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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые профессора, доценты, преподаватели, аспиранты, 
студенты, специалисты в области развития предпринимательства! 
Разрешите представить Вашему вниманию исследование «Развитие 
предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции», 
подготовленное кафедрой «Экономика организации» в рамках 
проведенного VII Международного научного Конгресса (23-24 мая 
2019 года, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, г. Москва, Россия). 

В современных условиях наиболее приоритетной задачей является 
преодоление отрицательных последствий кризиса, геополитического 
влияния и тем самым создание благоприятного климата развития 
предпринимательства с использованием современных инноваций и 
технологий. 

Экономика Российской Федерации весьма разнообразна в 
отношении отраслей и сфер деятельности. Вступая на рынок и планируя 
дальнейшую деятельность, организация самостоятельно выбирает 
интересующую ее отрасль из всего многообразия. 

Бизнес быстро развивается и расширяется, вдобавок он различен по 
условиям деятельности, целям и характеру функционирования. 

Чтобы предприятие было успешным, чтобы происходило 
расширенное воспроизводство, руководителям организации следует 
провести анализ всех инструментов, которые связаны с трансформацией 
экономики, включая и цифровизацию. 

Издание раскрывает современное состояние экономики и 
общественных отношений, которые свидетельствуют о необходимости 
поиска новых и дополнительных источников их развития. Поэтому 
дальнейшее развитие рыночных отношений в экономике требует 
решения множества сложных задач, среди которых приоритетной 
является развитие предпринимательства, что в свою очередь формирует 
потребность в оценке сложившейся ситуации. 

Выступая на съезде Российского союза промышленников и 
предпринимателей глава государства России оценил состояние развития 
предпринимательства в экономике страны: «Свою эффективность 
доказали и риск-ориентированные подходы, широкое внедрение 
информационных технологий. Словом, работать «вбелую», как у нас 
говорят, стало не просто выгодно, а репутация законопослушного 
налогоплательщика и предпринимателя начинает служить 
доказательством инвестиционной привлекательности, устойчивости той 
или иной структуры, той или иной компании». Вместе с тем, «хочу ещё 
раз повторить, задача создать комфортную среду для всех 
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добропорядочных предпринимателей – одна из главных у нас. Защитить 
права, собственность людей, сделать нормы закона более объективными 
и справедливыми по отношению ко всем, кто честно ведёт своё дело.  
И, безусловно, принцип справедливости должен определять и нашу 
налоговую и фискальную политику в целом», – отметил В.В. Путин. 

Монография содержит системно изложенный научный материал, 
иллюстрирующий российское предпринимательство и трудности, с 
которыми оно сталкивается, привлекая материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы. В ней представлен опыт поддержки, регулирования 
и повышения эффективности предпринимательства в регионах 
Российской Федерации. Результаты позволяют выявить проблемные 
стороны развития предпринимательства и определить источники его 
поддержки, в частности, в направлении инвестиционной и 
инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности. 
Поэтому обеспечение устойчивости предпринимательства приобретает 
статус приоритетной сферы приложения научной мысли, а 
совершенствование системы, способствующей его развитию, становится 
объектом научного интереса и дальнейшего исследования в этом 
направлении, которое раскрывает сущностное содержание 
предпринимательства как важнейшего инструмента укрепления 
экономики страны. 

Монография содержит результаты авторских исследований 
проблематики повышения эффективности предпринимательской 
деятельности. Актуальность темы монографии обусловлена 
практической востребованностью прикладных разработок в области 
развития предпринимательства российскими предприятиями, 
работающими в нестабильных рыночных условиях и подверженных 
активному негативному влиянию внешних факторов. Несмотря на 
дискуссионность некоторых выводов, материал монографии отражает 
авторский подход к решению заявленного в исследовании круга проблем 
и представляет значительный научный и практический интерес.  

Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации выражает признательность всем исследователям в области 
предпринимательства, принявшим участие в подготовке монографии. 

 
 

С уважением, оргкомитет конгресса 
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Раздел 1. 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЭК: ТЕХНОЛОГИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
1.1. Модернизация производственной базы для создания нового 

конкурентоспособного производства 
 
В настоящее время российская промышленность столкнулась с 

рядом вызовов: износ оборудования, устаревающая технологическая 
база, снижение производительности труда, невысокая энерго- и 
ресурсоэффективность, экономические санкции и импортозамещение. 
Эффективное решение данных проблем в первую очередь сопряжено с 
задачей модернизации промышленности для создания новых 
конкурентоспособных производств, которые заложат базис для выхода 
российской промышленности на мировой уровень. 

Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики степень износа основных фондов в целом по стране в 2018 г. 
составила 47,4%, продемонстрировав снижение на 0,01% по сравнению с 
предыдущим годом. Наиболее нуждающимися в обновлении 
оборудования являются следующие виды экономической деятельности: 
добыча полезных ископаемых (степень износа оборудования составила 
57,7% в 2017-2018 гг.), транспортировка и хранение (56,8%), 
деятельность в сфере информации и связи (60,5%), причем доля 
полностью изношенного оборудования в данных секторах составила 
23,9%, 10,4% и 25,7% соответственно [1]. 

В сложившейся ситуации необходимо не просто менять вышедшее 
из строя оборудование на исправное, а постепенно внедрять современные 
образцы научных и технологических достижений, то есть 
модернизировать производственную базу. 

Согласно экономическому словарю терминов, модернизация 
представляет собой «усовершенствование, улучшение, обновление 
технологических, экономических и организационных процессов в 
соответствии с новейшими достижениями науки и техники, 
требованиями, нормами и техническими условиями» [2]. 

Согласно Г.Б. Клейнеру, модернизация представляет собой процесс 
управляемого преобразования организации, результатом которого 
является улучшение отдельных характеристик её структуры и 
выполняемых функций [3. С. 14]. 

В.П. Орешин рассматривает модернизацию как систему мероприя-
тий, направленных на преодоление экономического и технологического 
разрыва между Россией и развитыми странами [4, c. 16]. 
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По признаку возникновения модернизационные процессы 
классифицируются как: 

- процессы, обусловленные объективной необходимостью в замене 
устаревшего оборудования; 

- процессы, обусловленные системными изменениями экономики; 
- процессы, основанные на применении новых научно-технических 

разработок. 
Система модернизации промышленной организации состоит из 

следующих звеньев (рисунок 1): 
 

 
Источник: [5]. 

Рисунок 1 – Система модернизации промышленной организации 
 
Российские ученые выделяют два основных направления 

комплексной модернизации предприятия [5]: 
1. Модернизация технологий работы с персоналом. Это 

направление предполагает совершенствование механизмов отбора 
персонала, системы поощрений и наказаний, а также развитие кадрового 
потенциала, то есть инвестирование в работников организации в целях 
расширения имеющихся и потенциальных возможностей персонала как 
системы, использующихся в конкретный момент производства. 

2. Модернизация производственной базы. Данный раздел включает 
в себя процесс замены устаревающих основных фондов физически и 
морально более совершенными, внедрение новых технических и 
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технологических решений в производство, а также привлечение 
зарубежного опыта для совершенствования производственных и 
управленческих процессов организации. 

Необходимо отметить, что модернизация производства проводится 
не ради самой модернизации, а имеет целью повышение эффективности 
производства, заключающееся в снижении себестоимости продукции, 
сокращении длительности производственного цикла, брака на 
производстве, росте выпуска наукоёмкой продукции. 

Для оценки потребности производственной базы в модернизации 
определенных сегментов производства проводятся следующие 
мероприятия: 

- выявление участков производственного процесса, подверженных 
системным сбоям; 

- оценка надежности функционирующего оборудования; 
- определение влияния сбоев на исполнение производственного 

процесса; 
- выявление уровня технологических потерь; 
- расчет экономического эффекта проекта.  
При расчетном экономическом эффекте от частичного улучшения 

менее 50% от необходимого, необходимо проработать вопрос 
возможности модернизации оборудования в рамках существующей 
технологии, для этого предпринимаются следующие действия: 

 определение «узких мест» технологии; 
 выявление их влияния на смежные участки производства, 

воздействие на окружающую среду; 
 расчет экономического эффекта и прогнозирование 

экономических показателей производства на среднесрочный период для 
планирования комплексной модернизационной программы. 

В зависимости от объекта модернизации оценка экономического 
эффекта производится различными способами. Значительную часть 
модернизационных программ занимает техническое совершенствование 
конструкции ранее выпускаемого изделия, результат которого 
заключается в сокращении технологических потерь, уменьшении трудо- 
и материалоёмкости. Экономический эффект от модернизации 
конструкции изделия определяется по формуле (1): 

 

Эф ൌ ሺ𝑆 െ 𝑆ଵሻ ∗ 𝑁 െ 𝐾 ∗ 𝐼. (1) 
 

В случае привлечения заемных средств будет иметь следующий 
вид (2):       

Эф ൌ ሺ𝑆 െ 𝑆ଵሻ ∗ 𝑁 െ 𝐾 ∗ 𝐼/𝑇. (2) 

где  S0, S1 – себестоимость изделия до и после модернизации; 
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N – годовой объем производства изделия; 
Km – коэффициент эффективности капитальных вложений на 

модернизацию; 
I – затраты на модернизацию; 
T – срок погашения задолженности перед заимодавцем. 
Большое внимание промышленности следует уделять введению 

новых технологических приборов. Годовой экономический эффект от 
модернизации оборудования определяется по формуле (3): 

 

Эф ൌ ∆𝑃 െ 𝐾 ∗ 𝐼 , (3) 
 

где  P – дополнительная прибыль, получаемая в результате снижения 
себестоимости производимой продукций на модернизированном 
оборудовании, выражаемой в сокращении материалоемкости, 
энергоемкости, расходов по содержанию и эксплуатации оборудования; 

Ik – затраты на новое оборудование, включая стадию проекти-
рования или модернизации, а также строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы; 

Km – коэффициент эффективности капитальных вложений. 
В случае же, если эксплуатация старое оборудования не 

прекращена при запуске нового, то капитальные затраты учитывают 
разницу в стоимости нового и старого оборудования. Если эксплуатация 
устаревшего оборудования прекращена, в состав капитальных затрат 
входит только стоимость поступившего оборудования. 

При неодновременном вводе и выбытии оборудования для расчетов 
используется коэффициент приведения k, вычисляемый по формуле (4): 

 

𝑘 ൌ
1

ሺ1  𝐻пሻ௧ , 
 

(4) 

где  t – число лет между годом ввода (вывода) оборудования и годом, 
для которого выполняется расчет; 

Нп – норматив приведения затрат к единому году. 
Смена технологического режима трансформирует такие показатели 

как: 
 переменные затраты: (затраты на сырье и материалы, 

комплектующие изделия с учетом технологических потерь) 
 условно-постоянные затраты: пуско-наладочные работы, 

амортизационные отчисления, расходы на содержание и ремонт 
оборудования. 

Рассчитывается технологическая себестоимость единицы 
продукции до и после изменения технологического режима. 
Экономический эффект в данном случае равен (5): 
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Эф  ൌ ሺ𝑆௧ െ 𝑆௧ଵሻ ∗ 𝑁 െ 𝐾 ∗ 𝐼, 
 

(5) 

где  St0, St1 – технологическая себестоимость единицы продукции по 
вариантам; 

N – количество производимой продукции; 
Ip – затраты на технологическую модернизацию; 
Кm – коэффициент эффективности затрат. 
По мнению Латкина А.В. и Грек Л.А. в данных формулах 

отсутствует допущение о росте объема производства, в то время как 
практически любая модернизация помимо снижения себестоимости 
производства увеличивает выпуск продукции, а также не учитывается 
факторы влияния модернизации конкретного типа оборудования на 
производство ряда видов продукции. Авторами предложена 
усовершенствованная формула расчета экономического эффекта от 
модернизации производства [6], которая имеет вид (6):  

 

Эф ൌ   ሾሺ𝑆 െ 𝑆ଵሻ ∗ 𝑁ሿ   𝑃



ୀଵ



ୀଵ
െ 𝐼/𝑇   (6) 

 

где  Эф – годовой эффект от модернизации, в рублях;  
S0i – себестоимость изготовления изделия i-го вида до 

модернизации, в рублях;  
S1i – себестоимость изготовления изделия i-го вида после 

модернизации, в рублях;  
Ni – годовой выпуск изделия i-го вида, в штуках;  
Pi – годовая прибыль от выпуска дополнительных единиц 

продукции i-го вида после модернизации, в рублях;  
I – затраты на модернизацию, в рублях;  
Tn – нормативный срок окупаемости, в годах.  
Данная формула позволит одновременно рассчитать совокупный 

экономический эффект от снижения себестоимости тех видов продукции, 
производственные мощности которых были модернизированы, а также 
от увеличения прибыли вследствие роста объемов производства. 

Для оценки целесообразности проведения модернизации 
Латкина А.В. и Грек Л.А. предлагают следующий порядок расчета (7): 

 

Эф% ൌ
Эф

𝐼/𝑇
∗ 100%, (7) 

 

где  Эф% – относительная годовая эффективность от проведения 
модернизационных работ, в %; 

Эф – годовой эффект от модернизации, в рублях;  
I – затраты на модернизацию, в рублях; 
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Tn – нормативный срок окупаемости в зависимости от уровня 
модернизации (оборудования, цеха, предприятия в целом), в годах.  

Шкала оценки целесообразности модернизации представлена в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Шкала оценки целесообразности модернизации 
 

Годовой экономический 
эффект от модернизации, % 

Окупаемость модернизации 

100 В течение нормативного срока 

50–100 
Более нормативного срока менее чем  
в 2 раза 

<50 
Более нормативного срока в 2 раза и 
выше, модернизация нецелесообразна 

 

Источник: [6]. 
 
Чтобы сделать выводы и оценить результаты (а значит и эффект) 

внедрения программно-аппаратной базы, следует отталкиваться от 
поставленных целей и задач, для достижения которых эта база и 
внедряется. Основной упор нужно делать при этом, отталкиваясь от 
бизнес-процессов, бизнес-задач, охватываемых всех процессов, где 
используется оборудование, так как именно для их решения и внедряется 
нововведение. Критерии для оценки эффекта необходимо группировать 
для каждой задачи отдельно, определяя при этом временной период 
проведения модернизации. С этой целью требуется понимания вопроса 
модернизации. Поскольку длительный период модернизации скажется на 
сокращении объемов производства, снижении доли на рынке, потери 
прибыли, а как следствие в этот период времени снижения 
конкурентоспособности организации. 

С этой целью целесообразно задать минимальный и максимальный 
срок окупаемости затрат, связанных с модернизацией, определяющий 
период (количество недель, месяцев, лет) в течении которых выручка 
организации за вычетом расходов или себестоимости всего. возмещает 
основные капитальные затраты, направленные на модернизацию. Это 
позволит выявить тот срок, в течении которого следует ее провести. По 
данным причинам может быть приемлемо использовать и 
алгоритмический метод оценки. Одним из самых известных и легких для 
расчета являются модели Барри Боэма СОСОМО (COnstructive COst 
MOdel – конструктивная стоимостная модель). Подобным же образом 
(как на основе исторических данных, так и с использованием 
формальных методов) оцениваются продолжительность и стоимость 
проекта. 
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С точки зрения процесса расходы, связанные с модернизацией, 
необходимо рассматривать в совокупности затрат на проектирование 
системы:  

- затраты на основное оборудование; 
- затраты на вспомогательное оборудование; 
- затраты на монтаж, наладку и транспортировку оборудования; 
- затраты на строительство и реконструкцию помещения.  
Экономическую эффективность от проведения модернизации 

комплекса оборудования следует оценивать на основе показателей 
использования трудовых ресурсов: 

- изменение численности инженерно-технических сотрудников, 
которые предположительно будут использовать комплекс оборудования, 
(чел); 

- экономия рабочего времени одного сотрудника в день (месяц, год) 
(мин., часы);  

- изменение средней часовой ставки инженерно-технического 
сотрудника, (руб.); 

- увеличение или экономия фонда оплаты труда, в целях 
финансирования выполнения других задач в месяц, (руб.); 

- увеличение или экономия фонда оплаты труда, в целях 
финансирования выполнения других задач в год, (тыс. руб.); 

- выручка до проведения модернизации комплекса оборудования, 
(тыс. руб.); 

- выручка после проведения модернизации комплекса 
оборудования, (тыс. руб.); 

- производительность труда до проведения модернизации 
комплекса оборудования (тыс. руб.);  

- производительность труда после проведения модернизации 
комплекса оборудования, (тыс. руб.). 

Несомненно, что модернизация производственной базы требует 
значительных капитальных расходов. К источникам финансирования 
модернизации относятся трансферты из федерального и региональных 
бюджетов, часть чистой прибыли организаций, направляемая на развитие 
компании, финансовые вложения сторонних инвесторов – банковских 
организаций, иностранных компаний, научных кластеров, а также могут 
быть привлечены финансы домохозяйств в виде покупки ценных бумаг 
компании физическими лицами [7]. 

Необходимо отметить, что в России практически отсутствует 
механизм трансфера технологий от идеи разработки до ее реализации в 
конкретных организациях страны, за исключением самостоятельных 
структурных подразделений таких организаций. При существовании 
таких институтов развития как Роснано, фонд «Сколково», 
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Внешэкономбанк, поддерживающих проведение НИР и НИОКР, 
существует проблема дублирования функций по поддержке компаний, 
различные требования к компаниям-кандидатам; отсутствует 
долгосрочная политика финансирования и выхода из проектов [8]. 

В рамках государственной программы «Развитие промышленности 
и повышение её конкурентоспособности» особое внимание уделяется 
модернизации производственной базы для в целях создания 
конкурентоспособных промышленных организаций [9]. 

Конкурентоспособностью организации называют ряд 
характеристик, определяющих качественное отличие данной компании 
от прочих организаций в данном виде деятельности по степени 
удовлетворения реальных или потенциальных потребностей 
потребителей и эффективности деятельности.  

Основу повышения конкурентоспособности при инновационной 
модернизации производственной базы обеспечивают: 

 процессная инновация, представляющая собой использование 
нового или более совершенного метода производства или доставки 
продукта, выраженного в совершенствовании технологий и програм-
много обеспечения применяемых основных фондов производства; 

 продуктовая инновация, результатом которой становится 
производство и сбыт продукции, обладающей новыми или значительно 
более выгодными свойствами в сравнении с аналогичными товарами;  

 бенчмаркинг, суть которого заключается в изучении, адаптации 
и применении опыта лидирующих компаний [10]. 

Понятие «модернизация» в некоторых источниках употребляется 
как синонимичное понятию «инновация», однако следует различать их, 
поскольку инновация подразумевает внедрение качественно новой 
технологии производства, аналогов которой либо не существует, либо 
широко не применяется. Модернизация производственной базы, в свою 
очередь, предполагает обновление оборудование по наиболее 
современным и отвечающим требованиям образцам мировой 
промышленности [11]. 

Результат данных процессов представляет собой переход 
производства в новый, более высокий уровень организации системы на 
основе полномасштабных преобразований, выражающихся в 
трансформировании объекта модернизации, его структур, подсистем и 
общественных отношений. 

В современной науке ряд авторов предлагают понятие 
«инновационная модернизация», которое может быть определено как: 

 ускоренное развитие высокотехнологичных и наукоемких 
секторов экономики, их становление как лидеров российской 
промышленности; 
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 процесс становления нового экономического уклада, который 
подразумевает под собой активную разработку и продвижение 
технических и технологических новшеств; 

 переход к поступательному развитию техники и технологий в 
результате цифровой революции; 

 совокупность взаимосвязанных экономических, технологических 
политических и институциональных факторов, ведущих к переходу на 
новую модель развития [12]. 

Ключевое значение инновационная модернизация производст-
венной базы для создания конкурентоспособного производства 
приобретает в контексте программы устойчивого развития до 2030 года, 
принятой 193 государствами – членами ООН в сентябре 2015 г., 
включающей в себя 17 целей устойчивого развития таких как 
обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех, создание стойкой 
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям, обеспечение перехода к рациональным 
моделям потребления и производства, принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последствиями. Концепция устойчивого 
развития предполагает особый акцент на экономический рост через 
призму следующих вопросов в целях сохранения мира для грядущих 
поколений: 

1. Экологически устойчивое развитие. Выделяется необходимость 
обеспечения функционирования экосистемы и её сохранения в целях 
эволюции цивилизации путём принятия мер и управленческих решений, 
направленных на сохранение способности экосистем к 
самостоятельному восстановлению, биологического разнообразия и 
допустимого состояния окружающей среды на уровне, сохраняющем 
жизнь и здоровье человека. 

2. Экономически устойчивое развитие. Одним из центральных 
вызовов является экологически сбалансированное развитие экономики. 
Основу такой экономики составляет рациональное потребление 
природных ресурсов на базе снижении энерго- и материалоемкости 
производства, а также развитие сферы управления отходами. 

3. Устойчивое социальное развитие включает в себя такие разделы 
как повсеместный переход организаций на принципы корпоративной 
социальной ответственности, стимулирование процессов социальной 
интеграции, обеспечение гендерного баланса, ликвидация голода, 
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, 
снижение уровня безработицы. 
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Для минимизации разрыва по перечисленным показателям и 
общему уровню конкурентоспособности промышленности России от 
лидирующих мировых производств планируется применение следующих 
инструментов: 

 применение принципов наилучших доступных технологий 
(НДТ); 

 ускоренное развитие сферы управления отходами; 
 независимая проверка соответствия производства стандартам 

ISO; 
 построение систем экологического менеджмента;  
 развитие компетенций в сфере экологической безопасности и 

использование зарубежного опыта в вопросах устойчивого 
экологического развития. 

Концепция устойчивого развития приобретает особую важность в 
рамках того, что мировой экономический рост обеспечивается не только 
технологическими процессами, влияющими на окружающую среду, но и 
ростом численности промышленных организаций. 

Вследствие этого стали очевидны проблемы охраны окружающего 
мира, затрагивающие как современное человечество, так и будущие 
поколения. Вопросы устойчивого развития формируют первостепенные 
задачи, способные оказать влияние не только на состояние российской 
промышленности, но и на экономику страны в целом, а также задать 
вектор развития стратегии социально-экономического прогресса. 

В рамках следования концепции устойчивого развития возможно 
выделить ключевые направления инновационной модернизации в 
Российской Федерации: 

Экологическая модернизация. Развитие данного направления 
весьма актуально вследствие ряда факторов, формирующих оценку 
конкурентоспособности российской экономики:  

 тесная взаимосвязь национальной, экологической и 
экономической безопасности; 

 экономическое развитие, учитывающее вопросы экологической 
безопасности, поддерживает баланс экономического роста  

 усиление роли компаний, следующих концепции устойчивого 
развития на мировых и региональных рынках, повышение 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования [13]. 

По индексу устойчивого развития общества среди исследуемых  
154 стран мира Российская Федерация занимает 144 место (по данным 
2016 г.). Основу данного индекса составляет 21 индикатор, оцененный по 
10-балльной шкале, причем среднемировые показатели выделены 
красным цветом (рисунок 2) [14]. 
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Источник: [14]. 

Рисунок 2 – Распределение индикаторов устойчивого развития 
 
Согласно данному исследованию Российская Федерация имеет 

значительные резервы в части экологических преобразований: средние 
мировые оценки таких показателей как органическое земледелие, 
возобновляемая энергетика, декарбонизация значительно превышают 
российские.  

Если сравнить динамику ВИЭ в мире, то она свидетельствует о 
серьезном отставании России от стран-лидеров. Например, в 
ветроэнергетике суммарная мощность российских ветроустановок  
в 250-1000 раз меньше, чем в Германии, США, или Индии, а у российских 
геотермальных электростанций эти показатели меньше в 20-100 раз. 
Недостаточное внимание к изучению и развитию новых энергетических 
технологий неизбежно обернется проигрышем в инновационной гонке.  

Повышение энергоэффективности является одним приоритетных в 
промышленном производстве, поскольку данное направление не было 
востребовано в течение длительного времени в контексте значительных 
объемов природных ресурсов на территории страны. В ближайшие годы 
инициативы и достижения в этой сфере окажут значительное влияние на 
конкурентоспособность российской экономики и развитие российского 
производства: 

 снятие лимита роста экономики вследствие повышения 
доступности энергии; 
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 рост производительности за счет повышения доступности 
энергии; 

 снижение жесткости проблемы ограниченности природных 
ресурсов; 

 обеспечение роста при жестких экологических 
ограничениях [15]. 

Экономика замкнутого цикла или безотходная экономика 
представляет собой ресурсоёмкую модель экономики с многооборотным 
применением произведенной продукции.  

Такой подход становится всё более популярным в компаниях, 
уделяющих большое внимание устойчивому развитию. Помимо 
содействия в данной миссии, они также получают конкурентные 
преимущества в рамках сокращающейся доступности природных 
ресурсов.  

Цель экономики замкнутого цикла заключается в создании такого 
производства, которое способно перерабатывать и вновь водить в 
использование всё, что получено в рамках производственного процесса. 

Безотходная экономика является передовой идеей производства, 
однако достаточно сложной и требующей огромных усилий по её 
исполнению. Ежегодно промышленность вынуждена приобретать 
огромное количество сырья и материалов, выделяя на это значительные 
средства, однако согласно концепции экономики замкнутого цикла, 
материалы можно получать, перерабатывая их после использования 
произведенной продукции. 

Замкнутый цикл частично способствует решению проблемы 
дефицита сырья, материалов. Необходимо отметить, что промышленные 
предприятия в мире и России начинают внедрение технологий, 
позволяющих «замкнуть круг», сокращая при этом операционные 
затраты, однако доля таких организаций пока что невелика. 

Способность перехода к замкнутому циклу характеризует 
производственная база промышленного предприятия. Существует 
несколько путей адаптации производства к созданию замкнутого цикла:  

 переход на основе ранее действующих технологий; 
 переход на основе сочетания существующих технологий с 

новыми; 
 переход на основе новейших разработок техники и технологий 

[16]. 
В независимости от выбранного метода безотходная экономика 

предполагает повышение эффективности производства вследствие 
уменьшения потребности в первичном сырье, экономии используемого 
материала, что снижает себестоимость производимой продукции. 
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Экономика замкнутого цикла также оказывает влияние на 
социальное развитие. Трудоёмкость малых циклов, имеющих локальный 
характер, способствует повышению уровня занятости и, тем самым, 
положительно влияют на региональную экономику.  

В дополнение к защите окружающей среды, экономика замкнутого 
цикла обеспечивает толчок к развитию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работы, при этом одновременно создавая 
рабочие места и решая проблему отходов производства. 

Основные перспективные технологии модернизации производства 
зафиксированы в справочниках НДТ. Наилучшей доступной 
технологией (НДТ) признается «технология производства продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 
современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 
критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии 
наличия технической возможности ее применения» [17]. 

В настоящее время российская промышленность столкнулась с 
необходимостью внедрения НДТ в контексте государственной 
экологической и промышленной политики. Основной целью внедрения 
НДТ является минимизация негативного влияния на биосферу, а именно 
сокращение выбросов парниковых газов, производственных не 
перерабатываемых в данный момент отходов, уменьшение сброса 
сточных вод. Данные меры воздействия приведут к повышению 
экологической безопасности, а также вызовут сокращение платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду угледобывающими 
компаниями. Переход на НДТ позволит повысить энергоэффективность 
производства, уменьшить ресурсоемкость, в результате чего происходит 
сокращение эксплуатационных издержек.  

Ряд производственных предприятий в России уже используют 
прорывные технологии в рамках собственных модернизационных 
программ. Одним из ярких примеров является мембранный биореактор, 
предназначенный для очищения сточных вод. Данный механизм 
позволяет вновь направить на производство до 75% очищенной воды 
благодаря процессам мембранной фильтрации в сочетании с 
биологической обработкой вод активным илом. 

Установка мембранного биореактора становится всё более 
популярной против текущих консервативных процессов, 
предназначенных для очистки производственных сточных вод. Для 
перемещения отработанных вод к очистным сооружениям требуются 
значительные энергетические и строительные ресурсы. Впоследствии 
очищенная сброшенная в реки вода вновь поступает на производство, 
проходит повторную обработку, а после отправляется по назначению 
через насосные установки. Таким образом, сточные воды перемещаются 
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на огромные расстояния, используя природные, энергетические, 
человеческие ресурсы, вместо того, чтобы быть очищенными и 
использованными непосредственно на производстве. Ввиду 
вышеизложенного большой части отраслей промышленности 
мембранный биореактор позволяет непосредственно на предприятии 
очищать воду и использовать её в полном соответствии с нормативными 
показателями. 

Более 7000 установок очистки сточных вод с помощью 
мембранного биореактора уже функционируют по всему миру. Ежегодно 
рынок данного оборудования растет в среднем на 11%. В развитых 
странах Европы и Азии, а также США и Канаде данный показатель в 
несколько раз больше [18]. Наиболее популярными являются 
мембранные модули погружного типа из-за их устойчивости к высокой 
концентрации активного ила и более низкими эксплуатационными 
расходами.  

Наиболее значимым фактором, ограничивающим популяризацию 
мембранного биореактора среди стран СНГ, является невысокий уровень 
информированности организаций о преимуществах данного 
оборудования по сравнению с традиционными установками вкупе с 
необходимостью экспертной службы, способной анализировать 
изменения эксплуатационных параметров и вовремя принимать 
взвешенные решения. 

Эффективность переработки промышленных сточных вод сполна 
компенсирует значительные капитальные затраты (на 10–20 % выше) на 
её внедрение по сравнению с традиционной технологией, поскольку 
помимо создания замкнутого цикла сточных вод сокращается 
токсичность сбросов. Данной технологией уже оборудованы более  
100 производственных предприятий стран СНГ.  

Четвертая промышленная революция или «Индустрия 4.0» 
включает в себя такую технологию как Internet of Things (IoT), которая 
позволит изменить промышленный сектор. Интернет вещей 
обеспечивает подключение различных компонентов друг к другу в целях 
обмена данными. Датчики, способные обмениваться информацией в 
облачном сервисе, устанавливаются на производстве, чтобы 
анализировать производственный процесс и собирать данные для его 
оптимизации, которые передаются в режиме реального времени.  

Установленные на промышленных предприятиях компоненты 
решения IoT способны к автономной работе для трансформации 
производства в состояние с минимальным вмешательством человека. 
Интернет вещей также обнаруживает и анализирует технические 
неисправности на базе поступаемых данных и способен автономно от 
человеческих действий остановить работу неисправных приборов [19]. 
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Производственный процесс любого промышленного предприятия 
состоит из подпроцессов, которым, в соответствии с правилами 
производственного контроля, требуется измерение состояния среды, 
например, температуры и давления. Также на производстве необходимо 
обеспечивать безопасные условия труда такие как качество воды и проч. 
Интернет вещей осуществляет также мониторинг необходимых 
показателей, передавая данные в реальном времени. 

На основе результатов анализа, проводимого с помощью данной 
технологии, модернизация производственной базы может осущест-
вляться не только путём внедрения лучших технологических практик, но 
и совершенствования методов управления производственным 
процессом. 

Реинжиниринг бизнес-процессов как один из методов 
модернизации, представляющий собой процесс обработки данных, 
анализа и осуществления мероприятий, направленных на замещение 
устаревших подходов, обеспечивает создание новых бизнес-процессов, 
использующих современные технологические решения в целях 
производства наукоёмкой продукции.  

Одной из актуальных технологий в сфере нефтепереработки 
является автоматизация терминалов отгрузки. Ключевым 
преимуществом такого терминала является его способность отгрузки 
нескольких видов топлива во все отсеки автоцистерны одновременно, 
что уменьшает время, затрачиваемое на осуществление данной операции, 
в 4 раза. Цифровая система терминала позволяет анализировать 
движение топлива онлайн, а также обеспечивать отгрузку топлива с 
точностью до 100 граммов. 

Автоматизированный терминал отгрузки соответствует 
экологическим стандартам: минимальное негативное воздействие на 
атмосферу, высокоточный технологический процесс, система контроля 
качества. Большое внимание уделено минимизации испарений 
посредством сбора отходящих паров, трансформации в жидкий 
конденсат и направлении их на повторный цикл. Герметичность нижнего 
налива топлива защищает атмосферу от попаданий нефтепродуктов и 
преграждает путь пыли в отсеки, наполненные нефтепродуктами.  

В целях повышения энергоэффективности приобретает 
популярность установка автоматизированного индивидуального 
теплового пункта, что подразумевает отказ от распределительных сетей 
горячего водоснабжения, что сократит потери и расход электроэнергии 
на перекачку горячей воды для бытовых нужд. 

Экономия тепла осуществляется за счет автоматического снижения 
температуры воздуха в помещениях в нерабочие часы (на 10–20% от 
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общего теплопотребления), уменьшения потерь тепла на 3–5%, примене-
ния качественного и количественного регулирования теплоэнергии, 
способности к нормированному снижению нагрузки на отопление во 
время максимальной нагрузки на сети горячего водоснабжения.  
В среднем экономия при внедрении АИТП достигает 25–30%.  

Установленные АИТП обеспечивают сокращение потребления 
абонентов тепловых сетей примерно на 25%, что допускает меньший 
расход энергоресурсов и значительно уменьшает выброс парниковых 
газов и других веществ. Таким образом, ключевыми преимуществами 
использования АИТП являются: 

 улучшение экологического состояния окружающей среды; 
 обеспечение комфортных условий для работников предприятий, 

что может положительно повлиять на производительность труда; 
 повышение надежности тепловых сетей;  
 эффективный отбор тепла в АИТП абонентов позволит ТЭЦ 

произвести больше электроэнергии при тех же затратах; 
 внедрение АИТП с теплообменниками для ГВС позволит резко 

уменьшить объемы водоподготовки в котельных и на ТЭЦ с сокраще-
нием расхода химреагентов, а также энергии на деаэрацию воды [20]. 

Ежегодно в России может быть введено в использование несколько 
десятков тысяч автоматизированных интеллектуальных тепловых 
пунктов вследствие значительной производственной мощности 
российской промышленности. 

Опыт использования автоматизированных интеллектуальных 
тепловых пунктов демонстрирует, что они не представляют собой 
изделия повышенной сложности, а следовательно, необходимы только 
курсы подготовки персонала и техническая документация при поставке 
теплового пункта с завода-изготовителя. 

Развитие возобновляемых источников энергии в мире становится 
одним из ключевых процессов инновационной модернизации развитых 
стран, поскольку альтернативная энергетика, способствующая 
повышению энергоэффективности и использующая технологии 
распределенной генерации и smart grid позволяет развивать сразу 
несколько направлений модернизации: 

Прежде всего, в качестве фактора модернизации экономики, 
позволяющего установить новый уровень энергетической безопасности, 
а также степень инновационности экономики и снизить зависимость от 
импорта электроэнергии для стран-импортёров ископаемого топлива. 
[21]. 

Также альтернативная энергетика выступает как фактор 
экологизации, позволяющий декарбонизировать экономику, что 
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позитивно влияет на возможность экономического роста путём 
минимизации выбросов парниковых газов.  

То есть энергетика на основе возобновляемых источников является 
не только стимулом инновационной модернизации, но и базой для 
будущего экономического роста при энергоэффективности, 
энергетической безопасности и минимальном воздействии на атмосферу.  

Однако несмотря на популярность ВИЭ в мире в России большая 
часть вновь вводимых энергетических мощностей в ближайшее время 
придется на угольные станции. Хотя в стране существуют значительные 
научные и технологические резервы в этом направлении, которые могут 
быть применены не только к реконструкции угольных факельных ТЭС, 
но и к строительству новых, более совершенных угольных станций, но 
примеры промышленной реализации энергоблоков с 
суперсверхкритическими параметрами пара и газоочистных установок 
(сера, азот) и электронных фильтров отсутствуют. Почти не развивается 
и такое направление как создание угольных электростанций с нулевым 
выбросом СО2. Решение этих вопросов зависит от спроса со стороны 
российских генерирующих компаний и промышленной политики 
государства. 

Вопрос стимулирования инновационной модернизации на 
предприятиях российской промышленности играет важную роль для 
повышения конкурентоспособности экономики страны в целом. 
Срочность и комплексность проблемы модернизации производственной 
базы определяется также высоким уровнем физического и морального 
износа основных фондов и невысокой ресурсо- и энергоэффективностью.  

Следуя основным положениям концепции устойчивого развития и 
осуществляя инновационную модернизацию производственной базы, 
технического и технологического совершенствования, российская 
промышленность может обеспечить создание конкурентоспособной и 
эффективной экономики за счет рационального подхода к развитию и 
использованию производительных сил. 
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1.2. Цифровая экономика, человеческий капитал  
и рынок труда: к постановке проблемы 

 
Развитие цифровой экономики обусловило качественные 

изменения человеческого капитала и рынка труда, способствовало 
формированию новой социально-экономической парадигмы и новых 
трендов теоретических и практических исследований. Настоящая статья 
посвящена определению основных направлений в управлении 
человеческим капиталом как важнейшим фактором производства в 
условиях цифровизации, выявлению особенностей функционирования 
рынка труда в условиях развития цифровой экономики. В статье 
проведен анализ актуальных экономических и технологических 
тенденций, влияющих на трансформацию рынка труда и формирование 
новых социально-экономических отношений в новых условиях. Автор 
обращает внимание на изменение характера труда и форм трудовой 
деятельности, требований к профессиональным умениям и навыкам. 
Цифровизация российской экономики ставит работников и 
работодателей перед необходимостью адаптации к новым условиям. 
Повсеместная цифровизация бизнес-моделей и целых отраслей приведет 
к частичному замещению человеческого труда машинным и 
высвобождению значительной доли рабочей силы, что может создать 
новые трудности для компаний и государства. Вместе с тем, цифровые 
технологии и платформы могут оказать и заметное положительное 
воздействие на рынок труда. В статье показано, как изменения, 
связанные с цифровизацией экономики, непосредственно затрагивают 
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вопросы подготовки и переподготовки наиболее востребованных 
специалистов. Представленный материал основывается на отчетах 
авторитетных международных экономических организаций и известных 
консалтинговых агентств. 

Современная экономическая теория отличается многообразием. 
Разные экономические школы и направления предлагают решение 
стоящих перед обществом проблем. Одни из них не претендуют на 
универсальность, ограничиваясь решением небольшого круга частных 
вопросов, другие – заявляют о себе как об абсолютном и «единственно 
верном» учении, способном ответить на все вопросы современной 
хозяйственной практики. Еще недавно экономическая наука активно 
обсуждала приход «новой экономики». Затем она увлечено принялась 
обсуждать цели и задачи информационной, инновационной, 
модернизационной экономики, когнитивной и поведенческой 
экономики. И вот пришло время цифровой экономики. В этих условиях 
естественен вопрос о причинах постоянных изменений в направлениях 
исследований. По нашему мнению, это – объективный процесс, он 
связан, во-первых, со сложной и динамично меняющейся экономической 
реальностью, которая требует теоретического осмысления, а, во-вторых, 
с вовлечением в анализ «неэкономических» факторов, с пониманием 
сложности и неоднозначности их влияния на хозяйственную жизнь, 
поведение и деятельность человека. 

Сегодня цифровизация рассматривается как важнейший фактор 
мирового экономического развития. Цифровые изменения базируются на 
искусственном интеллекте, роботизации промышленности и бизнес-
процессов, многоканальном сборе больших данных и их анализе, 
формировании и удовлетворении спроса и желаний потребителей на 
основе анализа собранных данных, т. е. использовании инструментов 
поведенческой экономики.  

Цифровая экономика постоянно растет. К 2025 г. ее доля 
достигнет, по прогнозам американской консалтинговой фирмы BCG,  
16 трлн долл. Уже сегодня в ВВП Европы она составляет 5%, США – 6%, 
Великобритании – 12%. Россия находится на 39 месте в мире по уровню 
развития цифровой экономики [1]. По данным Global Institute, около 
половины всех видов трудовой деятельности может быть 
автоматизирована путем адаптации к существующим технологиям. Из-за 
влияющих на принятие решений технических, экономических и 
социальных факторов доля рабочих мест, фактически автоматизи-
рованных к 2030 г., составит от нуля (10 млн ед.) до 30% (800 млн ед.), в 
среднем – 15% (400 млн ед.) [2]. При этом страны с развитой экономикой 
подвержены автоматизации в большей степени, чем развивающиеся.  
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Огромное значение автоматизация имеет для будущего нашей 
страны. По прогнозам ООН и Федеральной службы государственной 
статистики, в России численность трудоспособного населения в 
ближайшие два десятилетия будет снижаться. Сокращение рабочих 
ресурсов неизбежно приведет к замедлению темпов роста как цифровой 
экономики, так и экономики страны в целом. Смягчить последствия этих 
негативных явлений и призвана автоматизация [3].  

В условиях цифровой экономики характер трудовых отношений 
меняется, а проблемы занятости населения наполняются новым 
содержанием. Казавшиеся незыблемыми принципы и нормы уходят в 
прошлое. На смену им приходят новые отношения между работодателем 
и наемным работником, формируется новое отношение к труду.  

В условиях цифровой экономики меняется характер и тип 
трудовых отношений. Надежного рабочего места, которое было у наших 
отцов и дедов, больше не существует. Такие понятия, как «профессия», 
«стабильная занятость», «карьера», в классическом понимании этого 
слова, уходят в прошлое.  

Внедрение робототехники, автоматизированных производственных 
линий в промышленности ведет к ликвидации традиционных рабочих 
мест, старых профессий, возрастает безработица среди низко- и 
среднеквалифицированных работников. Из недавнего доклада WEF 
следует, что роботы в ближайшем будущем уничтожат в мире больше  
75 млн рабочих мест, но при этом они создадут 133 млн новых [4]. 
Исследователи из Оксфордского университета предполагают, что в США 
47% профессий уязвимы перед автоматизацией. По итогам исследования 
Совета экономических консультантов США сделан вывод о том, что 83% 
должностей, на которых платят меньше 20 долл. в час, будут 
автоматизированы в первую очередь [5]. 

В «The Future of Jobs Reports» к числу исчезающих профессий  
2018 г. отнесены: операторы ввода данных, бухгалтеры и аудиторы, 
налоговые инспекторы, работники почтовой службы, банковские 
служащие, финансовые аналитики, агенты по продажам и торговые 
посредники, брокеры, кассиры, рабочие сборочных конвейеров, 
водители автомобилей и фургонов, продавцы в магазинах, специалисты 
по статистике, финансам и страхованию, адвокаты [6]. В новых условиях 
довольно сложно планировать профессиональную карьеру. Число 
работников, работающих по специальности продолжительное время, 
будет сокращаться. Классическая модель полной занятости уходит в 
прошлое, как и пожизненная работа на одного работодателя. Таким 
образом, рост безработицы и обострение проблем занятости являются 
обратной стороной цифровизации.  
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Информационные технологии становятся важнейшим фактором 
изменения социальной и гендерной структуры занятости. Исследователи 
прогнозируют, что роботизация приведет к расколу общества – по одну 
сторону окажутся квалифицированные работники – инженеры и 
разработчики, а по другую – низкоквалифицированный персонал.  
В наиболее уязвимом положении находятся низкоквалифицированные 
работники и молодежь, поскольку рутинная работа с низкими 
требованиями к навыкам, невысокой заработной платой подвержены 
более высокому риску автоматизации.  

Последствиями автоматизации может стать снижение уровня 
доходов и жизни людей в населенных пунктах с ограниченными 
возможностями для трудоустройства, например, в моногородах, 
расслоение населения по уровню доходов. Цифровизация ускорит 
увеличение разрыва между низко- и высокооплачиваемыми 
сотрудниками. Цифровые компании демонстрируют наибольший рост 
зарплат, но по количеству рабочих мест их доля в общей структуре 
экономики пока невелика.  

Риск потерять работу из-за автоматизации выше у мужчин, чем у 
женщин. Согласно данным PricewaterhouseCoopers, 35 % профессий, 
которые, как правило, занимают мужчины, находятся в группе риска, а 
для женщин эта вероятность составляет всего 26 % [7]. Торговая и 
транспортная сферы, где допускается более низкий уровень образования 
и социальных навыков, и где чаще всего доминируют мужчины – 
подвержены роботизации в первую очередь. В таких областях, как 
образование, здравоохранение и социальное обслуживание, в которых 
женщины занимают подавляющее положение, риск передачи своих 
функциональных обязанностей роботам гораздо меньше. 

Внедрение современных цифровых инструментов способствует 
появлению новых профессий и рабочих мест. В прошлом значительная 
часть населения работала в первичном секторе, но в ходе промышленной 
революции значительная часть трудоспособного населения перешла во 
вторичный сектор. С 1950-х гг. и до сегодняшнего дня наблюдается 
тенденция к развитию третичного сектора, в котором сегодня занято 
около 70% работников. Исходя из этой логики, вскоре появятся 
четвертый и пятый секторы, к которым относятся информационные 
услуги и услуги, требующие высоких творческих и аналитических 
компетенций. 

В цифровой экономике наиболее распространенным видом 
трудовых отношений становится гибкий график работы, выполнение 
работы вне офиса. Это приводит к замене постоянного штата 
временными исполнителями, внештатными сотрудниками-
фрилансерами. Благодаря современным информационно-



 

31 

3
1
 

коммуникационным технологиям появляется возможность работы в 
удаленном режиме. Тем самым складываются условия для 
трудоустройства специалистов из регионов с низким локальным 
спросом. Работа «на дому», дистанционный учет времени, 
профессиональные перспективы позволяют менять места работы и круг 
обязанностей, ломать иерархии, расширять и изменять представления о 
профессии.  

Новые трудовые отношения способствуют: 
 значительному сокращению трансакционных издержек (аренда 

офисных помещений, подбор персонала, транспортные расходы); 
 внедрению гибкой организации труда и гибкого штата 

сотрудников; 
 увеличению производительности труда (за счет устранения 

помех, существующих в организации офисной работы); 
 повышению мотивационной составляющей (рост доверия между 

нанимателем и работником); 
 улучшению обслуживания заказчиков (круглосуточно, без 

оплаты сверхурочных). 
Новая ситуация на рынке труда требует от работника постоянного 

повышения своей квалификации, получения новых знаний и 
компетенций. Задача каждого работника заключается в том, чтобы 
следить за своей востребованностью на рынке труда, которая становится 
гарантией занятости. Поэтому «образование через всю жизнь» 
становится нормой в условиях цифровой экономики. 

Постоянные изменения требуют новых моделей работы с 
персоналом. Усилилась конкуренция между компаниями в сфере поиска 
и привлечения талантливых и квалифицированных специалистов, 
стремление работодателей удержать ценных сотрудников. Специалисты 
с цифровыми навыками становятся ключевым ресурсом в конкурентной 
стратегии фирмы. Проблема формирования человеческого капитала на 
макро- и микроуровнях приобретает первостепенное значение.  

Исследование влияния новых технологий на рынок труда 
показывает, что изменяются система и критерии поиска новых 
сотрудников. В частности, при найме персонала преимущество имеют 
кандидаты, которые ориентируются на получение новых знаний и 
умений, стремятся быть в курсе продуктов технологической революции, 
а не те, кто ограничивает себя узкой специализацией. Возрастает 
потребность в кандидатах с навыками и опытом в разных сферах, 
которые могут нередко даже не пересекаться. 

Цифровая экономика требует от работника новых навыков и 
компетенций. Переход к гибким производственным системам 
способствует формированию мобильного и профессионально 
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подвижного, способного к перемене труда, высококвалифицированного 
работника. Для эффективного использования цифровых технологий 
организациям необходимы сотрудники с оптимальным сочетанием 
технических, деловых, межличностных и творческих навыков.  

«Дистанционным» работникам часто приходится самостоятельно 
заниматься постановкой целей и задач, определять способы их 
достижения, т.е. по сути выполнять функции менеджеров, для 
повышения эффективности деятельности самим регулировать режим 
работы и отдыха.  

Новые условия труда требуют цифровых навыков, под которыми 
понимается способность использовать цифровые устройства, 
коммуникационные приложения и сети для поиска и управления 
информацией, создавать и распространять цифровой контент, 
способность к взаимодействию.  

Формирование государственной политики в эпоху цифровой 
трансформации экономики. Чтобы не отстать от других стран, 
обеспечить конкурентоспособность российской экономики в 2017 г. была 
принята стратегия развития информационного общества страны на 2017-
2030 гг. [8] Принятие данного документа является ответом на глубокие и 
качественные изменения, происходящие в мировой экономике. Для этого 
Указом № 204 определены следующие задачи: 

• увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики 
за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте) не 
менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.; 

• создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств; 

• использование преимущественно отечественного программного 
обеспечения государственными органами, органами местного 
самоуправления. 

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере – амбициозная цель, которая успешно реализуется 
лишь в очень немногих ведущих странах. Она достижима только при 
выполнении ряда условий. Во-первых, бизнес и социальная сфера 
должны быть готовы к цифровой трансформации, должны созреть и 
оформиться стратегии развития. Во-вторых, в стране должен сложиться 
сравнительно зрелый сектор технологического предложения, который 
способен на быстрый трансфер и адаптацию зарубежных 
технологических решений и на быстрое увеличение масштабов 
собственной деятельности. В-третьих, должен постоянно расти спрос 
населения на цифровые технологии, поскольку именно потребности и 
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возможности потребителей в конечном счете определяют адекватный им 
спрос на цифровые технологии со стороны организаций. 

Повсеместная цифровизация бизнес-процессов и целых отраслей в 
ближайшие годы приведет к частичному замещению человеческого 
труда машинным и высвобождению значительной доли рабочей силы, 
что может создать определенные трудности для компаний и государств.  

С другой стороны, при сокращении трудовых ресурсов 
цифровизация экономики – это способ сохранить положительную 
динамику развития. Приоритетным направлением деятельности 
государственных институтов становится обеспечение России 
необходимым количеством квалифицированных специалистов в области 
цифровых технологий. Выполнять эту задачу предстоит с помощью 
современной качественной системы образования.  

Но цифровые технологии и платформы окажут и положительное 
воздействие на рынок труда: облегчат поиск кадров, сократят сроки 
поиска работы, уменьшат безработицу и теневую занятость, повысят 
производительность сотрудников, при помощи дистанционных рабочих 
мест увеличат вовлеченность кадров в экономику, обеспечат доступ к 
качественному образованию для повышения собственной квалификации 
либо освоения новых профессий. 

Новые условия потребуют глубокой перестройки российской 
системы образования всех уровней. Новые задачи потребуют 
принципиальных изменений в системе средней и высшей школы, 
построения обучения на основе таких принципов, как гибкость 
образовательных траекторий, модульность образовательных курсов, 
развитие межпредметных связей, ориентированных на практику, 
применение современных методик и инструментов обучения, включая 
цифровые образовательные средства и форматы удаленного образования. 

Изменения на рынке труда поставят общество перед 
необходимостью менять модели обучения и подготовки кадров, 
формирования их профессиональных умений и навыков. В этих условиях 
перед государством встанет задача обеспечения устойчивого спроса на 
рабочую силу, а также оказания поддержки высвобождаемому персоналу 
в условиях его переподготовки и трудоустройства.  

Цифровизация экономики увеличит долю интеллектуального 
труда, позволит применять нетипичные виды занятости. Чтобы добиться 
хороших результатов, государство и бизнес должны использовать 
преимущества автоматизации и в то же время контролировать 
перемещения работников, вызванные технологиями цифровой 
экономики. 

Переход к цифровой экономике требует быстрого реагирования на 
изменения рынка труда, вложений в человеческий капитал и новых 
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способов его качественного улучшения, адаптации к новым условиям, 
системных мер со стороны государства. 
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Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
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д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. – 2-е изд. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 641 с. 

11. Развитие предпринимательства: концепции, цифровые 
технологии, эффективная система: монография / под общей редакцией 
ректора Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 605 с. 

12. Словарь финансово-экономических терминов / Шаркова А.В., 
Килячков А.А., Маркина Е.В., Солянникова С.П., Чалдаева Л.А. –  
2-е изд. – М., 2017. 

13. Morozyuk Y.V., Sharkova A.V., Merkulina I.A., Vasilyeva O.N. 
Innovative aspects of development of the waste recycling industry in the new 
economic context: problems and prospects // Journal of Environmental 
Management and Tourism. 2017. Т. 8. № 3 (19). P. 507-515. 

14. Шаркова, А.В. Человеческий капитал как фактор 
экономического роста / А.В. Шаркова // Предпринимательство. – 2005. – 
№ 3. – С. 133-143. 

 
 

1.3. Влияние этики ведения бизнеса на развитие малого и среднего 
предпринимательства как национального проекта 

 
Этике ведения бизнеса в сообществе малого и среднего 

предпринимательства посвящены исследования современных 
экономистов, ученых и практиков, в которых нашла отражение 
потребность не только в оценке актуальности данного феномена, но и 
методология его реализации, демонстрация необходимости решения 
проблемы этического ведения бизнеса в пределах цифрового сообщества, 
но и его функциональное наполнение, оценка уязвимости внешней и 
внутренней среды, многообразие методов и подходов к использованию 
этических правил и приемов ведения бизнеса, а также защиты от 
сопровождающих его рисков.  

Решение проблемных вопросов развития экономики на основе 
этических норм и правил, стало формироваться в конце XIX и 
продолжило в XX веке. Первое в то время, что стало формировать бизнес-
этику, так это разработка с последующим внедрением правил 
взаимоотношения контрагентов на рынке. Результатом этого процесса 
явилось решение Комитета по этике бизнеса при Торговой палате США 
в 1924 г. о национальном этическом кодексе «Принципы ведения 
бизнеса», которые оказали существенное влияние на развитие данного 
процесса в экономике страны.  
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Правила взаимодействия бизнеса и общества (в том числе наёмного 
персонала), в частности и под влиянием Великой октябрьской 
социалистической революции, стали формироваться и в России. Однако, 
в другой стране мира, чтобы что-то противопоставить тем идеям, 
которые были провозглашены революцией, и ослабить нарастающее 
революционное движение масс, американский президент Франклин 
Делано Рузвельт провозгласил в 30-х годах так называемый «Новый 
курс», идеи которого нашли отражение и развитие в социально-
философской доктрине «Теория человеческих отношений». 

В 70-е годы XX века научно-техническая революция и результаты 
её воздействия на окружающую среду и в частности на природу, 
дополнили функциональное наполнение бизнес-этики экологической 
ответственностью бизнеса, а в процессе глобализации финансово-
экономических и общественных отношений остро был поставлен вопрос 
о взаимодействии бизнеса и государства, недопущения коррупционных 
приемов решения задач, стоящих перед бизнесом.  

В тоже время появились такие «общественные» организации, как 
«Трансперанси Интернешнл» (Transparency International), которая 
способствовала решению задачи сравнительной оценки состояния 
борьбы с коррупцией в различных странах и «Глобал Репотин 
Инишиативз» (Global Reporting Initiatives).  

Эти организации практически одновременно разрабатывали и 
разработали стандарты с целью обеспечения устойчивого развития 
общества, т.е. такого развития, которое бы осуществлялось без ущерба 
будущим поколениям. 

Наглядно этапы формирования функционального наполнения 
понятия этики ведения бизнеса представлено на рисунке 1. 
 

   Правила 
взаимоотношения 
бизнеса и 
государства 

  Экологическая ответственность 
бизнеса 

 Правила взаимоотношения бизнеса и общества 
Этические правила взаимодействия участников бизнеса между собой 
1900 г. 1917 г. 1970 г. 2000 г. 

 
Рисунок 1 – Этапы формирования понятия этики ведения бизнеса 
 
Итоговым документом, который аккумулировал основные 

положения этики ведения бизнеса, явился принятый в 2000 г. 
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Глобальный договор ООН, содержащий такие основополагающие 
принципы бизнес-этики как:  

 права человека, так как (деловые круги должны: поддерживать, 
защищать, уважать права человека и не нарушать права человека); 

 трудовые отношения, которые (деловые круги должны: поддер-
живать свободу объединений и признавать коллективные договоры, 
выступать за ликвидацию всех форм принудительного труда, полное 
искоренение детского труда, ликвидацию дискриминации в сфере труда);  

 охрана окружающей среда (деловые круги должны исходить из 
принципа предосторожности в экологических вопросах и повышать 
ответственность за состояние окружающей среды, содействовать 
применению экологически безопасных технологий); 

 противодействие коррупции (деловые круги должны: 
противостоять всем формам коррупции и пресекать их проявление). 

Функциональное наполнение этики ведения бизнеса, общепринятое 
в настоящее время, представлено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Функциональное наполнение этики ведения бизнеса 

 
Также следует отметить то, что участники, которые подписали 

Глобальный договор ООН в 2000 году, оказали влияние и на 
современные процессы. Например, так в 2011 году компания «Эрнст энд 
Янг» (EY) провела в Российской Федерации исследование [23], которое 
показало, что в российском бизнесе есть ответственное понимание того, 
что хорошая репутация, заслуженная благодаря этичному ведению 
бизнеса, является конкурентным преимуществом (рисунок 3).  

Характерной особенностью данной ситуации является то, что 
мнение участников исследования, положительно оценивших репутацию 
предприятий и принявших участие в оценке их этичности ведения  
 

Взаимодействие 
бизнеса и 
государства 

Взаимо‐
отношения 
между 

контрагентами

Воздействие 
бизнеса на 

окружающую 
среду

Взаимодействие 
бизнеса и 
общества
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Рисунок 3 – Оценка бизнес-этики российским бизнесом 
 
бизнеса, почти в три раза выше, чем тех, кто дали отрицательный 
результат. Из этого следует, что ответственное ведение бизнеса есть 
своеобразный источник получения дохода, что в последующем отразится 
не только на повышении положительного результата от 
производственно-хозяйственной деятельности, но и на рейтинге 
предприятия. Однако по мнению половины опрошенных в 22 странах 
Европы, приемлемыми считают один или несколько типов неэтичного 
поведения, в том числе каждый четвертый из них допускает предложение 
взятки для получения контрактов, а в некоторых странах этот показатель 
даже выше, например, в Испании, Чешской Республике, Турции), кроме 
того, некоторое количество респондентов (13 %) считают, что искажение 
финансовой отчетности компании является оправданным в период 
экономического кризиса. 

В то же время для повышения уровня этики ведения бизнеса на 
российских предприятиях проводились и другие мероприятия, 
характеризующие заинтересованность в оздоровлении производственно-
хозяйственных отношений в различных ситуациях, свойственных 
каждому из участников (рисунок 4). 

Информация, приведенная как результат от выполненных 
мероприятий российскими предприятиями для оценки этики ведения 
бизнеса и его использования, свидетельствует о том, что эффективность 
их была невысокой, если не считать отрицательной, о чем 
свидетельствуют и данные оценки эффективности мероприятий по 
повышению уровня корпоративной этики на российских предприятиях 
(рисунок 5). 

да
68%

не знаю
29%

нет
3%

ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ, ЗАСЛУЖЕННАЯ БЛАГОДАРЯ ЭТИЧЕСКОМУ 
ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА, ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
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   да не знаю  нет 

В компании принят кодекс Корпоративной этики  43% 31%  26% 

Высшее руководство демонстрирует пример поведения 53% 23%  25% 

Проводятся тренинги по этике ведения бизнеса 29% 25%  46% 

Определена ответственность за нарушение этических норм 33% 29%  39% 

К сотрудникам были применены санкции за нарушение этики 

ведения бизнеса 
40% 30%  30% 

 
Рисунок 4 – Мероприятия, которые проводили российские предприятия  

с целью повышения уровня этики ведения бизнеса 
 

   да не знаю  нет 

Кодекс корпоративной этики является эффективным 

инструментом в предотвращении нарушений 
35% 41%  24% 

Сотрудники моей компании действуют в соответствии с 

требованиями Кодекса корпоративной этики 
39% 40%  21% 

 
Рисунок 5 – Оценка эффективности мероприятий по повышению уровня 

корпоративной этики на российских предприятиях 
 

В результате сведения, характеризующие эффективность 
мероприятий по повышению уровня корпоративной этики на российских 
предприятиях, не внушают уверенности в том, что в данной ситуации 
порядка 60% сотрудников предприятия одобряет и тем более вникает в 
ее сущность (рисунок 6). В этом отношении на администрацию 
предприятий возлагается ответственность по формированию и 
выполнению мер, повышающих уровень корпоративной этики с целью 
обеспечения их жизнедеятельности. 

 
   да не знаю  нет 

Принятый Кодекс этики практически не влияет на поведение 

сотрудников 
33% 50%  17% 

Я не верю, что поведение нашего руководства соответствует 

фактическим нормам и требованиям 
33% 33%  35% 

Я знаю людей, этическое поведение которых вызывает вопросы, 

но они получают повышение в компании 
33% 35%  32% 

Я посещал тренинги по бизнес‐этике 18% ‐  82% 

 
Рисунок 6 – Эффективность мероприятий по внедрению этических 

стандартов ведения бизнеса 
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Представленные сведения, как результаты невысокой 
эффективности мероприятий по внедрению этических стандартов 
ведения бизнеса, подтверждает исследование, выполненное российским 
отделением ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) в 2011 году, 
которое засвидетельствовало то, что российские хозяйствующие 
субъекты считают коммерческую коррупцию, хищения высшего 
менеджмента и отсутствие корпоративной культуры наиболее опасными 
видами нарушения бизнес-этики на предприятиях (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Наиболее опасные виды нарушения бизнес-этики  
в российских предприятиях 

 
В настоящее время существуют нормативно-правовые документы, 

которые носят глобальный характер и затрагивают вопросы бизнес-
этики, это:  

1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 
2. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 

(1992 г.). 
3. Принципы ведения бизнеса (1994 г.). 
4. Декларация Международной организации труда об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.). 
5. Конвенция ООН против коррупции (2003 г.).  
Следуя данным документам, компании, присоединившиеся к 

Глобальному договору ООН, провозглашают своё согласие с тем, что их 
деловая практика должна содействовать максимальной устойчивости и 
справедливости глобального рынка, а также способствовать 
формированию необходимых и эффективных сообществ.  
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Например, такой документ, как Декларация «Принципы ведения 
бизнеса», способствующий развитию бизнес-этики, был разработан 
компанией «“Круглый стол” в Ко» (Caux, Швейцария) в 1994 г. Его 
инициаторами выступили руководители крупнейших национальных и 
транснациональных корпораций США, Западной Европы и Японии, в 
котором была предпринята попытка объединить основы восточной и 
западной деловой культуры. 

В результате основными принципами этического ведения 
международного бизнеса определены следующие:  

 ответственность бизнеса (от блага акционеров к благу 
партнёров); 

 экономическое и социальное влияние бизнеса на развитие 
прогрессивных процессов в мировом сообществе; 

 этика ведения бизнеса (от буквы закона к духу доверия); 
 уважение правовых норм;  
 поддержка многосторонних торговых отношений; 
 защита окружающей среды; 
 отказ от противозаконных действий. 
Основные требования к этике ведения бизнеса были изложены в 

различных стандартах, наиболее важные из них такие:  
1. Стандарт SA 8000 – на систему социального и этического 

менеджмента.  
Данный документ, в частности, требует от работодателей:  
- не принимать на работу детей младше 15 лет; 
- не принуждать работников трудиться против их воли, тем более 

имеющих слабое здоровье;  
- принимать необходимые меры для обеспечения здоровья и 

безопасности работников. (SA – Social Accountability). 
2. Стандарт GRI – на содержание и предоставление отчёта 

устойчивого развития, который отражает деятельность компании по 
удовлетворению потребностей современного поколения без ущерба для 
возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. 

3. Стандарт TI – на раскрытие информации о противодействии 
коррупции, отражающей позицию компании по отношению к коррупции, 
степень внедрения антикоррупционных политик и процедур, а также 
результаты реализации этой политики и мероприятий по ее постоянному 
совершенствованию. 

В последние годы бизнес-сообщества провели значительную 
работу по формированию конкретных требований к этике ведения 
бизнеса для различных профессий. В качестве примера можно привести 
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следующие нормативные документы, которые были разработаны и 
приняты предпринимательским сообществом к настоящему времени: 

1. Международный кодекс этики (IBA – International Bar 
Association) – включает в себя основные принципы деятельности лиц, 
занимающихся юридической практикой и закрепляет наиболее важные 
стандарты и правила поведения юриста (1988 г.). 

2. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (IESBA – 
International Ethics Standards Board of Accountants) – устанавливает 
этические требования, предъявляемые к профессиональным бухгалтерам 
(2011 г.). 

3. Кодекс этики для мирового рынка имущества (IES – International 
Ethics Standards) – кодекс для профессионалов в сфере земельных 
отношений, недвижимости, строительства, инфраструктуры и смежных 
видов деятельности (2016 г.). 

4. Кодекс профессиональной этики аудиторов – содержит этические 
требования и поясняющие положения по их применению при 
выполнении аудиторами своих обязанностей (2019 г.). 

Также, в действующем режиме, существуют еще две методики 
внедрения бизнес-культуры в практику ведения бизнеса.  

Первая основана на стандартных требованиях, критериях их оценки 
и контроля исполнения, которая называется «бумажная этика» или 
«формальная этика» (paper ethics). Данный подход широко используется 
в предпринимательском сообществе. Однако формальное соблюдение 
этических принципов ведения бизнеса не обеспечивает их реальное 
глубокое внедрение в повседневную бизнес-практику и не способствует 
существенному росту доходов.  

Вторая методика внедрения этических принципов в практику 
ведения бизнеса представляет собой постоянный контроль над их 
соблюдением, как пример высшего руководства, обучение персонала 
этическим требованиям и соблюдение их во всевозможных 
производственных ситуациях и т.д. Такой подход получил название 
«чистая этика» (pure ethics).  

Подобная методология предъявляет повышенные этические 
требования прежде всего к высшему руководству компаний, которое 
должно показывать пример соблюдения требований этического ведения 
бизнеса. «Чистая этика» обеспечивает соблюдение персоналом компании 
принципов этического ведения бизнеса, формируя положительный 
климат в коллективе, взаимовыручку и взаимопомощь, ответственность 
за выполнение служебных обязанностей.  

Однако она сопряжена со значительными временными и 
материальными затратами. 
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Например, в реальной действительности производственно-
хозяйствующего субъекта, реализуется некий смешанный подход, 
сочетающий в себе в различной пропорции элементы как «формальной», 
так и «чистой» этики.  

Причём следует отметить, что для каждой отдельной компании 
необходимо учитывать специфику бизнеса, организационно-
производственной структуры, сложившейся практики ведения бизнеса и 
другие особенности, для того, чтобы наиболее оптимальным образом 
объединить элементы «бумажной» и «чистой» этики в единый документ 
для целей решения поставленных задач. 

Руководствуясь установленными правилами, представим сведения, 
характеризующие способы воздействия интернет-атак на учреждения 
кредитно-финансовой сферы в усредненном виде за последние три года. 

 
Степень воздействия интернет-атак на учреждения 

кредитно-финансовой сферы России 
 

 
 

Рисунок 8 – Данные, свидетельствующие о видах и силе интернет-атак  
на организации кредитно-финансовой сферы 

 
В представленной информации обращают на себя внимание 

позиции, которые формируют рисковые ситуации, несущие в той или 
иной степени негативное воздействие на бизнес, но особо следует 
обратить внимание на позицию, характеризующую фишинг – вид 
интернет-мошенничества, как своеобразную социальную инженерию, 
которая содержит сведения об информации, запрашиваемой от 
индивидуальных пользователей, например, о номере расчетного счета и 
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банка его обслуживания или по высказанной просьбе отправить личные 
данные по указанному адресу. При этом, как показывает практика, 
показатель данной опции снизится почти в два раза после обучения 
персонала организации, освоения и исполнения правил бизнес-культуры, 
а также правил финансовой грамотности.  

Эволюция данного процесса характеризуется самой структурой 
бизнес-этики, регулирующей вопросы взаимоотношения между: 
участниками бизнеса, бизнесом и обществом, бизнесом и окружающей 
средой, бизнесом и государством, в частности противодействия 
коррупции, формируя в настоящее время платформу для обеспечения 
развития этических норм развития бизнеса в виртуальном пространстве.  

Все это безусловно способствует формированию ситуации, 
способствующей воплощению в действительность основных задач, 
решаемых с использованием этических принципов, таких как – 
формирование у хозяйствующих субъектов, например, положительного 
имиджа, повышение их инвестиционной привлекательности и 
репутации, а у персонала позитивного отношения к предприятию и к 
тому, что они делают, стремления к снижению брака, рисков, 
препятствуя вовлечению в коррупционную деятельность, 
операционного, мошеннического, экологического и многих других мер 
воздействия.  

Например, во-первых, отсутствие унифицированной методики 
внедрения этических принципов в различных организациях с учетом их 
специфики и возможностей применения данной методики, во-вторых, 
отсутствие наблюдения и постоянного внимания со стороны высшего 
руководства организаций к вопросу соблюдения этических принципов, 
что предполагает регулярные во времени и разнообразии формы занятий 
с работниками и руководителями всех уровней, а в-третьих, не 
предоставляются возможности простого и очевидного контроля со 
стороны третьих лиц, что существенно снижает эффективность всех 
операций и мероприятий. 

К тому же требуется значительное количество денежных средств, 
затрат труда и времени, так как этот процесс достаточно 
продолжительный и трудоемкий при внедрении. Все это постепенно 
приближает нас к использованию цифровой экономики как драйвера 
искусственного интеллекта. 

Так особое значение в развитии данного процесса в 2018 г. внесла 
Европейская группа по этике в науке и новых технологиях, опубликовав 
«Декларацию об искусственном интеллекте, робототехнике и автономно 
функционирующих системах», в которой были провозглашены основные 
этические правила использования искусственного интеллекта и это 
прежде всего: 
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 уважение человеческого достоинства, так как оно в любой 
ситуации с использованием искусственного интеллекта не должно быть 
унижено; 

 автономность, обеспечивающая независимость человека от 
искусственного интеллекта;  

 ответственность, способствующая положительному результату 
от использования искусственного интеллекта; 

 равенство перед законом, справедливость и социальная 
сплочённость, как обеспечение равноправного доступа к преимуществам 
искусственного интеллекта; 

 демократия, так как публично принятые решения по искусствен-
ному интеллекту должны быть результатом всеобщего обсуждения и 
гласности; 

 верховенство закона и ответственность в соблюдении прав 
человека; 

 обеспечение надёжности, безопасности, физической и моральной 
неприкосновенности личности; 

 защита данных и их конфиденциальность; 
 устойчивость развития как результат от использования 

возможностей искусственного интеллекта, который не должен 
отрицательно влиять на окружающую среду в настоящем и будущем. 

В результате успехи в развитии искусственного интеллекта и 
технологий информационного обмена (телевидение, телеграф, телефон, 
электронная почта и т.п.) привели к многократному ускорению данного 
процесса, которое нашло отражение в жизнедеятельности общества в 
виде общественно-политических, финансово-экономических и 
культурно-религиозных отношениях, в итоге сформировавших 
необходимость его существования, провозглашенного драйвером 
экономики страны в перспективе. 

Так, предполагается, что и в финансово-экономических 
отношениях сущность искусственного интеллекта проявится в форме 
цифровой экономики в сферах международной торговли и 
либерализации движения капитала, а в общественно-политических 
сообществах окажет влияние на процесс функционирования 
международных институтов управления, которым государство 
делегирует часть своих полномочий и сосредоточит внимание на 
внутригосударственных вопросах и защите прав населения. К таким 
институтам, например, относятся Лига наций, ООН, Европейский союз, 
Совет экономической взаимопомощи и другие сообщества. 



 

46 

4
6
 

Вместе с тем в области религиозно-культурных отношений 
национальные ценности сохраняются неизменными [24], несмотря на 
наличие международных институтов, например, таких как ЮНЕСКО, 
Конгресс местных и региональных властей Европы, Исламская 
организация по вопросам образования, науки и культуры, оказывающих 
влияние с использованием искусственного интеллекта.  

Следующим важным шагом в развитии производительных сил 
общества стало формирование глобального информационного 
пространства, технические принципы которого, еще в 1969 году были 
заложены в основу проектирования Интернета с запуском в 
эксплуатацию в 1991 году, которое уже в 1995 г. приобрело статус 
основного поставщика информации в виде цифровой экономики, а далее 
на основе искусственного интеллекта в виртуальное пространство.  

Однако еще одним источником, оказывающим влияние на развитие 
искусственного интеллекта как среды функционирования 
хозяйствующих субъектов, является современная действительность, 
формирующая его перспективы. В итоге свершившихся событий 
(глобализация и появление интернета) стремительно сформировалась 
иная среда обитания – виртуальное пространство на основе цифровой 
экономики с новыми вызовами и требованиями, на которые еще в полной 
мере общество не выработало приемов воздействия, хотя многие стороны 
его функционирования находят в нем отражение, а именно относящиеся 
и к различным государственным функциям. Например, информирование 
общества, предоставление государственных услуг, организация 
судебных заседаний в online режиме, выборы в высшие органы 
управления, на основе удалённого доступа к голосованию, используя 
возможности цифровой экономики и искусственного интеллекта.  

Таким образом, государственные институты стали осознавать свои 
возможности в виртуальном пространстве. Эти процессы дают основание 
предположить, что постепенно на основе цифровой экономики и 
искусственного интеллекта произойдет и формирование виртуального 
государства.  

К тому же следует отметить, что предназначение государства 
прежде всего состоит в поддержании стабильности в обществе, которое 
реализуется в процессе внутренней и внешней политики его институтов 
[25]. В частности, к внутренним вопросам относятся экономико-
организационная и социальная составляющая, охрана общественного 
порядка и обеспечение безопасности населения и государства, но при 
этом отметим, что приоритетный характер имеют экономико-
организационные и социальные меры, направленные на обеспечение 
жизнедеятельности населения и страны в целом. Экономико-
организационные функции государства представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Экономико-организационные функции государства 
 

Эти функции государства реализуются на основе цифровой 
экономики и искусственного интеллекта в виртуальном пространстве, 
которые необходимо оценить, как с позиции целесообразности, так и 
эффективности. 

Прежде всего отметим, что Стратегии развития цифровой среды 
сформулированы в государственных программах [1–4] и варьируются в 
различных документах от 2024 до 2030 года, но обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что они посвящены достижению одной 
цели, позволяющей реализацию перспективных задач, которые должны 
быть решены в реальной действительности и в результате формирования 
инфраструктуры уже виртуального пространства в экономике. Однако к 
тому же, программа по созданию искусственного интеллекта (ИИ), 
являющаяся опорой виртуального пространства, не утверждена, а 
исполнение программы «Цифровая экономика» оценивается всего лишь 
в 8,3% [26], что позволяет предположить о возможном ее невыполнении.  

Другая составляющая, обеспечивающая функционирование 
виртуального пространства, предполагает выполнение дополнительных 
исследований, результаты которых имеют определённое значение и для 
государства, и для научного сообщества страны, формируя 
теоретическое обоснование. Так, теоретически любую страну мира 
можно лишить возможностей использования Интернета. Об этом 
свидетельствуют различные зафиксированные инциденты [27]. 

Например, в 1998 году группа хакеров свидетельствовала в 
Конгрессе США, что может уничтожить Интернет за 30 минут, атакуя 
динамические протоколы маршрутизации BGP, а уже в 2017 году  
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DDoS-атака вызвала серию масштабных сбоев доступа к Интернету в 
этой стране.  

Причиной всего этого явилась неправильная маршрутизация 
трафика в Сети, которая создала «эффект пульсации» – сбоев 
национального масштаба, а в 2018 году в течение двух часов Интернет-
трафик, который должен был проходить через облачную платформу 
Google, вместо этого оказался в другом месте. Так, 24 июня 2019 г. веб-
сайты и сервисы по всему миру, включая Интернет-инфраструктуру 
компании CloudFlare, были недоступны несколько часов. Кроме того, в 
ноябре 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на неназванных 
лиц сообщила [28], что американские военные во время выборов в 
Конгресс отключили от Интернета российское «Агентство Интернет – 
исследований», что побудило Россию принять Федеральный закон  
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», 
вступивший в силу 1 ноября 2019 г. и получивший неофициальное 
название «О суверенном Рунете», предусматривающий формирование 
национальной системы доменных имен. Из этого следует, что страна 
принимает меры по обеспечению национального виртуального 
пространства, а также его устойчивого и непрерывного 
функционирования. 

Также в ходе данного исследования следует оценить степень 
развития базовых отраслей экономики. Прежде всего, оценивая эту 
функцию государства, необходимо обратить внимание на соответствие 
возможностей искусственного интеллекта на основе цифровой 
экономики и виртуального пространства потребностям реального 
сектора экономики. Сущность данного посыла состоит в том, что 
взаимная интеграция искусственного интеллекта и виртуального 
пространства в реальный сектор экономики проявляется в использовании 
программных продуктов с целью управления автоматизированными 
производственными процессами в реальном секторе экономики, 
организациях и предприятиях.  

В целом по предпринимательскому сектору доля таких 
предприятий небольшая и составляет чуть более 20 %, но при этом 
обращает на себя внимание достаточно высокий уровень автоматизации 
производства, который составляет в телекоммуникационных компаниях 
порядка 50 %, что характеризует предприятия данной отрасли.  

Однако и на предприятиях реального сектора экономики 
достаточно высока степень использования программных средств в 
управлении производством. Доля использования разнообразных 
программ в управлении производством на предприятиях различной 
отраслевой принадлежности представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Доля использования различных программных средств  

в управлении производством на предприятиях различной отраслевой 
принадлежности 

 
В наибольшей степени программное обеспечение, оптимизиру-

ющее производственные процессы, используется в организациях оптовой 
и розничной торговли (43%), обрабатывающей и добывающей 
промышленности (33 и 29% соответственно). Причём для предприятий 
этих отраслей наибольшее распространение получили программные 
системы, которые:  

 осуществляют непрерывную оптимизацию ресурсов предпри-
ятия (ERP – система, Enterprise Resource Planning);  

 обеспечивают автоматизацию взаимодействия с заказчиками 
(CRM – система, Customer Relationship Management), и  

 реализуют интегрированный подход к планированию и управле-
нию всем потоком информации в логистических и производственных 
процессах (SCM – система, Supply Chain Management). 
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Также следует отметить то, что программные продукты на 
предприятиях используются в значительной степени для системы 
электронного документооборота (62%). Доля предприятий различной 
отраслевой принадлежности, использующих электронный 
документооборот представлена на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – Доля предприятий различной отраслевой принадлежности, 
использующих электронный документооборот 

 
Представленная информация свидетельствует о том, что при 

решении организационных, управленческих и экономических задач 
лидерами использования программных средств являются телекомму-
никационные предприятия (72 и 73%) и предприятия обрабатывающей и 
добывающей промышленности (66 и 59% соответственно) [8]. Из этого 
следует, что искусственный интеллект и виртуальное пространство и их 
совместные возможности достаточно широко используются в качестве 
составной части производственного процесса на предприятиях базовых 
отраслей экономики.  

Также следует обратить внимание и на то обстоятельство, что 
степень обеспеченности Интернетом российских организаций весьма 
высока. Причём в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, его 
доля уже превышает 80 %, а всего по предпринимательскому сектору 
экономики Интернет используется более чем в 78 % организациях.  

Такая возможность, предоставляемая искусственным интеллектом 
и цифровой экономикой, используется на предприятиях для поиска 
информации и в качестве электронной почты (>80%), а также для 
выполнения банковских и финансовых операций (64%). К лидирующим 
относятся предприятия телекоммуникации, информационных 
технологий и обрабатывающей промышленности (>90%), а в целом по 
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предпринимательскому сектору экономики доля предприятий, 
осуществляющих электронный обмен данными с информационными 
системами, составляет 62% [8]. 

Очевидно, что данные сведения позволяет сформулировать вывод о 
том, что искусственный интеллект, виртуальное пространство, цифровая 
экономика и их возможности достаточно широко используются в 
качестве составной части производственного процесса на предприятиях 
базовых отраслей.  

Влияние законодательного творчества затронуло и процесс 
регулирования хозяйственной деятельности. В качестве одного из 
последних законодательных актов, касающихся цифровой экономики, 
принятых Государственной Думой, следует отметить поправки в 
Гражданский кодекс РФ о «цифровых правах», который вступили в силу 
1 октября 2019 года и закрепляет понятие «цифровые права» (новая 
статья 141.1 ГК РФ). Кроме того, весной 2019 года был принят, ранее 
упомянутый, закон «О внесении изменений в Федеральный закон  
“О связи”», который предусматривает создание национальной системы 
маршрутизации Интернет-трафика, а также сформирована возможность 
для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются 
между собой российские пользователи.  

Также следует отметить и то обстоятельство, что практически 
сформированы регулирующие правила хозяйственной деятельности в 
цифровом пространстве. 

Следующим фактором, побуждающим выравнивание условий для 
развития регионов, является информация о показателе Индекс 
цифровизации бизнеса по субъектам Российской Федерации, который 
демонстрирует то обстоятельство, что федеральные округа в данной 
ситуации имеют достаточно адекватные показатели. Например, значение 
Индекса цифровизации для них находится в диапазоне от 24 (Северо-
Кавказский и Дальневосточный округа) до 29 (Центральный 
федеральный округ). Причём для каждого из показателей значение 
индекса отличается от среднего значения по России не более, чем на 
величину дисперсии (26,1 ± 3,8) [29]. 

Характеризуя, законотворческую активность ведущих органов 
власти станы, следует отметить, что практически сформированы 
регулирующие правила использования искусственного интеллекта в 
хозяйственной практике цифрового сообщества, которые способствуют 
вовлечению в данный процесс и населения. Сведения о практической 
реализации возможностей искусственного интеллекта представлена в 
статистическом сборнике «Индикаторы цифровой экономики: 2019», 
согласно которой, доступ к Интернету в России имеют 77% домашних 
хозяйств [30]. 
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Таким образом, в результате для повышения уровня цифровизации 
прежде всего необходимо обеспечить условия экономического развития, 
а для разрешения данной ситуации следует учитывать взаимосвязь 
виртуального и реального пространства, возможности искусственного 
интеллекта, а поэтому в качестве оценки необходимо принять 
глобальный инновационный индекс (GII, Global Innovation Index). 
Показатели, составляющие глобальный инновационный индекс, 
представлены на рисунке 12. 

Рисунок 12 – Показатели, характеризующие структуру глобального 
инновационного индекса 

 
Представленная информация позволяет констатировать факт о том, 

что на основе результатов, характеризующих экономико-
организационные функции, выполняемые Россией в виртуальном 
пространстве, позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Россия достаточно успешно осваивает виртуальное пространство 
в экономико-организационной сфере. Однако свидетельствовать о 
формировании виртуального государства преждевременно, а более 
достоверно констатировать об освоении возможностей нового 
пространства, как осваивали новые территории, Арктику, космос и т.п.  

2. Формирование по многим направлениям экономико-
организационных функций происходит сбалансированно. Однако 
отстает решение вопросов, связанных с законодательным 
регулированием и стратегическим планированием.  

3. По сравнению со странами мира Россия находится выше среднего 
уровня по развитию цифровой территории, но тем не менее по 
отношению к глобальным конкурентам, таким как США, КНР, 
Великобритания, Франция, Германия и Япония Россия отстаёт по многим 
показателям, кроме тех, которые связаны с человеческим капиталом.  

Однако по тем позициям, которые связаны с характеристикой 
человеческого капитала у России показатели как минимум выше 
среднего уровня. Причём Москва при этом занимает лидирующие 
позиции по всем показателям. 
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Таким образом, следуют выводы о том, что в плане создания 
условий для освоения цифрового пространства Россия находится выше 
среднего уровня в мировом сообществе в целом, но по сравнению с 
основными конкурентами проигрывает. При этом только достаточно 
высокий уровень подготовки населения (человеческий капитал) позволит 
России добиться улучшения положения в недалеком будущем. 
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1.4. Инновации как драйверы акселерации малых и средних 
предприятий сферы туризма и его инфраструктуры  

 
Современные вызовы, влияющие на развитие туризма и его 

инфраструктуры. Стратегическое развитие экономики России 
сориентировано на реализацию 17 целей устойчивого развития, которые 
приняты Организацией объединенных наций (ООН). Зеркальным 
отражением решения ООН является майский (2018 года) указ Президента 
о национальных проектах [1]. Данный указ призван дать ответ на те 
вызовы, которые стоят перед страной и обусловлены мировыми 
тенденциями развития экономики. Среди наиболее важных вызовов 
современности, требующих ответа, возможно, назвать следующие: 

- устойчивое развитие территорий; 
- эффективное и безопасное природопользование; 
- повышение качества жизни; 
- рост конкуренции; 
- цифровизация экономики; 
- технологическая революция. 
Анализ принятых национальных проектов показал, что одним из 

самых значимых возможно считать проект по развитию малого и 
среднего предпринимательства. По итогам его реализации должно быть 
увеличение работающих по этому направлению на 25 млн. человек и 
увеличение их доли в ВВП до 2024 на 32,5%. 

Среди различных сегментов экономики России наиболее 
представительным, с точки зрения наличия малого и среднего бизнеса, 
является сфера услуг, в том числе потребительский комплекс и входящая 
в него индустрия туризма. Согласно данным федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
реализация которого запланирована до 31 декабря 2024 г., к сроку 
завершения реализации комплекса мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства доля экспортеров, представленных 
малыми и средними предприятиями, в общем объеме не сырьевого 
сектора экономики достигнет не менее 10%. Таким образом, вклад сферы 
услуг в бюджеты всех уровней достигает 50–60%, в том числе 
потребительского комплекса 20%.  

Одним из интенсивно развивающихся сегментов сферы услуг, но 
пока ещё не достигшим своих реальных возможностей становится 
туризм. Его резервы увеличения объемов объясняются наличием богатых 
культурно – исторических, природных, рекреационных и других 
ресурсов в России. Это позволяет считать туризм прорывным 
инструментом развития экономики, который может вносить 
значительные финансы в бюджеты всех уровней и служить 
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катализатором социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации. Туризм оказывает существенное влияние на 
устойчивое развитие региона, поскольку цели его продвижения и 
применения совпадают с интересами любого региона в части сохранения 
и приумножения территориальных богатств.  

В России принята и реализуется Стратегия развития туризма на 
период до 2035 года [2]. Данная стратегия представляет собой мощный 
инструмент, который позволяет комплексно подойти к развитию всех 
видов туризма, и направлена на ускоренное развитие как внутреннего, 
так и въездного туризма. Это возможно на основе решения проблем 
обеспечения качества и доступности туристских услуг, развития его 
инфраструктуры, а также интенсификации вовлечения представителей 
малого и среднего бизнеса в работы по формированию и реализации 
туристского продукта. Особенно важна роль малого и среднего бизнеса в 
создании условий для решения социальных аспектов развития туризма: 
привлечения к поездкам маломобильных граждан и лиц с ограниченными 
возможностями. 

В настоящее время территориальные органы власти, в соответствии 
с принятыми нормативными правовыми актами, создали и реализуют 
планы стратегического развития регионов. Неотъемлемой частью 
стратегического плана любого региона становится развитие сферы услуг, 
в том числе потребительского комплекса, а, следовательно, и туризма. 
При формировании планов учитываются специфические особенности 
территории и потенциальные возможности малых и средних 
предпринимателей. Для того чтобы сделать регион действительно 
конкурентоспособным и обеспечить устойчивость его развития наряду с 
традиционными мероприятиями, описанными в стратегических планах, 
нужны прорывные технологии, выбор которых должен быть научно и 
экономически обоснован. Такие прорывные технологии можно назвать 
стратегической инвестиционной инициативой, способной вывести 
регион на высокий уровень доходов, в том числе путем акселерации 
малого и среднего бизнеса на лидирующую позицию. Предприниматели, 
располагающие определенным ресурсом, могут реализовать 
стратегическую инициативу и обеспечивать с одной стороны 
устойчивость территории, с другой существенно улучшить 
результативность своего бизнеса. Безусловно, одними из лидирующих 
инициатив могут быть прорывные технологии в сфере услуг, 
потребительского комплекса и туризма. Одной из разновидностей 
стратегической инвестиционной инициативы может быть развитие на 
территории туризма.  

Характеристика современного развития туризма и его 
инфраструктуры. Среди наиболее представительных и интенсивно 
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развивающихся отраслей сферы услуг наиболее перспективным признан 
туризм. В стратегии 2035 приводятся данные, свидетельствующие о 
потенциальных возможностях туризма. Его вклад в мировой внутренний 
продукт оценивается на уровне 10,4%. Из всех рабочих мест в мире 
каждое десятое приходится на туристскую индустрию. 

Россия, к сожалению, пока не достигла средних мировых 
экономических показателей в области туризма. В связи с этим на первый 
план выходит задача интенсификации въездного и внутреннего туризма. 
Решением этой задачи должны заниматься как органы исполнительной 
власти, так и профессиональные объединения предпринимателей, и 
саморегулируемые организации. Вызовы, стоящие перед страной, 
инициируют проведение многих масштабных мероприятий. Выбор 
мероприятий должен быть таким, чтобы они смогли приносить доходы в 
бюджеты всех уровней управления государством, становились 
стимулятором социально-экономического развития станы и создавали 
положительный образ страны на фоне других государств, повышали её 
конкурентоспособность.  

Анализ ситуации в мире показал, что наряду с глобальными 
вызовами, на дальнейшее развитие страны существенно оказывают 
влияние вызовы, характерные для туризма. Так в последние годы в ряде 
стран мирового сообщества был зафиксирован большой рост беженцев 
из неблагополучных стран. К этому возможно иметь двоякое отношение. 
С одной стороны, это проблема безопасности стран, которые принимают 
беженцев и при этом испытывают определенный негативный эффект. 
Например, в некоторых странах нарушается социально-экономический 
баланс между интересами граждан страны и прибывающими. Для 
сокращения визитов гостей руководители государства начинают 
усложнять процедуру получения виз и въезда в страну. Данное 
обстоятельство затрагивает интересы не только беженцев, но и 
традиционных туристов. С другой стороны, такая ситуация начинает 
инициировать новый вид туризма – волонтерский. Для России 
сокращение возможности выезда в другие страны туристов (в связи с 
определенным отношением к беженцам и развитие волонтерства) 
означает существенный плюс, так как определяет повышение интереса к 
отечественному туризму как в Россию в целом, так и в её регионы.  

Второй вызов, характерный для туризма, связан с изменениями 
климата. Во всем мире замечено существенное изменение климата. 
Естественно, это оказывает и значительное влияние на интересы 
туристов. Безусловно, это сказывается на заполняемости средств 
размещения. Например, возможно использовать эко-отели, которые 
способны использовать солнечную энергию. Далее, из-за проблем с 
экологией придется продумывать характер влияния туризма на 
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загрязнение окружающей среды. Кроме того, изменение климата 
приведет к изменению структуры вклада различных видов туризма в 
экономику региона за счет изменения климатических, а затем и 
инфраструктурных, условий. В конечном итоге все это должно 
способствовать увеличению спроса на экологический туризм, а также 
содействовать развитию туризма в целом, его инфраструктуры, и делать 
туризм привлекательным для иностранных туристов. 

В XXI веке большой доступностью для всех жителей регионов 
обладают средства массовой информации и оборудование 
информационных технологий (мобильные телефоны, компьютеры и др.). 
Данное обстоятельство положительно влияет на развитие туризма. 
Туристские дистанции становятся более открытыми и доступными с 
распространением информации, так как оборудование информационных 
технологий и интернет практически понятны каждому. С помощью 
интернета граждане способны самостоятельно бронировать туры в 
режиме реального времени и экономить, тем самым собственные 
средства. В Российской Федерации использование интернета 
гражданами положило начало развитию такого направления в туризме 
как самодеятельный туризм. Самодеятельный туризм привел к быстрой 
перестройке туризма. Во многих странах мира именно этот вид туризма 
преобладает в значительной степени и приносит ощутимые доходы 
региональным бюджетам. Интернет-технологии помогают продвижению 
туристских услуг не только на региональном, но и на федеральном 
уровне.  

Развитие туризма в различных станах мира неравномерно и 
туристы различных стран имеют свои предпочтения. Есть страны, в 
которых путешествовать предпочитают люди только молодого 
поколения, в каких-то – среднего, а где-то и старшего (например, в 
Китае). Общая тенденция развития туризма – молодежный туризм. 
Отмечено, что спрос увеличивается в первую очередь на познавательный 
вид туризма, а также на экономичные туры [3. С. 6]. 

Общеизвестно, что Россия, богата ресурсами, которые необходимы 
для развития как раз культурно-познавательного туризма. В то же время, 
несмотря на большой интерес к познавательным турам, что способствует 
привлечению иностранных туристов, многие объекты культурно-
познавательного туризма находятся в довольно запущенном состоянии. 
Чтоб привлечь большое число туристов, необходимо в первую очередь 
привести в порядок объекты показа. Кроме того, еще одной проблемой, 
влияющей на развитие туризма, пока остается высокая стоимость туров.  

По данным Всемирного банка [4. С. 2], известно, что в ближайшие 
пятнадцать лет во всем мире потребность в рабочих руках составит  
600 млн. рабочих мест. Несомненно, туризм и его развитие могут 
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успешно влиять на решение данной проблемы. Однако изменится 
структура рабочих мест, и основная доля рабочих мест в сфере туризма 
будет формироваться не за счет продажи туристского продукта (эта 
функция становится прерогативой Интернет и мобильных технологий), а 
для создания инновационных туристских услуг и продукта. Необходимо 
понять, насколько специалисты в области туризма будут востребованы 
ввиду цифровизации экономики и развивающегося технического 
прогресса. В России заполняемость вакантных рабочих мест напрямую 
зависит от развития туризма и не только от его развития, но и от качества 
подготовки кадров. Качество подготовки специалистов по туризму 
определяет их финансовое обеспечение. Следовательно, одной из 
первостепенных задач становиться как организация качественного 
обучения будущих специалистов, так и организация дополнительного 
образования, и применение эффективных форм и методов его оценки. 
Говоря о России, нельзя не отметить положительную роль Чемпионата 
Мира по футболу в 2018 года, который напрямую придал хорошее 
ускорение развитию многих видов туризма (спортивный, культурно – 
познавательный, медицинский и др.) Характеристика изменения объема 
платных слуг в сфере туризма [5], в России, иллюстрирующая его 
подъем, особенно в период чемпионата, приведена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика объема платных услуг населению  
в сфере туризма 
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На развитие туризма существенное влияние оказывают вопросы, 
связанные с безопасностью туристов и в первую очередь, такие как 
поддержание санитарно-гигиенической безопасности. 

На развитие туризма в нашей стране влияет также обеспеченность 
населения реальными денежными средствами. Всем известно, что для 
стран Африки и Южной Азии характерна бедность [3. С. 11]. Исходя из 
этого, нельзя рассчитывать на большой поток туристов в нашу страну из 
этих стран. В тоже время низкий уровень жизни может свидетельствовать 
об интересе к знакомству с нашей страной, а значит привлечению 
туристов по гибким расценкам туров. На рисунках 2 и 3 приведены 
данные Росстата, характеризующие основные показатели деятельности 
туристских фирм за последние годы [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные показатели деятельности туристских фирм  
(число туристских фирм и реализованных населению турпакетов) 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные показатели деятельности туристских фирм  
(стоимость реализованных населению турпакетов) 
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Исходя из отмеченного выше, любые изменения в мире имеют 
прямое отношение к развитию туризма в России. При этом влияние 
вызовов экономики может как ускорять развитие туризма, так и 
способствовать его торможению. Следовательно, государству 
необходимо очень тщательно проводить политику развития туризма 
находя баланс между возможностями экономики и особенностями 
мирового развития.  

Развитие малых и средних предприятий инфраструктуры туризма и 
потребительского комплекса. В соответствии с принятой стратегией 
развития туризма до 2035 года инфраструктура туризма представляет 
собой: гостиницы (и другие средства размещения), предприятия 
общественного питания, предприятия торговли, досуговые центры, 
театры, выставки и др., т.е. то, что определено ОКВЭД в разделе 
«Туризм». Как отмечалось выше, именно в этих отраслях экономики до 
60-70% предприятий являются малыми или средними. По данным 
Росстата [5] (сборник «Торговля в России». С. 40-44), розничный оборот 
в инфраструктурном элементе «торговля» достаточно велик и среди 
малых предприятий имеет устойчивую тенденцию к увеличению. На 
рисунке 4 представлены данные, характеризующие ежегодное 
увеличение числа малых предприятий. Особенно заметен рост между 
2010 и 2015 годом. Это объясняется теми экономическими процессами, 
которые проходили в стране (кризисные явления, изменения в 
законодательстве и др.). Рост средних предприятий, по сравнению с 
малыми характеризуется некоторым замедлением за последние три года.  

 

 
 

Рисунок 4 – Оборот розничной торговли малых и средних предприятий 
(миллиардов рублей) 
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В инфраструктурном элементе «общественное питание» 
наблюдается аналогичная картина [5] (данные Росстата, сборник 
«Торговля в России». С. 45). Рост числа малых предприятий также имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению (рисунок 5). 

Рассматривая характеристики инфраструктурных предприятий 
туризма – следует сделать вывод о том, что основная их масса находится 
в частной собственности и, следовательно, может только очень 
относительно регулироваться органами власти и органами местного 
самоуправления. Анализ данных Росстата [5] дает возможность 
утверждать, что распределение предприятий сферы услуг по формам 
собственности за последние восемь лет относительно стабилизи-
ровалось. При этом в муниципальной и государственной собственности 
находиться от 4,6 до 6,4% предприятий, в частной от 76,3 до 77,5%, в 
других формах от 16,1 до 18,9%. 

 

 
 

Рисунок 5 – Оборот общественного питания малых и средних предприятий 
(миллиардов рублей) 
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регионе [6. С. 25]. 
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Региональный потребительский комплекс (РПК) имеет ярко 
выраженную территориальную направленность и зависит от ресурсов 
местности. В любой местности он решает следующие задачи: 

- условия приобретения товаров; 
- честное распределение услуг и товаров среди жителей; 
- взаимодействие всех участников купли-продажи; 
- формирование межрегиональных связей и выстраивание 

взаимодействия с регионами; 
- развитие добросовестной конкуренции; 
- внедрение цифровых технологий; 
- продвижение инноваций и др. 
РПК можно представить открытой системой для любого региона, 

участниками которой могут быть любые хозяйствующие субъекты  
[7, c. 370]. 

Структура потребительского комплекса в РФ приведена на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Структура потребительского комплекса в РФ в 2018 году 
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- кредитования и страхования; 
- маркетинговую. 
Инфраструктуру РПК можно выделить по признакам: 
- функциональному; 
- формам собственности.  
Наиболее важной следует считать инфраструктуру по 

функциональному признаку [7. С. 189; 8. С. 189].  
Общепринято, что ключевыми элементами РПК считаются: 

а) разработка, продвижение и реализация туристских продуктов; 
б) организации оптовой торговли; в) организации розничной торговли; 
г) структуры, представляющие общественного питания; д) организации 
бытового обслуживания населения; е) организации показа и посещения 
мероприятий; ж) придорожный сервис и др. 

Исключительное место в удовлетворении покупательского спроса 
занимают организации розничной торговли (80,0% от объема 
потребительского комплекса крупного города). 

Как показали исследования наибольшее число проблем имеет один 
из элементов РПК – бытовое обслуживание населения. Он включает 
такие виды услуг как: услуги предприятий химической чистки и стирки, 
клининговых компаний, услуги саун, бань; услуги красоты (услуги 
парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов); услуги, связанные с 
восстановлением потребительских свойств изделий (услуги предприятий 
по ремонту оборудования информационных технологий, бытовой 
техники, радиоэлектронной аппаратуры, услуги предприятий по ремонту 
мебели и жилых построек). В этом элементе РПК работает до 70-80% 
малых предприятий. Здесь, как ни в каком другом элементе должна быть 
ценовая и территориальная доступность услуг.  

Роль и проблемы малых и средних предприятий сферы туризма и 
потребительского комплекса. Анализ деятельности малых и средних 
предприятий в сфере туризма и на потребительском комплексе показал, 
что они выполняют важную роль в экономике региона и имеют ряд 
преимуществ перед крупными предприятиями. Эти предприятия 
мгновенно реагируют на интересы рынка, гибко приспосабливаются к 
конкретным потребителям и чувствуют их запросы. Малые предприятия 
имеют хорошую оборачиваемость капитала и могут создавать рабочие 
места даже тогда, когда экономика находится в кризисном состоянии. 
Для них принятие решения о самозанятости стало вполне приемлемым и 
реализуемым, поскольку у них, в отличие от крупных предприятий, очень 
высокая мотивация принятия решений.  

В то же время исследования показали, что имеется масса проблем 
развития малых и средних предприятий: 

- высокая стоимость аренды производственных помещений; 
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- слабый ресурс повышения эффективности работы;  
- незначительная мотивация добросовестной конкуренции;  
- плохая поддержка со стороны органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления; 
- очень условное применение СМК; 
- отсутствие знаний, по независимой оценке, квалификации кадров; 
- низкий доступ лиц с ограниченными возможностями к работам 

по предоставлению услуг.  
Учитывая проблемы РПК, следует отметить, что необходима 

регулирующая роль органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. Особое внимание должно быть обращено на ускоренное 
развитие и повышение активности предприятий среднего и малого 
бизнеса. Наиболее распространенной моделью акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере туризма является 
развитие кластеров. Высокие перспективы создания и развития кластеров 
существует в сфере круизного туризма, где необходимость сращения 
капиталов и объединения предпринимательских инициатив является 
основополагающим условием обновления флота и развития 
качественного берегового обслуживания в условиях низкой 
рентабельности круизов и высоких капитальных затрат на содержание 
флота и необходимой инфраструктуры. 

Важным инструментом по реализации функций РПК должен быть 
контроль: таможенный, финансовый, налоговый, контроль качества и 
безопасности товаров и услуг. Наиболее значимым, с точки зрения 
потребителей является контроль качества. Он может быть рассмотрен как 
один из инструментов технического регулирования. 

Для развития сферы туризма и потребительского комплекса в целом 
наряду с федеральными программами создаются региональные прог-
раммы, которые решают локальные задачи территории. Эффективный 
подъем сферы туризма и РПК возможен лишь с использованием методов 
государственного регулирования. Основными экономическими 
инструментами развития малых и средних предприятий в туризме и в 
целом на потребительском комплексе (среди имеющихся 25) могут быть: 

-  планирование, как стратегическое, так и долгосрочное; 
- создание и применение целевых комплексных программ; 
-  обеспечение субъектов потребительского комплекса 

достоверной и объективной информацией; 
- предоставление бюджетных субсидий и льготных кредитов; 
- формирование регионального заказа и контроль за его 

выполнением; 
- материальная и моральная мотивация предпринимателей РПК  

и др. 
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Следует отметить также, что важная роль в регулировании РПК 
должна принадлежать ассоциациям, союзам, содружествам и 
саморегулируемым организациям. Без их участия и влияния, невозможно 
профессионально подходить к решению проблем бизнеса и поэтапно 
решать задачи. Обязательным условием успеха должно стать 
взаимодействие с органами власти и тем самым создание условий для 
акселерации малых и средних предприятий [9. C. 143].  

Применение инноваций как путь акселерации малых и средних 
предприятий в сфере туризма. Инновации представляют собой одно из 
направлений научно-технического прогресса и имеют более глубокий и 
широкий смысл. Сфера инноваций может охватывать не только 
практическое использование, например, научно-технических разработок, 
но и изменения в продукте или процессе, а также в организации чего-
либо.  

Инновации являются видимым фактором изменений и перемен и 
представляют новый или усовершенствованный продукт, процесс, 
услугу или метод, а также подход к удовлетворению потребностей. 

Инновация служит фактором качественного сдвига в предостав-
лении услуг и социально-экономическом развитии любой отрасли.  

Термин «инновация» используется в широких кругах, точного 
определения ему нет и многие определяют его по-разному. В зависи-
мости от того, что как исследуется. 

Инновационной деятельностью является комплекс различных 
мероприятий, новых знаний, технологий, которые приводят к 
инновациям. 

Инновации в туризме – это создание нового туристского продукта, 
или новое действие на рынке, которое приводит к привлечению 
потребителя, удовлетворению его потребностей. 

Какие-либо инновации являются возможными абсолютно в любой 
сфере деятельности человека. Исходя из особенностей сферы экономики 
инновации могут различаться по сферам применения, территории 
распространения и по особенностям характера. 

По сфере приложения в туризме инновации бывают: 
- научно-техническими; 
- организационно-экономические; 
- социально-культурные. 
По масштабам: 
- глобальные; 
- национальные; 
- региональные; 
- отраслевые; 
- локальные. 
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По характеру: 
- эволюционные; 
- радикальные. 
Инновационным процессом в туризме являются действия, по 

средствам которых осуществляется внедрение и применение научных 
исследований, изобретений, а также различных разработок и проектов, 
по итогу которых далее образовываются новые услуги, технологии и 
навыки. Данный процесс имеет свойство преобразовывать нововведения 
из теории в практику. Инновационная деятельность в туризме связана с 
такими процессами как реализация, формирование и послепродажное 
обслуживание, а также продвижение инновационного продукта в 
туризме,  

Постоянные изменения и масштаб инноваций в туристской 
деятельности привели к необходимости проводить исследования, 
систематизацию и упорядочение знаний в этой области. На сегодняшний 
день существует довольно большое количество научных разработок, 
посвященных проблемам инновационного развития экономики туризма 

Специалисты в области туризма утверждают, что туризм делится на 
инновационный и классический [3. С. 201]. Инновационный туризм 
связан с реализацией перспективных путей развития туризма, который 
позволит повысить качество и результативность отрасли. Классическим 
туризмом можно назвать пути развития туризма, которые базируются на 
традиционных методах и формах развитии, и были сформированные на 
протяжении многих лет.  

Инновационный процесс имеет прямую связь с научно-
техническим прогрессом и акселерацией малых и средних предприятий, 
поскольку своевременно коммерциализированная новация поможет 
помочь решению проблемы ускоренного развития предприятия. Это 
объясняется тем, что инновация дает толчок развитию нового, 
позволяющего перейти на новую ступень оптимального 
технологического решения. Применение инновационного подхода к 
решению проблем малого и среднего бизнеса в туризме возможно 
рассмотреть на двух примерах. 

Первый пример основывается на опыте разработки одной из 
региональных стратегических инновационных инициатив в области 
туризма. Для поиска путей выбора стратегической инициативы в области 
туризма как фактора устойчивого развития территории и акселерации 
малых и средних предприятий учеными Института региональных 
экономических исследований и Российского нового университета были 
проведены исследования по Иркутской области и предложен план 
мероприятий по реализации стратегической инициативы. Разработке 
этого плана предшествовала работа по изучению возможных ресурсов 
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развития туризма [10, C. 186]. Были применены конкретно-предметные 
методы исследования (в том числе метод фокус-группы, опрос и др.).  
В таблице приведены мероприятия инвестиционной стратегической 
инициативы и те цели, которые эти мероприятия достигают. 
 

Таблица 1 – Перечень мероприятий по реализации стратегической 
инвестиционной инициативы в области туризма 
 

Цели мероприятий Мероприятия  
1. Повышение популярности 
туризма в Иркутской области. 
Доведение информации о 
туристских продуктах области 
до каждого целевого рынка и 
целевого сегмента 

Реклама, СМИ, иные инструменты 
продвижения. 
Проект «Алмазный венец Байкала» 
(название условное), объединяющий под 
одним брендом в кольцевой маршрут 
качественные туристские продукты и 
соответствующие населенные пункты. 

2. Обеспечение населения, 
туристов (гостей) туристскими 
продуктами, коллективными 
средствами размещения, 
объектами досуга и развлечений, 
удовлетворяющими их по 
разнообразию, соотношению 
цена/качество  

Измерение потребностей и 
удовлетворенности различных сегментов 
потребителей. 
Поддержка развития 
предпринимательства. 
Стимулирование развития разнообразия 
и разработки новых видов услуг. 

3. Развитие действующей 
системы мониторинга 
удовлетворенности основных 
сегментов потребителей 

Обучение руководителей и персонала 
понятию и методам менеджмента 
качества, включая оценку удовлетворен-
ности потребителей, самооценку 

4. Обеспечение всех сегментов 
туристского рынка российскими 
квалифицированными кадрами 

Программы обучения. Сезонное пригла-
шение, при необходимости, студентов, 
владеющих языками иностранных гостей 
(из соседних регионов) 

5. Упрощение административ-
ных процедур  

Совершенствование законодательства и 
контроль за его соблюдением. 
Обеспечение органов власти области 
подготовленным персоналом 

6. Привлечение групп 
потребителей, отказывавшихся 
ранее от туризма из-за 
стоимости дороги 

Эксперимент (в рамках специальной 
кампании) по снижению стоимости 
проезда для части российских туристов и 
турпродуктов  

7. Снижение социальной 
напряженности и эффективное 
решение социально-
экономических проблем по мере 
поступления 

Разъяснительная работа со СМИ, с 
населением: корректировка необосно-
ванно негативных настроений в пользу 
поддержки добросовестной конкуренции 
и местного бизнеса 
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Окончание таблицы 1 

Цели мероприятий Мероприятия
8. Конкурировать «на равных» Обучение населения предпринима-

тельству в сфере туризма (в т.ч. с 
использованием дистанционного 
образования, МООС). Поддержка СМИ 

9. Приобретение знаний и нового 
опыта у зарубежных коллег  

Лозунг «Учимся у конкурентов». 
Совместные мероприятия (встречи, 
конкурсы мастерства и др.) 

 
Стратегическая инициатива в области туризма в Иркутской области 

способна создать условия для акселерации малых и средних предприятий 
и реализуется через комплекс мер, направленных на повышение 
популярности туризма в Иркутской области, доведения информации о 
туристских продуктах до каждого целевого рынка и целевого сегмента и 
ряд других мероприятий. 

Второй пример инновационного подхода к решению задачи 
акселерации малых и средних предприятий рассмотрим на реализации 
идеи создания инновационного центра по туризму в Московской области  

Следует отметить, что в настоящее время себя хорошо 
зарекомендовали туристские информационные центры (ТИЦ), а не 
инновационные центры, которые успешно функционируют на 
территории России. В то же время ТИЦ не способны обеспечивать 
поддержку туристских компаний (в том числе и малых) в области 
внедрения инноваций и применения всех элементов новизны туристского 
продукта в реальных условиях деятельности туроператоров и турагентов.  

В целях поиска путей создания инновационных продуктов в 
Российском новом университете была в качестве платформы 
рассмотрена деятельность по туризму Московский области.  

На территории России сейчас расположены более 70 наукоградов, 
8 из них находятся на территории Московской области (МО). В начале 
90-х им пришлось объединиться в Союз наукоградов, чтобы было легче 
преодолеть пути выживания и развития. В настоящее время пришло 
понимание ситуации, что необходимо переходить на инновационный 
путь развития. Для этого необходимо создавать правильные условия для 
приобретения инновационных продуктов.  

По данным, Росстата, МО занимает 3-е место по количеству 
научных структур, которые создают инновационные разработки. МО 
смело можно считать важным экономическим субъектом России для 
развития инноваций.  

В настоящее время инновационному потенциалу в любой отрасли, 
в том числе и туризму, уделяется достаточно много внимания, так как 
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экономика страны зависит от её составляющих. На территории 
Московской области есть все необходимые ресурсы для осуществления 
инновационной деятельности [11. С. 135]. 

Говоря об инновационных составляющий Московского региона, 
можно напомнить об наукоградах находящиеся на его территории: 
Дубна, Протвино, Жуковский, Черноголовка, Королёв, Пущино, Реутов 
Фрязино.  

На территории наукоградов сосредоточен научно-технический 
потенциал Московской области, который имеет огромное влияние на 
инновационный сектор не только Московской области, но и Российской 
Федерации. 

Также говоря об местах, являющихся центрами исследований и 
развития, важно вспомнить о технопарках, находящиеся на территории 
Москвы и Московской области. На сегодняшний день в России имеется 
опыт в создании технопарков в различных сферах деятельности. 
Наиболее популярными являются те технопарки, которые имеют связь с 
реализацией инноваций в сфере транспорта, медицины, экологии и 
телекоммуникаций. 

Инновационные технопарки принесли значительную прибыль 
государству. Они стали драйверами создания высокотехнологичных 
производств современных офисов и лабораторий. Как было отмечено 
выше, в Протвино существует Технопарк. Это некоммерческое 
пространство, целью которого является поддержка малого и среднего 
бизнеса в городе. На территории Технопарка, которая составляет  
500 кв.м., находятся предприятия разного профиля. Ведется постоянная 
работа по поиску и привлечению новых организаций инновационного 
направления. В своей работе Технопарк не использует бюджетные 
средства, единственной поддержкой города являются льготы на аренду. 

Если говорить о Московских технопарках, которые также могут 
быть полезны своим опытом работы, можно отметить инновационный 
технопарк «Техноград» на территории ВДНХ. Данный технопарк 
представляет собой комплекс зданий для реализации всевозможных 
образовательных и исследовательских программ. Общая площадь, 
которых составляет около 35,5 тысяч квадратных метров. Находится он 
в восточной части ВДНХ. Данное предприятие является проектом 
образовательного кластера «Парк знаний». 

«Техноград» – это комплекс, состоящий из десяти зданий, пять из 
которых – исторические постройки [12]. В нем можно расширить свои 
знания, умения и навыки по направлениям, представленным на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Направления деятельности Технограда  
на территории ВДНХ 

 
Преимуществом Технограда является то, что он иллюстрирует 

новый формат правильного понимания профессии, а также процесса 
обучения. Участие в программах технопарка реально для всех 
предпринимателей и, в первую очередь, малым и средним предприятиям.  

Как отмечалось ранее, на сегодняшний день в России есть опыт в 
создании технопарков в различных сферах деятельности, однако, пока 
еще нет достаточно полной информации о технопарках в туризме, хотя 
имеется богатый опыт функционирования информационных туристских 
центров [12]. 

Преподаватели и магистранты Российского нового университета 
предложили использовать опыт Союза инновационно-технических 
центров для привлечения продвижения инновационных технологий с 
целью акселерации малых и средних предприятий и повышения качества 
туристского продукта. Рассматривая исследования инноваций в туризме 
[13] основным ресурсом инновационной деятельности будет наличие 
инновационных центров, цель которых заключается в объединении 
лучших отечественных и зарубежных знаний и умений в области 
инноваций в туризме. Инновационные центры способны в полной мере 
быть драйверами реализации инновационных проектов. На рисунке 8 
представлены направления деятельности туристского инновационного 
центра.  
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Рисунок 8 – Функции инновационных туристских центров, как драйверов 

внедрения инноваций 
 
В рамках деятельности инновационных центров в регионах 

Российской Федерации важно применение способов и мер стимуляции 
заинтересованности организаций [14. C. 105]. Для осуществления 
инновационной деятельности это позволит привлечь туристских 
предпринимателей, малые и средние компании к участию в инновациях. 
Кроме того, предполагается оказывать информационную поддержку 
проектам. 

Инновационные туристские центры будут представлять собой 
специализированные фирмы, занимающиеся сбором, систематизацией и 
поддержкой разработки инновационных продуктов в области туризма и 
доносить свою информацию в первую очередь малочисленным 
туристским компаниям. Сотрудниками данных центров будут являться 
специалисты в области инновационных технологий и туризма не только 
внутреннего, но и выездного и въездного. Вся деятельность центров 
будет опираться на зарубежный и отечественный опыт, основные идеи 
которого высказаны ранее.  

Основными целями инновационных туристских центров будут 
являться: 

- создание и развитие новых инновационных проектов в области 
туризма; 

- повышение качества внутреннего туризма путем внедрения новых 
инновационных технологий; 
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- создание комфортных условий для продвижения инноваций в 
области туризма. 

Для того, чтобы инновационные туристские продукты становились 
рыночным товаром и затем могли продаваться технопарки, необходимо 
решить такие задачи как: 

1. Осуществить подбор партнерских компаний. 
2. Разработать каталог инновационных предложений для 

потенциальных организаций. 
3. Создать базу данных разработчиков и возможных услуг. 
4. Заняться продвижением идей в сети Интернет путём создания 

сайта. 
5. Организовать специальные встречи с потенциальными 

разработчиками и инвесторами. 
В итоге, после решения всех пошаговых задач, инновационные 

туристские центры будут служить реальным инструментом акселерации 
малых и средних предприятий и получать мировое распространение.  

Туристские инновационные центры будут способствовать 
объединению прогрессивных идей в области рекреации и туризма, и 
способствовать их реализации в туристской сфере. Рассчитывается, что 
данные инновационные технопарки будут развиваться с учетом 
государственной поддержки, поскольку государство может рассчитывать 
на финансовые поступления на все уровни бюджета и своей 
деятельностью открывать пути для акселерации малых и средних 
предприятий.  

Кроме того, в России, в том числе и на территории Московской 
области основная масса туристских компаний осуществляют свою 
деятельность посредством предпринимателей. Это и музеи, и спортивные 
комплексы, выставки и т.д. Следовательно, предприниматели также 
имеют свои интерес по отношению к развитию туризма. Целесообразно 
также предложить технопарки, которые будут функционировать на 
основе частных инвестиций и возможно на основе государственно-
частного партнерства. Также деятельность инновационных туристских 
центров должна быть включена в государственные программы по 
развитию туризма в регионах России. Туристские инновационные 
центры будут заниматься разработками новых инновационных проектов 
на основе отечественного и зарубежного опыта в сфере туризма, 
подготовкой кадров, а также мониторингом рынка инноваций в туризме, 
тем самым всё это будет способствовать повышению привлекательности 
региона, а также повышению качества предоставляемых услуг и росту 
экономики страны.  
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В последние годы не только в Московской области, но и в других 
регионах реализуются инновационные начинания, позволяющие 
осуществить акселерацию малых и средних предприятий в туризме.  

Таким образом, в настоящее время чрезвычайно важной задачей, 
определенной в национальном проекте становиться акселерация малых и 
средних предприятий. На примере предприятий сферы услуг, в состав 
которых входит региональный потребительский комплекс и индустрия 
туризма, предложены пути акселерации малых и средних предприятий в 
туризме. В приведенных материалах показана роль и значение 
инновационной деятельности по акселерации предприятий. Особенно 
отмечены в качестве инструмента по акселерации такие мероприятия, как 
реализация инвестиционной стратегической инициативы на примере 
Иркутской области и создание инновационных центров в регионе, 
которое подробно рассмотрено на примере Московской области.  
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1.5. Инновационное развитие ТЭК:  
проблемы и перспективы 

 
Топливно-энергетический комплекс является важнейшим в 

структуре экономики России и обеспечивает жизнедеятельность 
производительных сил и населения страны, оказывает существенное 
влияние на формирование почти одной трети государственного бюджета, 
является инструментом во внешней политике государства и обеспечивает 
её экономическую безопасность.  

В структуру топливно-энергетического комплекса общепринято 
включать отрасли, связанные с добычей энергетических ресурсов и 
преобразованием их в энергию. Кроме того, структура топливно-
энергетического комплекса зависит от включения обслуживающих и 
смежных отраслей, а также расширение круга возможных источников 
энергии. 

ТЭК представляет собой совокупность отраслей и межотраслевых 
взаимодействий деятельность которых направлена на добычу, 
переработку и производство первичных энергетических ресурсов, 
преобразование их в другие виды энергии, транспортировку и 
распределение по потребителям. 

Основными составляющими ТЭК являются: нефтяная, газовая и 
угольная промышленности, электроэнергетика, теплоэнергетика, 
гидроэнергетика. Перспективной его составляющей является атомная 
энергетика и энергетика возобновляемых источников. Перечисленные 
составляющие образуют два основных направления ТЭК – топливную 
промышленность и электроэнергетику. 

Топливная промышленность включает в состав нефтяную, газовую, 
угольную, сланцевую и торфяную. В состав нефтяной и газовой 
промышленности России входят предприятия, осуществляющие геолого-
разведочные работы, бурение разведочных и эксплуатационных 
скважин, добычу и транспортировку, сбыт, подземные хранилища газа и 
другие объекты газовой и нефтяной инфраструктуры. 

В структуре угольной промышленности России предприятия по 
добыче, обогащению, переработке и транспортировке угля. 

Предприятия сланцевой промышленности осуществляют добычу, 
обогащение и переработку горючих сланцев, которые позволяют 
получить при сухой перегонке определённое количество смолы, близкой 
по составу к нефти. Обогащённые сланцы могут и непосредственно 
сжигаться в топках электростанций. 

Торфяная промышленность представляет собой отрасль горной 
промышленности, осуществляющую освоение торфяных месторож-
дений, добычу торфа и его переработку. Торф используется не только в 
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качестве топлива, но и в сельском хозяйстве, на химических 
предприятиях, электростанциях. 

Отрасль электроэнергетики включает в себя комплекс 
экономических отношений, возникающих в процессе производства, 
передачи, сбыта и потребления электрической энергии. Электроэнергия 
является самым удобным в пользовании и экологически чистым 
энергоносителем [1. С. 3].  

В состав комплекса электроэнергетики входят тепловые (ТЭС), 
атомные (АЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС), а также прочие  
ветро-, гелиостанции, геотермальные станции) и электрические и 
тепловые сети. 

Тепловые электростанции играют ведущую роль в 
электроэнергетике России, их доля в отрасли составляет 67%. 
Теплоэнергетика делится на станции по виду потребляемого топлива 
(природный газ, уголь мазут). 

Атомные станции в качестве топлива используют силу атомной 
энергии, высвобождающуюся при соответствующей реакции.  

Гидроэлектростанции используют в качестве источника энергии 
возобновляемые ресурсы – энергию воды. 

Ветровые электростанции представляют собой несколько ветровых 
генераторов, объединенных в единую группу с целью преобразования 
энергии ветра в электрическую энергию. 

Гелиоэлектростанции преобразуют энергию солнца в другие виды 
энергии. 

Компании ТЭК подразделяются на следующие виды, 
представленные на рисунке 1. 

Российский ТЭК обладает значительным потенциалом в мировом 
масштабе. На территории РФ сосредоточено более 30% мирового запаса 
угля, 28% природного газа, 60% торфа, 50% сланцев, около 10% нефти, а 
также 12% гидроресурсов. Каждая из отраслей ТЭК имеет свои 
территориальные особенности [2].  

17 ноября 1992 года Президент Российской Федерации издал Указ 
о приватизации российской нефтяной промышленности № 1403, в 
соответствии с которым «ликвидировалась прежняя жесткая структура 
нефтяного экспорта, устанавливалось три типа организации в данной 
отрасли»: предприятия, вовлеченные в производство, переработку и 
распределение, вертикально-интегрированные нефтяные компании и 
транспортные компании. 

Для российских вертикально-интегрированных компаний 
характерна малая степень включения в свой состав геологических 
организаций и значительная – буровых.  
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Рисунок 1 – Укрупненный состав и структура ТЭК 
 
Газовая отрасль Росси также является одной из крупнейших  

в мире. Объем потенциальных запасов российского газа оценивается в 
80-85 трлн. м3, разведанных – в 34,3 трлн. На европейскую часть России 
приходится 12%, на восточную – 88%. Перспективным направлением 
является разработка месторождений полуострова Ямал.  

Запасы угля РФ существенно превышают остальные и составляют 
около 90% от всех месторождений. Угольные запасы России в основном 
расположены в Печорском, Южно-Якутском, Кузбасском и других 
бассейнах. Около 75% ресурсов залегает в Тунгусском (2299 млрд. т.), 
Ленском (более 1600 млрд. т.), Канско-Ачинском (больше 600 млрд. т.) 
бассейнах и Кузбассе (600 млрд. т.). Совокупные геологические запасы 
угля в России составляют 6806 млрд. т., из которых балансовые –  
419 млрд. Более 10% каменных углей, добываемых в стране, приходится 
на коксующиеся виды [2]. 

По балансовым запасам коксующихся углей самым крупным в РФ 
является Кузбасс (43 млрд. т.), в котором действует свыше 50 шахт, в том 
числе крупнейшая в стране Распадская, а также около 20 разрезов с 
открытой добычей угля. Печорский бассейн (Республика Коми) дает 8% 

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Разведка, добыча, обогащение, производство, транспортировка и распределение 
энергии (нефтепроводы, ЛЭП, газопроводы)
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российского угля (доля коксующегося угля – 60%) и включает 
крупнейшую в европейской части угольную шахту (Воргашорская).  

По производству электричества Россия занимает второе место в 
мире. Основная доля производимой энергии поступает в 
промышленность (около 60%), 9% потребляется сельским хозяйством, 
9,7% приходится на транспорт. Остальные потребители – 13,5%  
[3. С. 217-219].  

Основными производителями электроэнергии в России являются 
следующие районы: Центральный (Москва и Московская обл.), 
Уральский, Западно-Сибирский (Ханты-Мансийский автономный 
округ), Восточно-Сибирский (Иркутская область, Красноярский край). 
На эти районы приходится более 60% всей вырабатываемой 
электроэнергии. На сегодняшний день в России функционирует 9 АЭС. 
При этом, энергоемкость ядерного топлива на три порядка выше, чем 
любого органического, однако используется оно пока чрезвычайно 
неэффективно. Причины такого состояния находятся в сфере 
технических сложностей с гарантированным обеспечением ядерной 
безопасности, нерешенные проблемы с утилизацией радиоактивных 
отходов и незавершенность ядерного топливного цикла [4. С. 21-31]. 

Структура производимой электроэнергии в 2018 году 
распределяется следующим образом: ТЭС – 68%, ГЭС – 18%, АЭС – 14% 
[5. С. 70-75]. 

Анализ географических и технологических особенностей 
российского ТЭК позволяет рассматривать ТЭК как иерархию 
подсистем, в основе которой находятся территориальный и 
производственный признаки. Согласно производственному признаку, 
система ТЭК состоит из функциональных систем, таких как системы 
добыча и транспортировка ресурсов, тепло- и электроснабжение.  

Проведенный анализ структуры ТЭК России и динамики его 
основных экономических показателей позволяет сделать следующие 
выводы: 

- формирование в системе ТЭК отраслевых и межотраслевых 
взаимодействий, определяющих его эффективность как с учетом 
внутренних показателей экономики России, так и в рамках положения 
России в мировом ТЭК как крупнейшего экспортера топливно-
энергетических ресурсов; 

- неравномерное распределение предприятий ТЭК по территории 
РФ, значительная удаленность расположения добывающих районов, 
перерабатывающих мощностей и районов потребления ТЭР, что 
свидетельствует о необходимости поддержания масштабной 
инфраструктуры, позволяющей доставлять ТЭР от районов добычи в 
районы их потребления и переработки; 
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- положительная динамика и стабильный прирост добычи и 
экспорта ТЭР в РФ, стабильный рост инвестиций (кроме отраслей по 
добыче угля), повышение глубины переработки нефти, развитие 
производства СПГ, снижение потерь при производстве электроэнергии; 

- лидирующее положение ТЭК с точки зрения вклада в ВВП и 
доходы бюджета РФ, характеризующееся положительной динамикой; 

- относительно высокие показатели энергоемкости экономики РФ, 
что является неблагоприятным фактором, при этом положительной 
тенденцией являются высокие темпы снижения энергоемкости. 

Рассмотрим мировые тенденции инновационного развития 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Основные тенденции 
мирового регулирования ТЭК представлены на рисунке 2 [6. С. 25-30]. 

 

 
Рисунок 2 – Основные тенденции мировом регулировании ТЭК 

 
Основные тенденции мирового регулирования ТЭК связаны с 

использованием возобновляемых источников энергии, расширением 
применения новых видов энергоносителей, повышением энергетической 
безопасности, снижение эмиссий парниковых газов от мирового и иных 
негативных последствий их проявления для здоровья людей, 
повышением энергетической эффективности и постоянными 
изменениями в производственных технологиях.  
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При этом инновационные изменения в технологиях, системах 
управления должны обеспечивать лидерство отрасли и её 
конкурентоспособность на мировых энергетических рынках. 

В ЕС на основе рамочной политики Европейского союза в области 
климата и энергетики до 2030 года, законодательного пакета «Чистая 
энергия для всех европейцев» и Парижского соглашения по климату 
проводится активная работа по повышению энергетической 
эффективности зданий.  

В Индонезии упрощено регулирования проектов переработки 
отходов для производства энергии и обновлен тарифный режим для ВИЭ. 

В Китае упрощены правила регулирования строительства объектов 
распределенной ветроэнергетики. 

В Польше для стимулирования развития ВИЭ введены в действие 
корректировки «Закона о ВИЭ», «Закона о строительстве» и «Закона об 
инвестициях в ветроэнергетику». Решением проблем энергетической 
эффективности занимаются большинство стран мира.  

Тенденциями энергопотребления и энергоемкости, характерными 
для передовых стран мира, являются следующие: 

- чем выше производство и потребление электроэнергии на душу 
населения, тем выше уровень экономического развития страны; 

- реальное повышение уровня экономического развития региона 
сопровождается снижением энергоемкости ВРП. 

С целью мониторинга энергетической эффективности в разных 
странах формируются рейтинги энергетической эффективности 
регионов. Оценка энергетической эффективности проводится в России 
для 85 субъектов федерации, а в Соединенных Штатах Америки для 
каждого из 51 штата, в Австрии это делается для 9 федеральных земель. 

В составе критериев рейтингов учитываются следующие 
показатели:  

- региональная политика, направленная на повышение 
энергетической эффективности; 

- оценка энергетической эффективности зданий; 
- степень снижения энергоемкости валового регионального 

продукта; 
- эффективность транспорта; 
- выбросы парниковых газов;  
- эффективности освещения; 
- развитие возобновляемой энергетики. 
С целью обеспечения конкурентоспособности ТЭК, 

стимулирования притока инвестиций, развития технологического 
лидерства в разных странах регулярно корректируется законодательная 
база, определяющая условия работы предприятий ТЭК. США приняты 
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меры по прозрачному для населения способу формирования тарифов на 
рынках системных операторов.  

Для повышения инвестиционной привлекательности сектора 
добычи газа, в Анголе принято новое законодательство, определяющее 
характеристики правового, а также налогового режимов для 
деятельности по разведке, добыче и продаже природного газа. 

В Кыргызстане введено в действие законодательство об увеличении 
прозрачности в горнорудной отрасли и снижение бюрократических 
барьеров. 

В Узбекистане сокращены и упрощены лицензионные процедуры и 
улучшены условия ведения бизнеса в нефтегазовой отрасли. 

В силу ограниченности запасов нефтегазовых ресурсов и 
значительной угледобычей (около 3,7 млрд т в год), в Китае начаты 
разработки проектов по углехимии. Проблемой являются высокие 
затраты. 

Риски в развитии мирового ТЭК представлены на рисунке 3. 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Риски в развитии мирового ТЭК [7] 
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Основные тенденции развития в мировом ТЭК обусловлены 
поиском путей обеспечения доступных, надежных, безопасных и 
экологически чистых источников энергии.  

В мировой энергетике проводится активная разработка 
нетрадиционных ресурсов энергии и создании новых видов моторного 
топлива. Создаются технологии и механизмы использования жидкого 
биотоплива третьего поколения, электромобилей, микротурбин. Ведутся 
работы по исследованию газогидратных залежей, созданию биогазовых 
установок. При сохранении растущего спроса это может существенно 
замедлить удорожание углеводородов. Такое расширение ресурсной 
базы с повышением эффективности добычи нефти и газа ведет к 
кардинальным изменениям конъюнктуры топливных рынков.  

В большинстве стран приняты и введены в действие программные 
документы по интенсификации использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), сокращению энергопотребления, снижению 
неблагоприятного влияния ТЭК на окружающую среду. 

Мировые тенденции производства энергоносителей представлены 
на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Мировые тенденции производства энергоносителей [7] 
 
Ключевые тренды формирования нового технологического уклада 

в мире связаны с повышением технологической эффективности, а также 
снижением себестоимости технических и технологических решений в 
области возобновляемой и малой энергетики.  
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Новым трендом в развитии ТЭК является создание 
биоэнергетических установок, а также генерирующих установок на 
жидком и твердом биотопливе. 

Новые источники получения энергии связаны с внедрением 
ветроэнергоустановок, солнечных батарей и коллекторов, 
геотермальных установок, преобразованием энергии океана. 

Для освоения Арктического региона актуальной становится 
разработка микро- и мини-ГЭС контейнерного исполнения. 

Проведенный анализ показал, что стоимость выработки энергии из 
ВИЭ резко снижается. Этот факт делает ВЭИ конкурентоспособными по 
сравнению с обычными источниками.  

В солнечной энергетике наблюдается экспоненциальное снижение 
стоимости фотоэлементов. Перспективными становятся технологии 
фотовольтаники, к которым можно отнести плоские солнечные 
многопереходные панели, гибридные солнечно-ветровые установки, а 
также перовскитные солнечные батареи.  

В последние годы набирает актуальность использование биотоплив 
второго поколения из древесины и иных углеродсодержащих отходов, а 
также непищевого сырья. Жидкие биотоплива получают путем 
ферментации, а твердые биотоплива получают методами торрефикации 
(низкотемпературного пиролиза) и пеллетирования. К биотопливам 
третьего поколения относятся специально выращиваемые виды 
биомассы (морские водоросли). 

Следующее направление инновационного развития ТЭК связано с 
внедрением технологий водородной энергетики, а также новых видов 
топливных элементов.  

Водородные топливные элементы отличаются экологической 
чистотой, безопасностью и экономичностью в использовании. Они могут 
заменить ископаемые топлива, а также обеспечивать крупномасштабное 
хранение электрической энергии. Стремительный рост водородной 
экономики уже в ближайшее время сможет оказать положительное 
влияние на развитие России. 

Увеличение объемов твердых бытовых отходов (ТБО) в стране 
способствует развитию тренда генерации энергии из отходов различных 
отраслей народного хозяйства. Проведенный анализ говорит о том, что в 
средне- и долгосрочной перспективе отходы производства станут новым 
источником сырья для производства энергоносителей. 

Еще один не маловажный тренд ТЭК связан с развитием энергетики 
будущего – «чистых» и эффективных атомных технологий. Прогнозы 
показывают, что мощность атомной энергии в России в 2020 г. достигнет 
30 ГВт, а в 2040 – 44 ГВт. Развитие этих технологий будет связано с 
появлением технологий замыкания ядерного топливного цикла, а также 
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использованием четвертого поколения ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах. Это позволит увеличить эффективность использования 
топливных ресурсов до 50 раз, а также существенно уменьшить объем 
отработанного ядерного топлива. 

Технологические тренды инновационного развития ТЭК 
представлены на рисунке 5 [8. C. 18-21]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Технологические тренды инновационного развития ТЭК 
 
Магистральным трендом можно считать также растущее влияние 

цифровых технологий на энергетику. Сегодня в мире происходит 
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Те
хн
о
л
о
ги
че
ск
и
е 
тр
эн

д
ы
 

и
н
н
о
ва
ц
и
о
н
н
о
го
 р
аз
ви

ти
я 
ТЭ

К

Развитие «умных» энергетических технологий,

Развитие новых технологий передачи и хранения 
энергиисистем

Возобновляемая малая энергетика

Развитие технологий силовой электроники

Развитие технологий получения электроэнергии
с использованием топливных элементов

Развитие экологически чистых технологий атомной энергетики

Развитие технологий утилизации сбросного 
низкопотенциального тепла

Развитие технологий высокотемпературной 
сверхпроводимости для оборудования 

электроэнергетических систем

Развитие технологий глубокой переработки

Появление технологий холодного ядерного синтеза

Развитие каталитических технологий

Применение новых материалов в энергетике 
(например, композитных материалов)



 

87 

8
7
 

Внедрение цифровых технологий в системы контроля 
энергетической инфраструктуры опираются на облачные вычисления, а 
также связаны с большими данными. Все это обеспечивает снижение 
стоимости электроэнергии, а также создание дополнительных резервных 
мощностей энергии у потребителей.  

Большие потери при транспортировке энергетических носителей 
привели к созданию новых технологий сверхпроводимости, которые 
позволяют передавать большие объемы электрической энергии на 
дальние расстояния без существенных потерь. Технологии 
сверхпроводимости открывают новые возможности для ТЭК, например, 
для создания индукционных накопителей, а также экономики в целом. 

Сверхпроводниковые кабели с сверхмалыми потерями энергии 
позволят вывести ТЭК на более высокий уровень энергетической 
эффективности, а также создать совершенно новые условия для 
размещения объектов генерации и экспорта электроэнергии. По 
проведенным прогнозам, мировой рынок сверхпроводниковой 
продукции в 2020 г. должен составить не менее 244 млрд долл. 

Таким образом, учитывая выявленные тенденции инновационного 
развития мирового ТЭК, можно сформулировать следующие ключевые 
направления стабильного развития российского ТЭК: 

- обеспечить технологический паритет, либо технологическое 
превосходство в сфере добычи, переработки и транспортировки ТЭР на 
мировом рынке, высокую степень эффективности используемых в ТЭК 
технологий, проработать вопросы оптимизации критических технологий; 

- обеспечить конкурентоспособность российских экспортируемых 
ТЭР как по техническим, по ценовым характеристикам; 

- обеспечить развитие ВИЭ с учетом имеющихся природных 
ресурсов России; 

- снижать нагрузку на экономику со стороны ТЭК, повышать 
отдачу от ТЭК (эффективность использования активов ТЭК) в сфере 
пополнения федерального бюджета и прироста ВВП. Формирование на 
основе ТЭК базы, обеспечивающей стабильный прирост доходов от 
импорта с учетом оптимального распределения результатов 
деятельности ТЭК внутри государства.  

Данный аспект напрямую связан с эффективностью технологий 
работы отраслей ТЭК, снижением зависимости от импорта, снижением 
негативного влияния санкций на эффективность работы: 

- повышать энергетическую эффективность экономики; 
- обеспечивать энергетическую безопасность России, в основе 

которой эффективное и бесперебойное снабжение ТЭР внутренних 
потребностей РФ; 
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- обеспечивать экологическую безопасность России – сохранение и 
улучшение экологических характеристик, недопущение изменения 
климата и связанных с ним катастроф и природных катаклизмов. 

Выявленные направления предполагают решение ряда ключевых 
задач развития ТЭК (рисунок 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Направления и ключевые задачи развития ТЭК России 
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Решение представленных задач во-многом определяет условия 
устойчивого развития отечественного ТЭК, которые в дальнейшем будут 
реализованы в результате инновационного развития ТЭК. 

В настоящее время направления развития российского ТЭК 
обозначены в рамках Доктрины энергетической безопасности России, в 
других программных и нормативных документах, направленных на 
повышение конкурентоспособности и эффективности ТЭК. 

Основные перспективы и стратегические инициативы развития 
топливно-энергетического комплекса России до 2050 года представлены 
на рисунке 7. 

 
 

Рисунок 7 – Перспективы и стратегические инициативы развития ТЭК 
России 
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ядерных и традиционных энергетических технологий, а также связанного 
с ними экспортом российского капитала и интеллектуальных ресурсов. 

Достижение перспективных целей и решение задач должно 
сопровождаться адекватной им ресурсной базой ТЭК, внедрением 
современных систем управления, взаимоувязыванием рыночных 
механизмов и механизмов государственного регулирования в процессе 
устойчивого развития. 

Большинство крупных компаний ТЭК отказались от 
исследовательских работ. При этом, на мировом рынке наблюдается 
бурное развитие технологий, стремительно меняющее рынки, в 
результате которого наблюдается резкий рост конкуренции, в том числе, 
межтопливной. В настоящее время усиливается и научно-техническое 
отставание всех отраслей ТЭК России от мирового уровня. Так, доля 
добычи нефти за счет современных методов воздействия на пласт 
составляет всего 6%, доля процессов нефтепереработки, значительно 
улучшающих качество продукции, – 11%. 

Несомненно, для контроля над производственными затратами и 
повышения эффективности на всех этапах строительства и эксплуатации 
скважин нефтяные компании будут применять современные решения в 
сфере информационных технологий. Крупнейшие нефтесервисные 
компании – Baker Hughes, Schlumberger – делают в настоящее время 
акцент именно на цифровизацию. Важно не упустить этот тренд и 
обеспечить условия для эффективного встраивания российского IT-
сегмента в этот процесс. 

Решение обозначенных проблем в современном российском ТЭК 
серьезно осложнено по причине сокращения доступа к современному 
оборудованию, программному обеспечению, технологиям в результате 
антироссийских санкций [8]. 

В связи с введением антироссийских санкций со стороны ряда стран 
Запада политика импортозамещения является особенно актуальной. 
Жесткое санкционное давление коснулось ТЭК, который традиционно 
находится в зависимости от импортного оборудования. Новые санкции 
США, вступившие в силу с 22 августа 2018 года, направлены, прежде 
всего, на российские нефтяные компании, использующие зарубежное 
оборудование. Запрет на импорт в Россию технологий, оборудования 
и программного обеспечения для использования в отраслях ТЭК может 
негативно сказаться на возможностях российских компаний продолжать 
модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и развивать нефте- и 
газохимию. В этих областях зависимость от западных технологий 
довольно высока, а заменить их на китайские и российские аналоги 
полностью невозможно [9. C. 295-297].  
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Санкции могут также негативно повлиять на реализацию новых 
проектов в сфере сжиженного природного газа, где для наиболее 
сложных участков обычно используется только западное оборудование. 

В сложившейся ситуации крайне важно снизить зависимость 
российского ТЭК от иностранных разработок, сохранить 
конкурентоспособность отечественных отраслей ТЭК на мировом рынке, 
обеспечить экономическую и энергетическую безопасность страны. 

В настоящее время государством обозначена ключевая задача по 
импортозамещению в энергетике. Основные направления политики 
импортозамещения определены распоряжением Правительства РФ от 
30.09.2014 г. № 1936-р «План содействия импортозамещению в 
промышленности», в которым предусмотрена разработка отраслевых 
планов мероприятий по импортозамещению в отраслях промышленности 
Российской Федерации на период до 2018 г., отраслевые компании с 
государственным участием разрабатывают и реализуют корпоративные 
планы импортозамещения на основе единой методологической базы, 
подготовленной Минэкономразвития России и Минэнерго России.  

Активные меры по импортозамещению принимаются на уровне 
Правительства РФ, отраслевых Министерств, создаваемых 
специализированных структур. 

С 2014 года Минэнерго России в сотрудничестве с Минпромторгом 
России и другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и компаниями ТЭК проводят активную работу по 
снижению зависимости российского ТЭК от импортного оборудования, 
технологий и материалов. 

Государственная поддержка импортозамещения осуществляется 
через выделение средств в форме субсидирования и софинансирования 
исследований, в виде грантов и преференций при госзакупках, в форме 
стимулирования налоговых льгот, бюджетных гарантий. С 2015 г. через 
Фонд развития промышленности в России стали поддерживаться 
проекты по замещению импортного оборудования в нефтегазовом 
секторе. 

В результате успешного проведения политики импортозамещения 
к 2020 году ожидается снижение импортозависимости по многим 
отраслям промышленности с уровня 75–90% до уровня 50–60%. А в ряде 
отраслей возможен выход на более низкие показатели.  

В рамках реализации плана по импортозамещению в 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности 
Российской Федерации, утвержденному Минэнерго России, в 2018 году 
доля отечественных катализаторов нефтепереработки составила 64,0% 
(31,8% в 2014 году), катализаторов нефтехимии – 72,6% (34,2% в 2014 
году), крупнотоннажных полимеров – 95,1% (83,2% в 2014 году). 
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В рамках государственной поддержки импортозамещения в 2018 г. 
ПАО «НК «Роснефть» на Новокуйбышевском заводе катализаторов 
введена в эксплуатацию установка регенерации катализаторов 
мощностью 4 тыс. тонн в год. Также компанией произведена замена 
закупаемых катализаторов для установок производства водорода на 
Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК на катализаторы производства 
Ангарского завода катализаторов и органического синтеза. ООО «НПП 
«Нефтехим» разработан и опробован катализатор риформинга в 
движущемся слое. 

Минэнерго России проводит системную работу по интенсификации 
заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК).  
В 2018 г., заключены СПИК, затрагивающие интересы ТЭК: 

- «Создание и освоение производства не имеющих аналогов, 
произведенных в Российской Федерации, лопастей роторной системы 
ветроэнергетической установки» с ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
и Ульяновской областью. СПИК рассчитан на восемь лет, планируемый 
объем инвестиций в проект составляет почти 1,4 млрд рублей. 

- «Создание и освоение производства не имеющих аналогов, 
произведенных в Российской Федерации, стальных башен в составе 
комплексной поставки ветроэнергетической установки» с ООО «Виндар 
Рус» и ПАО «Северсталь». СПИК рассчитан на семь лет, планируемый 
объем инвестиций составляет не менее 771,8 млн рублей. 

В 2018 году 19 крупнейших компаний ТЭК реализовали более  
100 проектов импортозамещения. В частности, ПАО «НК «Роснефть» 
завершено внедрение первого в Евразии промышленного симулятора 
гидравлического разрыва пласта (ГРП). ПАО «Транснефть» в  
г. Челябинске запущен завод АО «Русские электрические двигатели» 
(АО «РЭД») по производству высоковольтных электродвигателей для 
нужд нефтяной и газовой промышленности, судостроения, 
электроэнергетики и других отраслей как российских, так и зарубежных 
предприятий. ПАО «ФСК ЕЭС» завершены испытания инновационного 
силового модуля для преобразовательного комплекса крупнейшей 
подстанции России – 400 кВ Выборгская трансформаторной мощностью 
4778 МВА, обеспечивающей связь между энергосистемами России и 
Финляндии, что позволит повысить надежность и эффективность 
транзита электроэнергии в Финляндию. При создании модуля 
использовались российские технологии и отечественная элементная база, 
также в 2018 году компанией завершены ресурсные испытания 
высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного 
тока, результаты будут введены в эксплуатацию в энергосистеме  
г. Санкт-Петербурга. В Ульяновской области ПАО «Фортум» построена 
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2-я очередь ветропарка мощностью 50 МВт, состоящая из  
14 ветроустановок компании Vestas на базе платформы V126-3.45 MW. 
Это первые в России ветроустановки, содержащие комплектующие, 
произведенные в рамках программы локализации производства 
оборудования для ветрогенераторов в г. Нижнем Новгороде, лопасти и 
башни ветрогенераторов прошли финишную обработку уже на площадке 
ветропарка. 

В секторе солнечной энергетики ГК «Хевел» экспортирована 
первая крупная партия солнечных гетероструктурных модулей 
собственного производства одной из крупнейших нефтегазовых 
компаний Таиланда Bangchak Corporation PLC. 

В целом благодаря реализации целенаправленной политики 
импортозамещения в ТЭК за период с 2014 по 2018 годы доля 
отечественной продукции в закупках крупнейших государственных 
компаний ТЭК выросла с 50-60% до 85-95% [10. C. 71-77]. 

Для обеспечения дальнейшей реализации на системной основе 
комплексной политики импортозамещения и внедрения современных 
отечественных инновационных технологий, материалов и оборудования 
в ТЭК Минпромторгом России и Минэнерго России созданы Центр 
компетенций импортозамещения и Аналитический центр развития 
цифровых, инновационных и импортозамещающих технологий в ТЭК. 
Задачи созданных структур: 

- координация реализации проектов создания импортозамещающих 
продуктов в области нефтегазового машиностроения; 

- координация реализации ведомственных проектов нефтегазового 
машиностроения «Развитие производства нефтегазового оборудования 
для освоения континентального шельфа РФ» и «Развитие экспорта 
тяжелого (включая нефтегазовое) машиностроения»; 

- проведение доработки критериев определения отличий 
параметров продукции от параметров произведенной в Российской 
Федерации промышленной продукции; 

- оказание содействия в создании системных интеграторов («Центр 
реинжиниринга», «Инжиниринговый центр СПГ», «Единый 
испытательный полигон», «Центр сертификации»). 

Согласно данным Минпромторга России, доля импорта 
нефтегазового оборудования снизилась с 60% в 2014 году до 51%  
в 2018-м. За это же время было поддержано более 90 проектов в части 
нефтегазового машиностроения на общую сумму более 14 млрд рублей.  

В целом, согласно планам Минпромторга России, к 2020 году 
импортозависимость по большинству отраслей промышленности не 
должна превышать 50%. К 2025 году планируется сократить долю 
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иностранного оборудования и технологий на шельфовых проектах  
с 85 до 50%.  

Положительная динамика прослеживается в инвестиционном 
машиностроении: объем присутствия российских производителей  
в 2018 г. составил 55%, против 40% в 2014 году [11. C. 32-44]. 

Несмотря на полученные положительные результаты политики 
импортозамещения, ситуация в ТЭК остается напряженной. Основные 
проблемы сосредоточены в сфере программного обеспечения (ПО)  
и IT-оборудования. 

В конце 2018 года Совет безопасности РФ опубликовал данные, 
согласно которым доля иностранного ПО в ТЭК превышает 90%, 
поэтому импортозамещение в данной сфере – приоритетный вопрос 
национальной безопасности.  

Иностранные производители продолжают лидировать в области 
мобильных операционных систем, в области автоматизированных систем 
управления (АСУ) производством, и в программах управления добычей. 
Основными игроками здесь являются Halliburton и Schlumberger.  

Используемые сегодня в России офисные программы на 97% 
являются разработками иностранных компаний. Согласно оценке 
экспертов, в нашей стране 95% клиентских и мобильных операционных 
систем являются зарубежными продуктами. Также 93% средств 
управления облачной инфраструктурой и виртуализацией поставляются 
на наш рынок иностранными компаниями. Помимо этого, импортируется 
86% систем управления базами данных, 75% серверных операционных 
систем, 75% бизнес-приложений, 60% антивирусных программ, 50% 
интернет-сервисов. 

Сегодня в российском ТЭК нет достаточного количества 
технологий, оборудования и ПО, созданных в России, необходимых для 
нормального функционирования. Больше всего проблем связано с 
технологиями разработки месторождений на шельфе. Отечественных 
технологий в этой отрасли нет, а западные из-за санкций стали 
недоступны для российских компаний. 

В России также недостаточно оборудования отечественного 
производства для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.  

Несмотря на последствия санкций и введение в действие 
постановления Правительства России от 1 января 2016 года, согласно 
которому государственные органы обязаны закупать софт 
из специального реестра отечественного ПО, спрос на российские 
интеллектуальные продукты в ТЭК РФ не возрос.  

Отечественные нефтегазовые компании используют в своей работе 
преимущественно импортное ПО, стоимость которого, согласно данным 
министерства связи РФ, ежегодно составляет десятки миллиардов 
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рублей. Так, по результатам оценки «Центральной геофизической 
экспедиции» определены затраты на зарубежное ПО на примере 
программной системы Petrel. Оценочное количество пользователей этой 
системы в России составляет 500 ед., в мире – 12 тысяч. Стоимость 
лицензии на одно рабочее место колеблется от $150 тыс. до $350 тысяч. 
Стоимость ежегодной поддержки составляет $25 млн в год. Так же 
обстоит дело и с другими импортными системами, широко 
используемыми в отрасли, то есть суммарные затраты на поддержку 
импортного ПО составляют около $100 млн в год [11. C. 32-44]. 

Основное число пользователей импортных программных систем 
приходится на крупные компании с государственным участием. 
Уменьшение издержек на приобретение импортных продуктов может 
повысить доходность и капитализацию отечественных компаний на 
рынке, при этом денежные средства на приобретение и поддержку ПО 
будут оставаться внутри страны и способствовать повышению 
отечественного научно-технического потенциала. 

Существует потребность в отечественных разработках, способных 
осуществлять контроль над работой и управлением группы нефтяных 
или газовых скважин на территории одного месторождения. Такие 
примеры в незначительном масштабе есть, в России имеются разработки 
ПО в таких направлениях как: управление процессами разведки недр; 
оценка запасов нефти и газа; разработка и эксплуатация месторождений, 
причем большая часть из них успешно зарегистрирована в реестре 
российского программного обеспечения. Отечественное ПО по 
интерпретации сейсмики и геологическому моделированию исполь-
зуется на базе Центральной Геофизической Экспедиции на 70 рабочих 
местах, что позволило выполнить более 300 проектов, включая работы 
на Самотлорском нефтяном месторождении, где необходимо обеспечить 
функционирование 18 тыс. скважин, также на вьетнамском 
месторождении Белый Тигр, на проектах в Индии, Ираке и в других 
странах. 

Другая альтернатива иностранному программному обеспечению -
российская программная платформа Geoplat-Pro. Ее разработчиком 
является российская компания Gpd Gridpoint Dynamics. Программная 
платформа Geoplat-Pro включает в себя комплекс интерпретации 
сейсмических данных, а также трёхмерное геологическое моделирование 
и подсчет запасов. Эти комплексы являются современным развитием 
российских предшественников DV–Discovery и DV-Geo. 

Ещё одна отечественная разработка – программно-аппаратный 
комплекс, который обеспечивает поддержку 90% процессов управления 
разработкой на нефтяных месторождениях, создана российской 
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компанией RedSys. Эта разработка включает в себя весь набор 
компонентов, необходимых для управления месторождением и 
моделирования процессов на скважинах. В основу комплекса положено 
несколько отечественных продуктов, одним из которых является 
платформа «Эльбрус», созданная компанией «МЦСТ» (Московский 
центр SPARC-технологий).  

В состав нового программно-аппаратного комплекса была 
включена и другая российская система – КОНКОРД, разрабатываемая с 
1998 года для анализа и моделирования процессов нефтегазодобычи, а 
также для прогнозирования и визуализации физических процессов 
в скважинах. 

Важной составляющей стала созданная в России платформа для 
построения корпоративных информационных систем с готовыми 
справочниками, бизнес-процессами, формами и шаблонами документов 
IDS Х360. Эта система подходит для управления месторождением как 
бизнес-объектом. 

В последнее время российские разработчики особое внимание 
уделяют разработке специализированных баз данных и ПО для прове-
дения геологоразведочных работ. При этом учитывается совместимость 
новых версий с уже имеющимися. Создаются и реализуются системы 
трехмерного проектирования и автоматизированного мониторинга 
объектов нефтехимии и нефтепереработки. 

Компания «Центральная геофизическая экспедиция» выступила с 
инициативой стать организатором и ведущим исполнителем проекта 
«Разработка открытой геолого-геофизической программной платформы 
на принципах свободного программного обеспечения». Эта инициатива 
имеет своей целью решение целого ряда задач, таких как: 

- преодоление зависимости российских государственных и частных 
компаний от иностранного ПО в сфере геологии и геофизики; 

- предоставление российским геологам и геофизикам доступных 
и эффективных профессиональных программных средств обработки 
и интерпретации сейсмики, геологического и гидродинамического 
моделирования, а также всех необходимых сопутствующих 
инструментов; 

- предоставление авторам и пользователям этих разработок 
возможностей модернизации своих продуктов и доведения их до 
массового использования. 

В сфере внедрения отечественного ПО для ТЭК существует ряд 
организационных проблем: 

- отечественные разработчики ПО не всегда могут участвовать в 
тендерах; 
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- компании ТЭК зачастую вынуждены принимать условия, 
обязывающие их работать на конкретных программах иностранных 
производителей; 

- отечественные разработки ПО принадлежат разрозненным 
разработчикам, опасающимся за свои авторские права и экономические 
интересы. Для решения задачи необходима интеграция имеющегося 
программного обеспечения на единой платформе, разработка 
дополнительных программ и их логическое размещение в рамках единой 
линейки, покрывающей базовый комплекс задач геологоразведочного 
сектора. 

В целом, отечественные компании ТЭК не готовы полностью 
отказаться от импортной продукции, в частности приобретения 
технологий, инструментов и материалов, технологического 
оборудования и комплектующих. 67,6% предприятий ТЭК считают 
полный отказ от импортеров нецелесообразным для производства 
конкурентоспособной продукции  

Проблемы возникли и в технологической базе отечественной 
нефтяной отрасли. Согласно данным Центра развития Высшей школы 
экономики, доля принципиально новых отечественных разработок в ТЭК 
упала с 30% в 2011 году до 0% в 2016 году. Сегодня коэффициент 
извлечения нефти для разрабатываемых месторождений в России 
составляет в среднем 25%, тогда как в мире у крупнейших компаний этот 
показатель доходит до 45%. Это означает, что в России добывается 25% 
нефти, а 75% остаётся в земле и под водой. Чтобы изменить ситуацию, 
отечественных технологий нет, а западные из-за санкций стали 
недоступны [12]. 

В сложившихся условиях, значительной проблемой становится 
невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, 
отмечают в энергетическом центре при Московской школе управления 
«Сколково». За последние три года в России не было создано ни одной 
технологии гидроразрыва пласта, а имеющиеся мощности стремительно 
ветшают.  

Успешная реализация проекта импортозамещения в нефтяном 
секторе обеспечит значимый результат. Если удастся довести долю 
отечественного оборудования и услуг в структуре удовлетворения 
инвестиционного спроса российской нефтедобычи хотя бы до 55%  
к 2020 г. и 65% к 2035 г., то объем ежегодных внутренних закупок 
увеличится с текущих 585 млрд. руб. до 940 млрд. руб. в 2020 г.  
и 1,5-1,7 трлн. руб. в 2035 г. (в сопоставимых ценах). Совокупный объем 
расходов за 2016-2035 гг. составит 22-24 трлн. руб. по сравнению  
с 15-16 трлн. руб. в случае доминирования импортных закупок  
(таблица 1) [12].  
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Таблица 1 – Инвестиции нефтедобывающего сектора России в приобретение 
отечественных оборудования и услуг при реализации проекта 
импортозамещения в сегменте нефтесервиса, млрд. руб. (в ценах 2015 г.)  
 

Сценарий 

20
15

 г
. 

20
20

 г
. 

20
25

 г
. 

20
30

 г
. 

20
35

 г
. 

Всего  
за 2016-2035 

гг. при 
условии 
импорто-

замещения 

Справочно:  
всего  

за 2016-2035 
гг. без 

импорто-
замещения 

Удержание 
добычи 

585 938 1087 1253 1446 21882 14995 

Рост добычи 585 938 1194 1427 1705 24151 16474 
 

Источник: [13, c. 111-129]. 
 
Государственная политика в России в сфере нефтепереработки 

направлена на решение ряда задач, сложность и взаимное влияние (часто 
противоположное) которых делают «тонкую настройку» чрезвычайно 
трудной. В долгосрочном плане цели по обеспечению населения 
топливом и повышению экологических стандартов должны уживаться с 
удерживанием цены на нефтепродукты на приемлемом (доступном для 
потребителей) уровне и фискальными интересами. Набор методов и 
инструментов регулярно требует пересмотра, особенно в условиях 
антироссийских санкций, требующих быстрой разработки и внедрения 
отечественных аналогов оборудования и технологий. 

Все это в условиях высокой волатильности нефтяных цен, а также 
дискриминации российских компаний в рамках санкций свидетельствует 
о необходимости комплексной проработки вопросов методологии 
устойчивого развития предприятий ТЭК в условиях импортозамещения. 

Анализ структуры отраслей ТЭК и взаимосвязей между 
структурными элементами позволяет определить ТЭК РФ как собой 
совокупность отраслей и межотраслевых взаимодействий деятельность 
которых направлена на добычу и производство первичных 
энергетических ресурсов, преобразование их в другие виды энергии, 
транспортировку и распределение по потребителям. 

Географическое расположение предприятий ТЭК свидетельствует 
о значительной удаленности расположения добывающих мощностей, 
перерабатывающих мощностей и районов потребления ТЭР, что 
свидетельствует о необходимости поддержания масштабной 
инфраструктуры, позволяющей доставлять энергетические ресурсы от 
районов добычи в районы потребления энергии. 
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На основе анализа тенденций развития мирового ТЭК, можно 
сформулировать следующие ключевые направления инновационного 
развития российского ТЭК: 

- обеспечить технологический паритет, либо технологическое 
превосходство в сфере добычи, переработки и транспортировки ТЭР на 
мировом рынке; 

- обеспечить конкурентоспособность российских экспортируемых 
ТЭР как по техническим, по ценовым характеристикам; 

- обеспечить развитие ВИЭ с учетом имеющихся природных 
ресурсов России; 

- снижать нагрузку на экономику со стороны ТЭК, повышать 
отдачу от ТЭК (эффективность использования активов ТЭК) в сфере 
пополнения федерального бюджета и прироста ВВП; 

- повышать энергетическую эффективность экономики; 
- обеспечивать энергетическую безопасность России; 
- обеспечивать экологическую безопасность России. 
Инновационное развитие отраслей ТЭК обеспечит решение 

стратегических задач, стоящих перед топливно-энергетическим 
комплексом России и внедрение в ТЭК новейших отечественных 
технологий и материалов, что позволит решить проблемы обеспечения 
энергетической безопасности государства и конкурентоспособность 
российского ТЭК на мировых рынках.  
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Раздел 2 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

БЫТЬ ЛИ НЕ БЫТЬ? 
 
 

2.1. Инфраструктурное обеспечение современного 
предпринимательства 

 
Сущность инфраструктурного обеспечения предпринима-

тельства. Развитие малого и среднего бизнеса является драйвером 
экономического роста многих национальных экономик. Особое значение 
малый бизнес имеет для развития региональной экономики, он 
обеспечивает улучшение социального климата за счет создания условий 
для повышения занятости местного населения. С учетом современного 
состояния экономики развитие малого и среднего предпринимательства 
является приоритетным. В связи с этим изучение закономерностей и 
тенденций развития малого и среднего бизнеса вызывает особый интерес. 
Проблемы развития малого предпринимательства и его регулирование 
рассматривались в трудах российских ученых [17, 19, 20]. Деятельность 
малого и среднего предпринимательства регулируется на уровне 
федерального законодательства [2].  

Рассмотрим статистические данные о развитии малого 
предпринимательства в Российской Федерации. По данным Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата) количество малых 
предприятия (без микропредприятий) в первом полугодии 2019 достигло 
221959 штук [22].  

На рисунке 1 показано число малых предприятий по различным 
видам деятельности по данным за 1 квартал 2019 года. 

Как следует из рисунка 1, наибольшее количество малых 
предприятий более 68 тысяч работает в сфере оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, 
минимальное количество малых предприятий зафиксировано в сфере 
образования (238 предприятий). 

На рисунке 2 показаны объемы оборота малых предприятий по 
видам экономической деятельности.  

Предприятия оптовой и розничной торговли с учетом ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов имеют оборот  
7384,1 миллиардов рублей, что существенно выше чем по другим видам 
экономической деятельности. 
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Источник: [22]. 
Рисунок 1 – Количество малых предприятий по видам экономической 

деятельности 
 
Малые предприятия, работающие в области информации и связи, 

имеют оборот 191,3 миллиардов рублей, что составляет всего 2,6% от 
оборота предприятий торговли. С позиций перехода к цифровой 
экономике это весьма неблагополучный показатель, т.к. именно развитие 
информационно-компьютерных технологий, в том числе и количество 
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малых предприятий в этой сфере, обеспечивает создание необходимой 
информационной инфраструктуры. 

 

 
 

Источник: [22]. 
Рисунок 2 – Объем оборота малых предприятий по видам деятельности  

(в миллиардах рублей) 
 
На рисунке 3 показана структура объема оборота малых предприя-

тий по видам экономической деятельности. Максимальную долю  
59,6 занимает оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов. Доля обрабатывающих производств составляет 
10,8, строительство – 8,1%. Такая высокотехнологичная сфера 
деятельности в области информации и связи составила 1,5% общего 
оборота и на графике показана в числе прочих видов деятельности. 
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Источник: [22]. 
Рисунок 3 – Структура объема оборота малых предприятий по видам 

деятельности (в%) 
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приобретает изучение и совершенствование инфраструктурного 
обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

Вопросы инфраструктуры предпринимательства исследованы в 
работах [7, 13, 24, 26]. 
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Инфраструктура предпринимательства представляет собой 
совокупность технико-технологических, организационно-
экономических, информационных, социальных условий, 
обеспечивающих процесс предпринимательства [14. С. 46]. Другими 
словами, предпринимательская инфраструктура – это совокупность 
субъектов, обеспечивающих деятельность основных отраслей 
материального производства и непроизводственной сферы. Все 
инфраструктурные элементы взаимодействуют с предприятиями и 
организациями, участвуя в процессе создания добавочной стоимости. 
Зачастую от качества инфраструктурного обеспечения непосредственно 
зависит качество производимой продукции, оказываемых услуг, 
выполняемых работ. 

В рыночной экономике различают множество видов и типов 
инфраструктуры, в том числе, производственно-технологическую, 
финансовую, кадровую, информационно-аналитическую, экспертно-
консалтинговую и др.  

Предпринимательскую инфраструктуру можно разделить на 
трансформационную, включающую кадровую, техническую, 
материально-экологическую подструктуру, и транзакционную, 
состоящую из институциональной, организационной, информационно-
аналитической подструктур.  

В таблице 1 предлагается систематизация инфраструктуры 
предпринимательства по различным признакам. 

 

Таблица 1 – Систематизация инфраструктуры предпринимательства 
 

№ п/п
Признак  

систематизации 
Классы (группы) 

1.  Функциональное  
назначение 

- Производственно-технологическая, 
- непроизводственная  

2.  Масштаб - Мегауровень, 
- макроуровень, 
- мезоуровень, 
- микроуровень  

3.  Тип оказываемых  
услуг 

- Транспортная, 
- информационная, 
- инновационная, 
- кадровая, 
- социальная и др. 

4.  Сфера  
хозяйственной  
деятельности 

- Инфраструктура предпринимательства, 
- финансовая инфраструктура, 
- инвестиционная инфраструктура 

5.  Отрасль  - Инфраструктура промышленности, 
- инфраструктура сельского хозяйства и т.д. 
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Каждый вид инфраструктуры имеет свои характерные особенности 
и значимость для отраслей экономики. 

Производственно-технологическая инфраструктура объединяет 
предприятия энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
транспортные предприятия, предприятия связи и телекоммуникации и 
соответствующие им материальные объекты. 

Непроизводственная инфраструктура предназначена для 
поддержания бытовых, культурных, социальных условий 
жизнедеятельности работников и населения и включает предприятия и 
организации, производящие соответствующие услуги.  

Непроизводственную инфраструктуру можно разделить на ряд 
составляющих ее подструктур, в частности, социальную, 
институциональную, кадровую, информационную, инновационную, 
консалтинговую, экологическую и др.  

В кадровую инфраструктуру входят средние и высшие учебные 
заведения, готовящие кадры для национальной экономики, учебно-
деловые центры, бизнес-школы, коучинг-центры и т.п. Особую 
значимость кадровая инфраструктура предпринимательства приобретает 
в условиях перехода к цифровой экономике [15], 

К информационно-аналитической инфраструктуре относят 
информационно-аналитические и научно-технические центры, 
обеспечивающие предпринимательские структуры необходимой для 
ведения бизнеса аналитической и научной информацией, инновационные 
центры, ассоциации развития малого и среднего предпринимательства и 
т.п. 

В составе инновационной инфраструктуры следует отметить роль 
бизнес-инкубаторов, техно- и индустриальных парков, центров 
коллективного пользования, центров трансфера технологий, инженерно-
внедренческих и логистических центров. 

Экспертно-консалтинговая инфраструктура включает торгово-
промышленные палаты, бизнес-центры, организации стандартизации, 
метрологии и сертификации, общественные организации и объединения 
рационализаторов и изобретателей и т.п.  

В современном мире усиливается значимость экологической 
составляющей в экономической деятельности, возрастает экологическая 
ответственность бизнеса [27. С. 1086]. Основная задача экологической 
инфраструктуры связана с обеспечением экологической безопасности 
предпринимательской деятельности во всех отраслях национальной 
экономики. В частности, предпринимательская деятельность может 
оказывать негативное антропогенное воздействие на окружающую 
среду, например, несанкционированное строительство огромного 
количества туристских баз в районе озера Байкал существенно усугубило 
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состояние водного бассейна озера и прилегающей территории [27. 
С. 1088].  

В состав экологической инфраструктуры предпринимательства 
входят организации и объекты, способствующие сохранению и 
воспроизводству природных экосистем, на которых осуществляется 
предпринимательская деятельность. К таким объектам относят 
метеорологические и сейсмические станции и лаборатории, каналы, 
дамбы, плотины, очистные сооружения и др. 

Институциональная инфраструктура предпринимательства – это 
организационно-экономическая система, обеспечивающая условия для 
эффективной деятельности предпринимательских структур и 
удовлетворения спроса на те или иные виды производимых товаров и 
услуг [11. С. 122]. 

К функциям предпринимательской инфраструктуры относится  
[14. С. 46]: 

- создание благоприятных условий для взаимодействия всех 
субъектов рынка в рамках ведения предпринимательской деятельности,  

- формирование оптимального товарооборота за счет реализации 
принципов саморегулирования с учетом конъюнктурных колебаний на 
рынке, 

- государственное регулирование рынка, 
- обеспечение контроля за финансово-экономической 

деятельностью предпринимательских структур, 
- оказание информационных, маркетинговых, консалтинговых, 

аудиторских и иных услуг. 
Институциональная инфраструктура предпринимательства 

определяет нормы и правила поведения и взаимодействия 
экономических субъектов рынка, институтов управления и 
регулирования предпринимательской деятельностью. В ее состав входят 
[11. С. 123]: 

- финансово-кредитная система, 
- фискальная система, 
- система страхования,  
- инфраструктура рынка труда, 
- консалтинговые и аудиторские компании и т.п. 
Институциональная инфраструктура включает инфраструктуру 

рынка, инфраструктуру государственной поддержки предпринима-
тельства и т.д.  

Под инфраструктурой рынка понимается организационно-
экономическая система, обеспечивающая взаимодействие всех 
участников рынка (производителей, продавцов, покупателей, 
поставщиков услуг, партнеров и т.п.). 
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Инфраструктура рынка предназначена для: 
- обеспечения сбалансированности товарооборота продуктов и 

услуг в соответствии с конъюнктурными колебаниями рынка; 
- формирования организационно-правового взаимодействия всех 

участников рынка; 
- развития правил деловой коммуникации всех субъектов рынка, 

что особенно важно в условиях цифровизации экономики, 
- оказания информационных, маркетинговых, консалтинговых, 

аудиторских и других услуг. 
Следует отметить, что уровень развития предпринимательской 

инфраструктуры непосредственно связан с вопросами 
конкурентоспособности как национальной экономики в целом, так и 
отдельных отраслей и предпринимательских структур [16, 18, 28]. 

Предпринимательскую инфраструктуру следует рассматривать на 
нескольких уровнях: 

- мегауровень предполагает рассмотрение предпринимательской 
инфраструктуры на международном уровне, т.е. на уровне мировой 
экономики, 

- макроуровень предполагает рассмотрение предпринимательской 
инфраструктуры в рамках национальной экономики страны, 

- мезоуровень предполагает рассмотрение предпринимательской 
инфраструктуры в рамках отдельного региона или отрасли,  

- микроуровень предполагает рассмотрение предпринимательской 
инфраструктуры на уровне отдельного предприятия.  

Состав инфраструктуры предпринимательства зависит от типа 
оказываемых услуг и обычно включает: 

- транспортную инфраструктуру, основное значение уделяется 
транспортной инфраструктуре, которая в составе затрат продукции и 
услуг занимает одно из первых мест, 

- информационную инфраструктуру, которая в условиях 
глобальной цифровизации приобретает ключевое значение, 

- инновационную инфраструктуру и др. 
Информационная инфраструктура предпринимательства 

предполагает создание и функционирование единого информационного 
пространства в сфере предпринимательства, включая средства 
информационного взаимодействия на мега-, макро-, мезо- и 
микроуровне. Единое информационное пространство является 
платформой взаимодействия всех участников рынка. Основными 
компонентами выступают информационные ресурсы и средства 
информационного взаимодействия. Регулирование информационно 
обеспечения национальной экономики обеспечивается в рамках 
федерального законодательства [1, 3]. Роль и значение информационной 
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инфраструктуры особенно возрастает в условиях глобальной 
цифровизации, когда принципиально модифицируются все бизнес-
процессы в сфере предпринимательской деятельности. 

Информационные ресурсы, обеспечивающие предпринима-
тельскую деятельность, обязательно должны содержать объективную и 
актуальную информацию о рынке, спросе, предложении и т.д.  

Создание единого информационного цифрового пространства в 
сфере предпринимательства становится ключевым фактором развития 
современной цифровой экономики, которая активно развивается. В 2017 
году была принята программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [4]. С точки зрения цифровой инфраструктуры 
кардинальным образом изменяется организация бизнеса и, 
соответственно, управление им. Следует отметить, что глобальная 
цифровизация приводит к возникновению принципиально новых типов 
предпринимательских структур. 

В современных условиях существенно возрастает роль 
инновационной инфраструктуры предпринимательства, которая 
предназначена для обеспечения инновационной деятельности. 
Инновационная инфраструктура крайне важна как инструмент создания 
и поддержания конкурентных преимуществ в туристском бизнесе.  
С учетом скорости внедрения инноваций конкурентные преимущества 
достигаются, как правило, за счет быстрого внедрения новых цифровых 
технологий. 

Инновационная инфраструктура в сфере предпринимательства на 
разных уровнях управления экономикой может быть организована по-
разному: 

- на макроуровне инновационная инфраструктура сосредоточена в 
федеральных научных центрах, наукоградах, инновационных банках, 
технополисах и т. д., 

- на мезоуровне инновационная инфраструктура представлена 
региональными технопарками, инновационными центрами и т. п.  

- на микроуровне создаются инновационные центры, инкубаторы 
инновационного бизнеса и т. п., которые характерны в основном для 
промышленности. 

Следует подчеркнуть, в современной конкурентной борьбе 
инновации являются важнейшим фактором, формирующим 
конкурентное преимущество предпринимательских структур.  

Таким образом, инфраструктуру предпринимательства можно 
определить как систему взаимосвязанных технико-технологических, 
организационно-экономических и социальных составляющих, 
обеспечивающих условия для ведения предпринимательской 
деятельности.  
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На рисунке 4 представлена современная инфраструктура 
предпринимательства. 

 

 
Рисунок 4 – Состав предпринимательской инфраструктуры  

 
Ключевыми особенностями предпринимательства являются 

инновационность и риск, что нашло отражение в функциях 
предпринимательской инфраструктуры, к которым относятся: 

- создание организационно-экономических условий для ведения 
эффективной предпринимательской деятельности,  

- организация инновационных инфраструктур, обслуживающих 
предпринимательство, 

- формирование и поддержание условий для обеспечения 
добросовестной конкуренции и повышения конкурентоспособности 
предпринимательских структур, 

- минимизация рисков предпринимательской деятельности. 
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Особенности инфраструктуры предпринимательства в условиях 
глобальной цифровизации. При изучении современной инфраструктуры 
предпринимательства особое внимание следует уделить ее особенностям 
в условиях глобальной цифровизации. 

В настоящее время активно развивается экономика нового 
технологического поколения, называемая цифровой экономикой, 
отличительной особенностью которой является превалирующее 
значение информации над всеми другими факторами производства. 
В условиях цифровизации экономики важнейшим ресурсом в сфере 
производства, распределения, обмена и потребления становится 
информация и методы управления ею.  

Развитие цифровой экономики кардинально изменяет 
инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности. 
Прежде всего, возрастает роль и значение информационной 
инфраструктуры предпринимательства [9. С. 119]. Особую важность 
приобретают технологии Big Data, позволяющие собирать, хранить и 
обрабатывать большие объемы информации, обеспечивая их 
безопасность.  

Традиционное назначение производственно-технологической 
инфраструктуры в условиях глобальной цифровизации скорее всего 
сохранится, но изменится технология ее функционирования и 
обслуживания. Широкое распространение получит промышленный 
интернет-вещей, предусматривающий удаленное управление 
производственными ресурсами. Также найдет широкое применение 
робототехника. 

Претерпит изменения также институциональная инфраструктура. 
Уже сейчас ее отдельные составляющие, в частности, банки, страховые 
компании, активно внедряют элементы цифровой экономики. Так, еще в 
конце ноября 2017 года Сбербанк и Альфа-банк провели первую 
транзакцию через блокчейн, которая в отличие от обычного 
межбанковского перевода, длящегося часами, заняла всего несколько 
минут. В настоящее время цифровизация банковской сферы происходит 
очень активно, что оказывает непосредственное влияние на банковское 
обслуживание предпринимательских структур и вовлекает их в процесс 
цифровизации экономики. 

Электронная экономика допускает создание новых форм 
пространственно распределенных и сетевых предприятий и организаций, 
что также оказывает влияние на организацию предпринимательской 
деятельности. 

Кардинальные изменения происходят в кадровой инфраструктуре 
предпринимательства, что обусловлено необходимостью формирования 
и поддержания новых информационно-коммуникационных и цифровых 
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компетенций у работников предприятий индустрии в условиях 
глобальной цифровизации.  

В условиях цифровой экономики необходимо обеспечить высокий 
уровень квалификации персонала предприятий в области 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий, например, 
в секторе информационно-коммуникационных технологий 53% 
персонала имеют высшее образование, 35% – среднее профессиональное. 
Парадигма цифровой экономики основана на технологии работы Big 
Data, обработке больших объемов информации, соответственно, 
потребуется постоянное обновление цифровых компетенций персонала 
предприятий туристской индустрии. 

Развитие цифровой экономики кардинально изменит рынок труда 
[12. С. 104; 15. С. 326]. Новая модель труда и занятости «Работа 4.0» 
предусматривает развитие нового вида трудовой деятельности, так 
называемой «экономики по требованию», краудсорсинга. 
Прогнозируется расширение трансграничной удаленной занятости и 
внеофисной работы сотрудников, которая уже сейчас достаточно 
распространена в бизнесе.  

В соответствии с исследованиями датского ученого Й.Расмуссена 
все рабочие места можно условно разделить на три типа: «Правило», 
«Умение», «Знание». В условиях глобальной цифровизации 
востребованы новые типы рабочих мест категории «Знание», которые 
предусматривают решение сложных нетривиальных задач, 
нестандартного и творческого подхода к принятию управленческих 
решений. В настоящее время доля работников этой категории 
учитывается при расчете глобальной конкурентоспособности стран. 
В соответствии с результатами исследования Boston Consulting Group 
(BCG), проведенного в 2017 году, более четверти рабочих мест в 
развитых странах относятся к категории «Знание», например, в 
Сингапуре доля таких мест достигла 34%, а в Великобритании – 45%. 
В России количество рабочих мест категории «Знание» составляет 
примерно 17% [23. С. 13]. Дефицит высококвалифицированных кадров, 
владеющих современными цифровыми компетенциями и относящихся к 
типу рабочих мест «Знание» является одним из самых важных и 
трудноразрешимых вопросов развития предпринимательства. 

В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к концу 
2024 году запланировано обучение основам ведения бизнеса и навыкам 
предпринимательской деятельности 450 тысяч человек [6. С. 35]. 

Так называемая четвертая промышленная революция связана с 
цифровизацией всей экономической деятельности. По мнению 
основателя и исполнительного директора Всемирного экономического 
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форума в Давосе К. Шваба, по масштабу, объему и сложности 
происходящих инноваций эта революция не имеет аналогов во всем 
предыдущем опыте человечества. Четвертая промышленная революция 
открывает принципиально новые технологии для создания ценности, 
которые полностью изменят не только технологии создания товаров и 
услуг, но и технологии коммуникации и само восприятие мира человеком 
[21. С. 11]. Цифровая экономика базируется на принципиально новых 
технологиях, к которым относится искусственный интеллект, 
робототехника, технологии работы с большими данными, блокчейн и др. 

К новейшим цифровым технологиям следует отнести: 
- технологии обработки больших данных (Big Data),  
- интернет вещей (IoT – Internet of Things),  
- промышленный интернет вещей (IIoT – Industrial Internet of 

Things), 
- технологии искусственного интеллекта, 
- 3D-печать. 
- мобильные устройства, 
- интеллектуальные датчики и многое другое. 
В сфере предпринимательской деятельности активно используются 

мобильные технологии и приложения, обеспечивающие выполнение 
различных полезных сервисов, включая бронирование мест размещения, 
предоставление справочной информации о достопримечательностях, 
отзывов о ресторанах, гостиницах и т.п. 

В условиях цифровизации бизнес-процессов предприятий 
повышаются требования к цифровым компетенциям персонала. Будут 
востребованы так называемые «умные рабочие места», которые 
предполагают творческий и нестандартный подход к решению 
функциональных задач. Информационная инфраструктура бизнеса 
становятся важнейшим стратегическим ресурсом, обеспечивающим 
формирование новых конкурентных преимуществ. 

В связи с тем, что цифровая экономика связана с обработкой 
больших массивов информации (Big Data), необходима инновационная 
технология для надежного и долгосрочного хранения больших объемов 
данных, обеспечивающая их безопасность. Этим требованиям в полной 
мере соответствует технология блокчейн.  

Блокчейн представляет собой децентрализованную 
распределенную базу данных, которая обеспечивает высокий уровень 
безопасности данных и не предусматривает централизованного 
управления. Блокчейн обеспечивает высокую степень защиты 
информации, которая гарантируется специальным шифрованием, 
доступом к информации только операторов, владеющих определенным 
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ключом, отсутствием контроля со стороны единственного 
администратора.  

К основным характеристикам блокчейн как инновационной 
технологии следует отнести: 

- децентрализацию за счет хранения информации на множестве 
компьютеров в сети, что снижает риски потери и кражи данных, 

- прозрачность, т.е. контроль подлинности данных пользователями, 
при этом важной задачей остается защита от попадания в сеть заведомо 
ложной информации,  

- обеспечение совместного управления данными и повышение их 
достоверности. 

Оценка уровня развития инфраструктуры предпринимательства. 
Одним из критериев развития предпринимательской 

инфраструктуры в различных странах является рейтинг Doing Business, 
который ежегодно рассчитывает Всемирный банк по определенной 
методологии [25]. В этом рейтинге учитываются 10 показателей, 
характеризующих инфраструктурное обеспечение предпринимательской 
деятельности. В рейтинге Doing Business-2020 Российская Федерация 
заняла 28-е место, поднявшись на три уровня, что характеризует 
положительную динамику изменения предпринимательского климата в 
России. 

Основным направлением улучшения инфраструктуры 
предпринимательства в этом национальном проекте «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» является улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности. Одним из критериев 
оценки улучшения предпринимательского климата является повышение 
места России в рейтинге Doing Business-2020, однако в этом рейтинге 
учитываются только условия ведения предпринимательской 
деятельности в Москве и Санкт-Петербурге, что для такой большой 
страны, как Россия, не может служить исчерпывающим показателем.  

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» планируется расширение 
возможностей финансирования малого и среднего предпринимательства, 
в том числе за счет льготных условий. Кроме того, предусматривается 
проведение политики популяризации предпринимательства в целях 
формирования и поддержки новых молодых предпринимателей. 

Уровень развития благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в различных странах оценивается с 
2003 года Всемирным банком, который составляет рейтинг Doing 
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Business. В рейтинге Doing Business учитываются 10 показателей, 
характеризующих условия ведения бизнеса [25]: 

- начало бизнеса: регистрация предприятий,  
- получение разрешительной документации на строительство,  
- подключение к системе электроснабжения,  
- государственная регистрация собственности,  
- доступность получения кредитных ресурсов,  
- уровень защиты миноритарных инвесторов,  
- действующая система налогообложения предпринимательских 

структур,  
- степень развития и условия ведения международной торговли,  
- обеспечение исполнения контрактов, 
- разрешение вопросов несостоятельности бизнеса (процедуры 

банкротства). 
Рассмотрим наиболее важные показатели при ведении бизнеса. При 

оценке простоты создания предприятий изучаются и оцениваются все 
процедуры создания компании, соответствующие требованиям 
законодательства той или иной страны или общепринятой практики, 
включая сроки и затраты на регистрацию, минимальный размер 
уставного капитала и пр. При изучении условий получения кредитов 
рассматриваются положения, которые облегчают предоставление займов 
в рамках законодательства, а также доступность кредитной информации. 
При оценке налогообложения изучаются те налоги и обязательные 
отчисления, которые компания средних размеров должна уплатить в 
соответствующем году. При рассмотрении показателя международной 
торговли учитываются временные и финансовые затраты на организацию 
и обеспечение экспорта-импорта товаров и услуг. 

Одним из важнейших условий развития предпринимательства во 
всех отраслях национальной экономики является создание развитой 
инфраструктуры. Источниками финансирования для ее создания 
являются государственные и частные инвестиции. Одной из наиболее 
приемлемых и эффективных форм создания инфраструктурных объектов 
является государственно-частное партнерство, которое базируется на 
долгосрочных взаимовыгодных отношениях между бизнесом и 
государством.  

Правовой основой государственно-частного партнерства является 
принятый в 2015 году закон №224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Основные принципы государственно-частного 
партнерства основаны на следующем: 
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- открытости и доступности информации о государственно-частном 
партнерстве, 

- обеспечении добросовестной конкуренции, 
- отсутствии дискриминации и равноправном взаимодействии всех 

сторон соглашения, 
- добросовестном соблюдении всех обязательств соглашения, 
- справедливом распределении рисков и обязательств между 

сторонами, 
- свободе заключения соглашения. 
Государственно-частное партнерство предусматривает такие 

формы взаимодействия, как концессия, контракты на оказание услуг от 
имени правительства, аренда, совместные предприятия. 

В рамках государственно-частного партнерства задача государства 
состоит в выделении приоритетных инфраструктурных проектов, 
разделении рисков с инвесторами за счет гарантий финансирования. 

В последние годы применение государственно-частного 
партнерства начинает распространяться на сферу инфраструктурных 
проектов. Примерами могут служить проект развития воздушной 
транспортной инфраструктуры ОАО «Аэропорт Пулково» в Санкт-
Петербурге, проект строительства платной автомагистрали Москва – 
Санкт-Петербург на участке 15-58 км, проект реконструкции терминала 
Международного Аэропорта Шереметьево и др. 

В инфраструктурном обеспечении особое место имеют 
информационные системы и технологии, которые требуют, как правило, 
больших вложений и могут быть также реализованы на базе 
государственно-частного партнерства. Зарубежный опыт применения 
государственно-частного партнерства в IT-сервисах показывает хорошие 
результаты. 

К сожалению, участники рынка государственно-частного 
партнерства, в частности, частные инвесторы испытывают сложности 
при заключении контрактов. Одной из проблем является 
неоднозначность и путаница понятий закупка и концессия, для правового 
разрешения которой необходимо разработать специальный закон. 
Например, следствием неоднозначной трактовки этих терминов явилась 
аннуляция итогов конкурса на создание крупного инфраструктурного 
объекта, а именно, строительство трассы Стерлитамак-Магнитогорск. 
Кроме этого, инвесторы отмечают неразвитость финансовых 
инструментов и недостаточную структурированность проектов. 
Практика применения государственно-частного партнерства за рубежом 
показывает, что необходимо выработать четкие и ясные правила его 
использования, позволяющие эффективно использовать этот механизм. 
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Направления совершенствования инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности с целью повышения устойчивости 
функционирования российской экономики в условиях глобальной 
цифровизации. Важнейшим фактором, определяющим успешность 
развития предпринимательства в любой сфере экономической 
деятельности, является уровень и качество развития инфраструктурной 
составляющей предпринимательства. 

В настоящее время регулирование российского бизнеса 
осуществляется в рамках 9000 нормативно-законодательных актов, что 
существенно усложняет и сдерживает развитие предпринимательства. В 
связи с этим в рамках так называемой «регуляторной гильотины» 
планируется критический анализ действующего законодательство с 
точки зрения улучшения институциональной инфраструктуры 
предпринимательства. Концепцию «регуляторной гильотины», которую 
разработала международная консалтинговая компанией Jacobs, Cordova 
& Associates, широко используют в мире с целью активизации 
предпринимательской деятельности и развития бизнеса.  

Предусматривается формирование актуальной законодательной 
нормативной базы ведения предпринимательской деятельности с 
отменой устаревших норм, правил и законов. Например, такой подход 
был применен в Южной Корее, где в течение 11 месяцев было 
проанализировано 11 тысяч нормативно-правовых актов, регулирующих 
бизнес в этой стране.  

Предусмотрено изменение подхода к классификации нормативно 
правовых актов. Суть этого изменения состоит в том, что если раньше 
исходными были требования ведомств (пожарной безопасности, 
СанПиНов и др.), то планируется классифицировать требования по видам 
деятельности, в частности, каждый вид бизнеса будет иметь свой набор 
регуляторных требований, что совершенно соответствует мировой 
практике.  

В 2018 году Министерство экономического развития уже 
разработало и реализует план «Трансформация делового климата», 
который призван выявлять избыточные и необоснованные нормативно-
административные требования к бизнесу, что будет стимулировать 
развитие предпринимательской инициативы [5]. В рамках проведения 
мероприятий предусмотрено: 

- упрощение условий подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения,  

- совершенствование условий осуществления градостроительной 
деятельности и территориального планирования,  
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- повышение качества государственных услуг при государственной 
регистрации прав на недвижимость и ведении кадастрового учета 
недвижимого имущества,  

- разработку новых подходов в таможенном администрировании,  
- сокращение административных процедур и барьеров в сфере 

международной торговли,  
- обеспечение возможности субъектам малого и среднего 

предпринимательства принимать участие в закупках компаний с 
государственным участием,  

- упрощение получения финансирования для малого и среднего 
бизнеса,  

- упрощение процедур государственной регистрации и ликвидации 
юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью, 
которые являются основной организационно-правовой формой в малом 
и среднем бизнесе, 

- формирование благоприятной среды для развития человеческого 
капитала, 

- совершенствование корпоративного управления и повышение 
уровня защиты миноритарных инвесторов, 

- снижение административной нагрузки на бизнес и обеспечение 
стабильного уровня фискальной нагрузки, 

- снижение административных издержек при осуществлении 
государственного контроля (надзора). 

Уже к настоящему моменту проводимые мероприятия по 
совершенствованию предпринимательского климата в России привели к 
повышению Российской Федерации в рейтинге Doing Business [25]. 

Регуляторная политика в области предпринимательства направлена 
на создание новой институциональной инфраструктуры, которая будет 
способствовать развитию бизнеса в России. 

Предпринимательская инфраструктура формирует условия для 
ведения эффективной туристской деятельности, формирование 
благоприятной среды для создания устойчивых конкурентных 
преимуществ, минимизацию предпринимательских рисков. Уровень 
развития предпринимательской инфраструктуры непосредственно 
влияет на успешность деятельности предпринимательских структур. 
Особое значение приобретает инфраструктурное обеспечение 
предпринимательства с точки зрения его влияния на социальную 
обстановку в стране и отдельном регионе. Это связано, прежде всего, с 
тем, что развитие предпринимательства обеспечивает рост занятости 
населения, повышение его благосостояния.  

В целях совершенствования технологической составляющей 
инфраструктурного обеспечение предпринимательской деятельности в 
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рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» предусматривается возможность снижения 
стоимости лизинга для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Важнейшей составляющей инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности является информационное 
обеспечение. Информационная поддержка предпринимательства 
предусматривает получение информации о правовом обеспечении 
предпринимательской деятельности, условиях кредитования, инвесторах 
и т.п. 

В настоящее время существует достаточно много информационных 
порталов, связанных с предпринимательством.  

Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 
(http://smb.gov.ru) содержит актуальную информацию для 
предпринимателей. На этом представлены основные информационные 
ресурсы по предпринимательству: 

- реестр малых и средних предприятий (ofd.nalog.ru), 
- платформа знаний и сервисов для бизнеса (dasreda.ru), 
- бизнес-навигатор (smbn.ru),  
- поддержка молодежного предпринимательства (fadm.gov.ru), 
- льготное кредитование (corpmsp.ru),  
- аналитическая платформа «Мой Бизнес»(ap.moibiz.biz), 
- инновационным МСП (fasie.ru), 
- программы обучения (corpmsp.ru). 
Департаментом науки, промышленной политики и 

предпринимательства Правительства Москвы был разработан портал 
информационной службы поддержки предпринимательства Москвы 
«Малый бизнес Москвы» (mbm.mos.ru). Он успешно функционирует и 
имеет центры услуг в 15 округах Москвы. Основной задачей этого 
портала является формирование благоприятных условий для 
предпринимателей. Он содержит необходимую для предпринимателя 
информацию по отдельным этапам создания и ведения бизнеса, доступна 
консалтинговая консультация по всем вопросам, связанным с 
предпринимательством. В 2018 году этой структурой было оказано более 
100 тысяч консультаций по вопросам предпринимательства и ведения 
бизнеса, на бесплатных мероприятиях обучено более 52 тысяч человек, 
реализованы две комплексные программы обучения «Стартап-школа 
МБМ» и «Онлайн-академия МБМ». 

Портал информационной поддержки малого и среднего 
производственного бизнеса (subcontract.ru) является одним из элементов 
системы информационного обеспечения предпринимательской 
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деятельности малых и средних предприятий. Информационная 
подсистема субконтрактации позволяет промышленным предприятиям 
осуществлять поиск поставщиков и заказчиков, размещать заказы и 
обеспечивать загрузку временно свободных производственных 
мощностей, что позволяет сократить транзакционные издержки по 
поиску партнеров. 

Портал «Альянс Медиа» (allmedia.ru) обеспечивает 
информационную поддержку предпринимателей, включая развитие 
делового партнерства, продвижение продукции и услуг, формирование 
механизмов электронного ведения бизнеса. Особенностью этого 
информационного ресурса является то, что он обеспечивает 
взаимодействие существующих информационных систем и ресурсов в 
интересах предпринимателей.  

Портал «Малый бизнес Подмосковья», который создан и 
поддерживается по заказу Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области (https://mb.mosreg.ru/content/Поддержка-
предпринимательства-в-Московской-области). Поддержка предприни-
мательства в Московской области ведется по основным направлениям, 
предусмотренным в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». В настоящее время разработаны и доступны 
паспорта региональных проектов по каждому направлению. Центр 
поддержки предпринимательства осуществляет прием заявок на 
получение субсидий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданы фонд микрофинансирования, фонд 
поддержки ВЭД, фонд развития промышленности, гарантийный фонд. 
Организована работа 38 коворинг-центров, в которых стоимость аренды 
рабочего места составляет не более 690 руб. в день и не более 9900 руб. 
в месяц. Реализуется образовательная поддержка предпринимателей, 
проводятся мероприятия по популяризации предпринимательства. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» предусмотрено создание 
специальных центров «Мой бизнес», оказывающих комплекс услуг и мер 
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. К 2024 году 
запланировано создание 100 таких центров, и они будут охватывать 10% 
предприятий малого и среднего бизнеса [6. С. 25]. Министерство 
экономического развития России разработало специальные 
методические указания по созданию и развитию Центров «Мой бизнес» 
("франчайзинг-бук"), которые содержат базовые нормативные 
документы, рекомендации по организации предоставления 
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негосударственных и комплексных услуг и взаимодействию с 
поставщиками негосударственных услуг. 

Дальнейшее развитие экономики и формирование среднего класса 
связано с созданием новых малых и средних предприятий. Малый и 
средний бизнес имеет ряд специфических особенностей, которые 
должны знать начинающие предприниматели. В связи с этим 
предлагается разработать и реализовать специальный центр «Мой малый 
бизнес» на базе методологии создания центров, разработанных 
Минэкономразвития. Этот центр будет оказывать консалтинговые 
услуги и меры поддержки по организации предпринимательства в 
различных сферах. Также целесообразно на этом портале сделать раздел 
«Опыт профессионалов», в котором размещать информацию о наиболее 
удачных предпринимательских проектах, а также анализ причин 
неудачного бизнеса. Обязательным условием является доступность и 
открытость этой информации для всех участников рынка. 

Важнейшим направлением развития инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности является создание 
единого информационного пространства предпринимательской 
информации, в котором необходимо аккумулировать всю актуальную 
информацию по ведению бизнеса по различным видам экономической 
деятельности, обеспечить предпринимателям доступ к данным по 
помещениям, земле, кредитам, помощь в поиске новых рынков. 
Целесообразно рекомендовать формирование региональных 
информационных ресурсов для предпринимателей, содержащих 
информацию о государственной поддержке предпринимательства, о 
состоянии малого и среднего бизнеса, инновациях, маркетинговых 
исследованиях рынка. 

Предлагается разработать стандарты взаимодействия всех 
участников рынка на базе технологии блокчейн, т.к. цифровизация 
экономики базируется на технологии обработки больших данных. 

В процессе формирования институциональной инфраструктуры 
должен осуществляться постепенный переход от государственного 
регулирования отдельных аспектов предпринимательской 
деятельности к саморегулированию через предпринимательские союзы 
и объединения, которые в настоящее время уже созданы по некоторым 
видам деятельности, например, в строительстве. проектировании и 
инженерных изысканиях, в оценочной и деятельности. В современных 
условиях саморегулирование становится одним из важнейших 
элементов институционального обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Саморегулирование является инструментом, дополняющим 
государственное регулирование рынка. Саморегулирование 
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предполагает выработку и принятие всеми участниками рынка правил 
ведения профессиональной деятельности, соблюдение этих правил и 
контроль, реализуемый самими участниками рынка.  

В настоящее время очевидно, что создание системы 
саморегулирования позволит соблюдать принципы добросовестной 
конкуренции на рынке, повысить эффективность контроля соблюдения 
норм и стандартов деятельности, ответственность субъектов рынка за 
результаты своей деятельности, будет способствовать цивилизованному 
уходу с рынка недобросовестных участников рынка.  

Создание саморегулируемых организаций позволит разрешать 
конфликтные ситуации в рамках профессионального сообщества. Кроме 
того, саморегулируемые организации обеспечат защиту прав и 
интересов членов саморегулируемых организаций от незаконных 
действий других участников рынка.  
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2.2. О финансово-правовых механизмах  
развития культуры,  

или О доброй воле, выгоде и принуждении 
 

Культура и образование – это, наряду с другими, те сферы 
деятельности человека, которые обеспечивают устойчивое развитие 
любого общества, любого государства, а функцию социокультурных 
регуляторов общественных отношений трудно переоценить. Именно она, 
основываясь на общечеловеческих ценностях, закрепленных в 
культурном коде, ретранслируемая системой образования и воспитания, 
и является духовно-нравственной основой человеческого общежития.  

После подведения итогов Второй мировой войны – миллионы 
убитых и раненных, разрушенные города и страны, уничтоженная 
промышленность и, в целом, экономика и другие утраты, мир с особой 
остротой ощутил потребность в выработке и сохранении 
общечеловеческих ценностей на нашей планете. Создается Организация 
Объединенных Наций (ООН), принятые документы которой и ложатся в 
основу мирового правопорядка (представлены на рисунке 1). 

Для государств стала очевидной задача поддержания мира во имя 
устойчивого развития человечества, в том числе, и путем сохранения и 
преумножения произведений культуры.  

Казалось бы, что поддержка культуры должна быть всегда одной из 
первоочередных задач государства. Но первые Министерства культуры в 
мире были образованы в Германии, Великобритании и в Италии при 
Муссолини для управления культурными процессами с целью 
укрепления диктатур.  
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Источник: разработано автором. 

Рисунок 1 – Документы, Организации Объединенных Наций (ООН) 
 

После войны в начале пятидесятых годов в Советском Союзе, 
реализуя рекомендации Всеобщей декларации прав человека о «праве на 
культуру», принимается решение об организации Министерства 
культуры. В то же время создается Министерство культуры во Франции 
[1], которое отстаивало идею свободного доступа к культуре, создавая 
культурные центры на местах. На сегодняшний день Министерства 
культуры образованы в большинстве стран: Финляндия (1970), Италия 
(1974), Швеция (1991 г.), Канада (1996), Ирландия (2011) и т.д. [2].  

Сегодня подавляющее число стран рассматривают сферу культуры 
и искусства как институт национального достояния, национального 
наследия. И государства, осознавая эту высокую миссию, изыскивают 
оптимальные для каждой страны механизмы ее финансирования. Для 
европейских стран оказалось приоритетным «партнерское 
сотрудничество» профессиональных ассоциаций и фондов, союзов и 
других общественных институтов в финансировании сферы культуры. 
Бюджет этих организаций пополняет государственная казна, а также 
иные поступления от бизнеса. При этом направления расходования 
определяются независимыми экспертами в сфере культуры. Такое 
сотрудничество, считают европейцы, «…является благоприятным 
условием для творчества, поскольку гарантирует определённую 
защищённость от прямого административного вмешательства.» [3. С. 94]
 Опыт США принципиально другой – там нет Министерства 
культуры, но государство создало экономические механизмы, 
действующие без видимого вмешательства государственных 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)

Конвенция по предупреждению и наказанию преступления геноцида (1948 г.)

Минимальные стандартные правила по обращению с заключенными (1955 г.)

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)

Договор о нераспространении ядерного оружия (одобрен и открыт для 
подписания в 1968 г.)

и др. 
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бюрократических структур, но влияющие, поддерживающие и 
развивающие сферу культуры. «На местах», в штатах остается большая 
часть налогов, которая и направляется на решение социальных проблем, 
на развитие культуры и образования. 

Иная картина складывается в современной России: диверсификация 
финансовых потоков, направленных на развитие сферы культуры, 
заключается в приоритетном использовании бюджетных средств из 
федеральной казны, наряду с финансовыми возможностями на уровне 
субъектов федерации.  

Государственное финансирование. Сегодня мы приходим к 
осознанию того, что культура должна влиять на все аспекты политики 
государства и сферы жизни общества. Однако, статистика за почти 
тридцатилетнюю историю современной России свидетельствует о том, 
что расходы на сферу культуры практически не изменились, как в общем 
объеме ВВП (варьировались в диапазоне от 0,4 до 0,7%; максимум – в 
2009 г., составив 0,67% от ВВП, в 2013 г. – 0,56% от ВВП), так и в 
совокупных расходах консолидированного бюджета Российской 
Федерации (в пределах 1,5–1,9%; максимум – в 2005–2008 годах: 1,89%, 
1,82%, в 2013 г. – 1,49%).  

К сожалению, в 2017–2020 гг. расходы на сферу культуры в 
Российской Федерации имеют тенденцию к сокращению. Так, согласно 
документу «Бюджет для граждан» [4] подготовленному министерством 
финансов РФ к Федеральному закону о Федеральном бюджете на  
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, предусмотрено на  
2017 г. – 95,5 млрд. руб., 2018 г. – 93,7 млрд. руб., 2019 г. – 89,2 млрд. 
руб., 2020 г. – 84,5 млрд. руб., что в процентном отношении в 2 раза 
опережает сокращения всего бюджета. 

Если сравнить эти показатели с аналогичными данными 
зарубежных стран, то следует обратить внимание на большой диапазон 
значений показателя вклада государства в финансирование культуры, 
образования, науки и спорта. Так, в европейских странах: от 0,3% ВВП в 
Великобритании до 1,2% ВВП в Люксембурге. Возможно, такая картина 
сложилась вследствие разных подходов к пониманию содержания не 
только самого понятия «культура» в разных странах, но и тех 
приоритетных задач, которые государство считает первостепенными в 
социокультурной сфере. Достаточно проанализировать названия 
министерств и их полномочия. Так, например: 

- в Великобритании – это «Министерство (Департамент) культуры, 
СМИ и спорта» (DCMS) ;  

- в Италии – «Министерство культурного наследия, культурной 
деятельности и туризма» Италии отвечает за проведение культурных 
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программ, сохранение памятников архитектуры и искусства, пейзажа, и 
за туризм; 

- в Испании – «Министерство культуры, образования и спорта» [5] 
оказывает материальную поддержку в виде стипендий и дотаций для 
обучения в вузах Испании, а также «содействует переводу и изданию 
испанской художественной и научной литературы на любом 
иностранном языке и распространению испанской литературы за 
границей»; [6] 

- в Португалии «Министерство культуры» отвечает за 
осуществление политики культурного развития, поощрения творчества и 
распространения и интернационализации португальской культуры и 
языка; 

- в Норвегии – это «Министерство культуры и спорта»;  
- в Чешской республике «Министерство культуры» курирует 

культуру, культурно-образовательные учреждения, культурные 
памятники и достопримечательности, а также деятельность церковных 
организаций, печатное и издательское дело, телевидение и 
кинематограф, обеспечение производства и продажи продуктов 
культурной сферы;  

- в Ирландии «Министерство искусств, наследия и гэлтахтов1 
Ирландии» акцентирует свою работу во благо прогресса и повышения 
качества жизни за счет развития прибыльного туризма, поддержки 
спортивных и художественных достижений, привлечения к спорту и 
искусству, а также сохранения культурного наследия Ирландии; 

- в Нидерландах – в 1918 году было образовано «Министерство 
образования, искусств и наук» как результат разрешения конфликта о 
выравнивании финансирования в религиозных и государственных 
школах.  

Как видим, государства, осознавая важность развития 
социокультурной сферы страны, в силу разных причин отдают 
предпочтение иногда прямо противоположным ее направлениям. Для 
итальянцев представляется совершенно логичным обращать большее 
внимание на сохранение памятников архитектуры, искусства, и даже 
пейзажа, поскольку туризм является существенным источником дохода 
государства. Для маленькой Ирландии важно сохранить уникальную 
самобытность гэлтахтов, справедливо рассматривая культуру как еще 
более широкое понятие «наследие». «Природосообразностью» 

                                                           
1 Гэ́лтахт (ирл. Gaeltacht, гэльск. Gàidhealtachd) – в Ирландии и Шотландии 
обозначение районов, где соответственно ирландский и шотландский 
(гэльский) языки сохраняются как языки повседневного общения 
значительной части жителей. 
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норвежцев объясняется их акцент на спортивных достижениях каждого 
подданного его Величества, доказывая, что спорт является основой 
культуры человека, общества, страны. 

Такая разница в приоритетах задач государства не позволяет 
проводить прямое сравнение выделенных государством средств на 
развитие культуры: оно будет некорректно и потребует дополнительного 
анализа. Так, например, 46,6% бюджетного финансирования Австрии 
приходится на исполнительские искусства. Бюджеты Италии, 
Нидерландов и Швейцарии отдают приоритет расходам на музеи, архивы 
и архитектурные памятники (39–44%), а в Великобритании, Испании и 
Германии на музейно-архивную работу выделяется всего 1,8–1,9%. 
Однако немцы активно поддерживают и выделяют большие средства на 
выставки, ярмарки, фестивали, дни культуры и искусства, а также другие 
культурно-массовые мероприятия (76,4%). И лишь 1% расходов на такую 
же социокультурную деятельность приходится в Великобритании [7].  

В ХХI веке российское общество требовало от правительства 
большей финансовой поддержки социокультурной сферы. Именно 
поэтому была разработана теоретико-практическая платформа 
государственной поддержки сферы культуры. Авторы «Основ 
государственной культурной политики» (2014 г.) отдали приоритет в 
отношении культурного наследия обществу в сравнении с интересами 
физических и юридических лиц, подчеркнули равенство прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и участие в культурной деятельности. 

Как сказано в одном из государственных докладов о состоянии 
культуры в Российской Федерации (2013 г.) «в России традиционно 
государство играет важную роль в формировании национального 
культурного пространства. Исторически сложилось, что российское 
общество делегирует государству формирование ряда важнейших 
позиций культурной политики» (рисунок 2). 

Было особо подчеркнуто, что одной из задач государство видит в 
совершенствовании организационных, экономических и правовых 
механизмов развития сферы культуры. «Основы государственной 
культурной политики» явились теоретическим осмыслением важности 
социокультурной сферы для устойчивого развития российского 
государства, роли государственных структур в поддержке культуры и 
реализации конституционных прав граждан в социокультурном 
пространстве нашей страны. 

Отсутствие конкретных практических шагов в этом направлении 
привело руководство страны к осознанию необходимости разработки 
специального национального проекта. Президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 года обсудил и утвердил 
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паспорт национального проекта «Культура», который был разработан 
Минкультуры России во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».  

 

 
 

Рисунок 2 – Важнейшие позиции культурной политики. 
Источник: разработано автором. 

 
Было утверждены три ключевых цели нацпроекта: к 2024 году 

увеличить число граждан, вовлеченных в культуру путем создания 
современной инфраструктуры культуры; внедрить в деятельность 
организаций культуры новые формы и технологии; обеспечить широкую 
поддержку культурных инициатив, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности. Предложено измерить степень 
достижения указанных целей такими показателями, как: увеличение на 
15% числа посещений организаций культуры; увеличение числа 
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 

Сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства России,
повышение доступности культурных благ для населения страны

Обеспечение благоприятных условий для развития художественной культуры и
искусства

Создание культурной среды, способствующей творческому развитию личности,
повышению человеческого капитала общества

Сохранение и развитие полиэтнического и поликонфессионального культурного
наследия народов России как основы культурной идентификации и единства
российского общества

Совершенствование системы образования и науки в сфере культуры

Совершенствование нормативно‐правовой базы системы охраны и использования
культурного наследия

Укрепление позитивного образа России за рубежом и развитие связей с
соотечественниками
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Для конкретизации мероприятий, в нацпроекте выделили три 
федеральных проекта (общий бюджет мероприятий национального 
проекта «Культура» составляет 107 227,80 млн. рублей, в т.ч. 100 400,00 
млн. рублей из федерального бюджета [8]), которые потребуют, в свою 
очередь, разработки региональных программ и конкретных 
мероприятий: 

- «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» (8,4 млрд. руб.),  

- «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» (22,6 млрд. руб.),  

- «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» (6,8 млрд. руб.). 

Первый федеральный проект, направленный на обеспечение 
условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания 
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга 
населения, предусматривает: 

- создание Центров культурного развития;  
- оснащение детских музыкальных, хореографических и 

художественных школ, училищ и школ искусств музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами;  

- создание/реконструкция и проведение капитального ремонта в 
учреждениях культурно-досугового типа в сельской местности;  

- создание модельных библиотек на конкурсной основе;  
- обеспечение передвижными многофункциональными 

культурными центрами учреждений культуры;  
- создание условий для показа национальных кинофильмов в 

кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек;  

- модернизацию / реконструкция театров и многое другое. 
В рамках второго проекта запланировано: увеличение количества 

граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем оказания 
поддержки творческих инициатив; продвижение талантливой молодежи 
в сфере музыкального искусств; оказание грантовой поддержки 
любительским творческим коллективам; повышение квалификации и 
переподготовку работников культуры в рамках программы 
«Профессионалы культуры»; предоставление субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим организациям на 
инновационные театральные творческие проекты; организацию и 
проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев; 
проведение масштабных фестивальных проектов и т.п. 

Третий федеральный проект «Цифровая культура» предполагает 
увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры 
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в 5 раз, в том числе за счет создания виртуальных концертных залов и 
выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности; оцифровку книжных памятников с 
возможностью включения в Национальную электронную библиотеку. 

Поставленные цели и реализованные в конкретных мероприятиях 
федеральных проектов на местах задачи, безусловно, отвечают духу 
времени и потребностям общества в социокультурной сфере. 

Реализация национального проекта «Культура» в 2019 году 
началась. Для оказания методической поддержки субъектам в 
Российской государственной библиотеке было создано специальное 
подразделение – Отдел приоритетных и ведомственных проектов, в 
котором трудятся кураторы, за которыми закреплен каждый регион 
страны. Такая организация позволила уже в первый год добиться 
заметных результатов: было модернизировано 134 (вместо 
запланированных 110) библиотеки в 44 субъектах Российской 
Федерации. Это стало возможным в результате перераспределения 
дополнительных средств внутри нацпроекта.  

Итак, спустя год можно подводить некоторые итоги. Вспомним 
разъяснения о нацпроекте «Культура» экс-министра культуры г-на  
В. Мединского: «В приоритете у нас субъекты Северного Кавказа и 
Дальнего Востока, где исторически с Советских времен эта тема была 
недофинансирована». Абсолютно не ясно, как это предполагалось 
реализовать, если в 2019 году расходы на культуру в Приморском крае 
не только увеличились, но и были снижены на 53,44%! Это самые низкие 
показатели расходов бюджетных средств на сферу культуры в стране.  

И, открыв географическую карту России, не трудно увидеть, что 
Приморье – это и есть Дальний Восток! Очень своеобразная реализация 
приоритетов нацпроекта «Культура»… 

Многие деятели культуры, аналитики, культурологи уже 
обсуждают ход выполнения нацпроекта «Культура», и приходят к 
различным выводам. «Ситуация с финансовым обеспечением сферы 
культуры демонстрирует наличие управленческого провала по причине 
захвата чужих компетенций Минфином России» [9. С. 208-215].  

В то же время Министерство культуры РФ в рамках порядка 
установленного Министерством финансов России, не имеет возможности 
финансирования сферы культуры в большем объеме. И, как результат, 
«реализация культурной политики и государственная поддержка 
культуры являются не самостоятельными направлениями политики 
государства в области культуры, а лишь производными от бюджетного 
процесса» [9. C. 209]. Несмотря на то, что Счетная палата РФ не выявила 
критических нарушений, аудиторы отмечают, что им не удалось 
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получить сведений об одном из ключевых показателей проекта – 
увеличению числа посещений театров, музеев и других организаций [10].  

Нестабильность экономической сферы, отягощённая западными 
санкциями, и естественное в этих условиях сокращение бюджетного 
финансирования культуры заставляет руководителей сферы культуры 
изыскивать иные источники финансирования. Культурная политика 
России сегодня ориентирована на решение этих проблем. А потому 
вопрос о поиске дополнительных ресурсов финансового обеспечения и 
правовое регулирование культурной деятельности не только не теряет 
своей актуальности, но и приобретает особую остроту. 

Конечно, государство, оплачивая деятельность организаций сферы 
культуры, согласно культурной политике формулирует заказ. Но, 
возникает проблема с пределами проникновения администраторов от 
культуры в «творческую кухню» представителей различных видов 
искусства. Принимая финансовую поддержку, деятели культуры сегодня 
вынуждены выполнять новые «качественные параметры 
государственного задания». Например, далеко не все театры сегодня 
готовы ставить и играть спектакли детского репертуара.  

Исторически сложилось, что жизнь театра определяется новыми 
постановками и востребованностью их публикой. Наши театры могли 
быть ориентированы на взрослых и/или на детей (Театр юного зрителя, 
Детский театр Н. Сац). А для артистов было и есть такое понятие, как 
амплуа, травести. И мы помним имена Янины Жеймо и Ольги Бган, 
Надежды Румянцевой и Спартака Мишулина, а также других 
выдающихся актеров, которые играли детей и для детей. Такие 
уникальные актеры есть далеко не во всех театрах. И заставлять актеров 
бездарно играть детям – это еще большее зло, чем не играть детский 
репертуар вовсе. К такому провалу можно смело отнести спектакль «Три 
кота. Миу-миу-миу шоу», многократно показанный в новогодние 
праздники 2019/20 года в Москве в Центре международной торговли: 
примитивный сюжет, невостребованность актерской игры, организация 
ситуаций в зале, травмирующих детей и, при этом, очевидная финансовая 
прибыль (стоимость билетов доходила до 4.500 руб.!). Нужны ли такие 
показатели государству – вопрос остается открытым.  

Более того, внедряемое в настоящее время нормирование труда в 
сфере культуры призвано оптимизировать бюджетные расходы. 
«Учредитель в лице государства стремится нормировать 
производственный процесс подведомственных учреждений вплоть до 
канцелярских скрепок. И в то же время, любые попытки введения 
косвенных форм финансирования культуры блокируются Минфином 
России на корню», – отмечает культуролог [9, c. 212]. 
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Действительно, сегодня государство «тратит» бюджетные деньги 
на финансирование сферы культуры, и, в тоже время, стремится к 
совершенствованию иных форм ее поддержки. Одним из таких путей 
является установление соответствующих гособязательств в области 
«налоговых расходов» на культуру, благодаря которым работники сферы 
культуры могут рассчитывать на налоговые льготы. Кроме того, в число 
лиц и организаций, имеющих право на различные налоговые льготы, 
должны входить благотворители, меценаты, спонсоры и др. Такой 
широкий круг участников культурной деятельности обусловливает 
необходимость развернутой системы налоговых льгот разного типа: 

- налоговые льготы участникам культурной деятельности;  
- маркированные налоги в пользу культуры;  
- процентная благотворительность в сфере культуры. 
Косвенная поддержка культурной деятельности. В 2013 году для 

снижения налоговой нагрузки на учреждения культуры, следующие 
изменения были внесены в налоговое законодательство. Федеральным 
законом от 23 июля 2013 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 
и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены 
дополнительные налоговые льготы для учреждений культуры и 
искусства. Кроме того, определены некоторые особенности, связанные с 
отражением в налоговом учете имущества, приобретенного полностью 
(частично) за счет бюджетных средств.  

С 1 января 2014 г. был предусмотрен ряд преимуществ по налогу на 
прибыль, иной особый порядок начисления амортизации объектов 
культурной сферы (ст. 259 Налогового кодекса РФ). 

Федеральный закон № 215-ФЗ внес изменения в пп. 20 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ и в настоящее время: 

- действует расширенный перечень услуг, оказываемых 
учреждениями культуры и искусства, которые освобождаются от 
обложения НДС, 

- добавлены услуги по предоставлению музейных предметов, 
музейных коллекций, по организации выставок экспонатов, по показу 
спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
программ вне места нахождения организации, осуществляющей 
деятельность в сфере культуры и искусства. 

За рубежом в экономически развитых государствах накоплен 
большой опыт использования системы специальных налогов в 
разнообразных моделях дополнительного финансирования культурной 
деятельности – это государственные лотереи, тотализаторы, 
букмекерские конторы и т.д. 
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В России в настоящее время, несмотря на тенденцию снижения 
финансирования социокультурной сферы из бюджетных средств страны, 
правовых решений, позволяющих направлять в сферу культуры доходы 
от конкретных видов налогов и сборов напрямую, пока не принято, хотя 
актуальность создания в нашей стране специализированных фондов 
давно очевидна. 

Целевой капитал некоммерческих организаций. Опыт стран 
Европы и США показал эффективность создания эндаумент-фондов, как 
механизма финансирования проектов в области образования, науки, 
культуры и даже спорта. В России с принятием в 2006 г. Федерального 
закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» 
появилась возможность правового обеспечения функционирования 
института дополнительной поддержки некоммерческих организаций, 
работающих в сфере образования, культуры, науки, искусства и др.  

Британский фонд CAF подводит итоги года по средним значениям 
трех показателей: 

- денежные пожертвования в благотворительные организации; 
- работа в качестве волонтера; 
- оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку. 
Учитывая экономическую ситуацию в стране, Россия пока не может 

лидировать в «Рейтинге мировой благотворительности». По данным 2018 
года Россия в общемировом рейтинге благотворительности поднялась на 
две строчки вверх, со 126 места предыдущего года на 124. Позитивную 
тенденцию последнего времени можно объяснить и совершенствованием 
правового регулирования этой сферы, в том числе и в налоговом 
законодательстве. 

Оценив успешность создания и функционирования эндаумент-
фондов, российские законодатели предусмотрели возможность умень-
шения размера уплаты налогов при формировании и использовании 
доходов для компаний, выступающих донорами указанных фондов. Это 
решение было закреплено поправками, внесенными в Налоговый кодекс 
Российской Федерации законом от 30 декабря 2006 г. № 276-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций”».  

Следует понимать, что освобождены от уплаты налога на прибыль 
фонды целевого капитала1 со следующих поступлений: 

                                                           
1 Специализированный фонд управления целевым капиталом частного 
учреждения культуры «Еврейский музей и Центр толерантности» был 
зарегистрирован в 2013 году. 
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- суммы денежных средств, полученных на формирование 
(пополнение) целевого капитала;  

- с суммы инвестиционного дохода от управления целевым 
капиталом; 

- с суммы процентов по депозитам, дивидендов и процентов по 
ценным бумагам при условии передачи данных доходов на пополнение 
целевого капитала.  

В свою очередь, НКО, являющаяся получателем дохода от целевого 
капитала, не платит налог на прибыль с суммы дохода, полученного от 
фонда [11. C. 31-34]. 

Передача денежных средств, недвижимого имущества, ценных 
бумаг фонду на формирование (пополнение) целевого капитала не 
облагается НДС (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). При этом, благотворители – физические лица, 
считающие возможным для себя вносить пожертвования 
некоммерческим оранизациям на формирование и (или) пополнение 
целевого капитала, получают социальный налоговый вычет (с 1 января 
2012 г. пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации) – то 
есть, право на возврат подоходного налога в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 25% дохода, полученного 
физическим лицом по итогам налогового периода [12].  

С 1 января 2020 года вступили в действие поправки в налоговое 
законодательство, которые внесены Федеральным законом от 26 июля 
2019 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".  

Законодатель предусмотрел включение во внереализационные 
расходы тех затрат, которые были направлены на создание объектов 
социальной инфраструктуры, впоследствии переданных в 
государственную или муниципальную собственность. Дата передачи 
готового объекта в собственность и является датой осуществления таких 
расходов для целей налогообложения. 

Для получения льготы, предусматривающей право на 
освобождение от уплаты налога (подп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ), 
необходимо предоставить перечень требуемых документов. Например, 
при передаче товаров (работ, услуг и имущественных прав) на 
благотворительность для получения указанной льготы в налоговую 
инспекцию должен быть предоставлен договор или контракт о 
безвозмездной передаче, а также акт приема-передачи или иной 
документ, подтверждающий передачу налогоплательщиком товаров, 
имущественных прав, выполнение работ или оказание услуг. 
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Сегодня государство активно поддерживает корпоративную 
благотворительность, которая рассматривается как добровольная 
деятельность коммерческой организации по оказанию помощи 
нуждающимся или по поддержке социокультурных проектов. Таким 
образом, средства могут направляться некоммерческим организациям 
социально-культурного сектора, а благотворительная деятельность 
корпораций может рассматриваться как социальные инвестиции1. 

Вот уже несколько лет в России подводят ежегодные итоги проекта 
«Лидеры корпоративной благотворительности». За последние 11 лет в 
нём приняло участие свыше 170 российских и иностранных компаний, 
осуществляющих деятельность у нас в стране и имеющих годовой оборот 
выше 100 млн руб. [13]. Несмотря на нестабильность экономики, бизнес 
готов поддерживать, в том числе и культуру и образование, в среднем  
1–2% чистой прибыли.  

Заметная тенденция последних лет – активизация «регионального 
бизнеса», когда большую роль в повышении имиджа благотворительной 
деятельности и роста ее привлекательности играет политика властей, 
которые используют не «добровольно – принудительный» подход [14], а 
социокультурные и правовые основания. Пропаганда и поддержка 
сохранения культурного наследия, народных традиций, литературного, 
песенного и танцевального фольклора – только часть того, на что может 
быть направлена благотворительная деятельность бизнеса для 
повышения, как его имиджа так и имиджа самого региона. 

Культурная политика в России ориентирована на государственную 
поддержку правовых механизмов благотворительности, которые 
действительно требуют совершенствования законодательной базы в 
данной сфере. Важно, чтобы социокультурные и правовые регуляторы 
отношений в обществе, способствовали публичному признанию, 
одобрению и поощрению пожертвований в сферу культуры. 

Широкое освещение таких примеров, лучших практик 
взаимодействия государства, бизнеса и культуры, будет позитивно 
воздействовать на сферу общественного сознания, «обращая в веру» 
благотворительности культурной сферы все новых и новых сторонников, 
стимулируя и развивая корпоративную филантропию. 

Важной особенностью системы экономического регулирования 
культурной деятельности должно быть использование формулы «тратить 
не растрачивая, накапливать», предполагающей комбинацию 

                                                           
1 По мнению некоторых экспертов, предложенная льгота в 1% от прибыли 
окажется существенной только для крупных компаний и госкорпораций, а для 
среднего бизнеса такая сумма не повлияет на принятие решения об участии в 
благотворительности. 
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маркированных налогов и института «процентной благотворительности» 
с уже сформировавшимся институтом гражданского общества и 
благотворительности – эндаумент-фондами.  

Крупнейшие эндаумент-фонды российских университетов 
(представлены данные с сайтов на декабрь 2018 г., в млн. руб.) –  
Сколтех – 4700; ЕУ СПб – 1525; МГИМО – 1400; СПбГУ – 1045;  
НИУ ВШЭ – 740; СВФУ – 512; ДВФУ – 490; МФТИ-457; РАНХиГС – 
387; РЭШ – 350; Финансовый университет – 268). 

Эндаумент-фонды могут быть сориентированы на поддержку 
различных сфер культурной деятельности, используя маркированные 
налоги. Ежегодные взносы будут аккумулированы в таких фондах и 
потрачены на гранты в области культуры. 

Подобный фонд уже существует у Эрмитажа, который 
финансировал масштабный гастрольный проект «Русские сезоны». 
«Несмотря на экономические проблемы, эндаумент-фонды, как 
среднесрочные инструменты планирования, очень перспективны, и мы в 
министерстве последовательно отстаиваем их создание», – утверждает 
замминистра культуры А. Журавский [15].  

Перспективность поиска такого рода дополнительных ресурсов для 
сферы культуры очевидна. Вместе с тем, нельзя полагать, что они смогут 
восполнить дефицит бюджетного финансирования. Однако культура и 
искусство – это общее достояние каждого народа, и ответственность за 
сохранение и развитие должны нести все граждане.  

Меценатство. За появление этого понятия следует благодарить 
римского государственного деятеля Меценаса, который оказывал 
финансовую поддержку Горацию, Виргилию и другим римским поэтам и 
художникам. С тех пор во многих странах растет «армия» меценатов, 
помогающих деятелям культуры, искусства, спортсменам и т.п. как 
правило бескорыстно, не ожидая благодарности.  

Вторая половина XIX века в России была отмечена расцветом 
меценатства, которому наша культурная сфера обязана появлением 
большого количества театров, музеев, памятников, центров культурной 
жизни и др. Стоит подчеркнуть особую духовность и российский 
патриотизм, воспитанный на православии меценатов России в отличие от 
западных стран. Для менталитета русского человека свойственно 
восприятие личного успеха и материального достатка как дара, данного 
в пользование от Бога, а не для личной наживы. Более того, в те времена 
неучастие состоятельных людей в делах благотворительности считалось 
дурным тоном.  

Прав был известный промышленник Павел Рябушкинский, говоря, 
что «богатство обязывает». Нам не стоит забывать о традициях русского 
предпринимательства. Из этой среды вышли виднейшие общественные 
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деятели и крупнейшие меценаты рубежа XIX и XX столетий, такие как 
Савва Тимофеевич Морозов, заядлый театрал, Павел Павлович 
Рябушинский, Александр Иванович Гучков, Алексей Семенович 
Вишняков и многие другие.  

Как отмечают эксперты («Русское меценатство как культура 
владения богатством») и свидетельствуют очевидцы, согласно 
христианской традиции, многие меценаты сознательно оставались в 
тени, не открывая своих имен. Так, Савва Морозов поставил условие – не 
разглашать его имя как мецената, профинансировавшего строительство 
Московского художественного театра. Позже легендарный Константин 
Станиславский напишет ему: «…внесенный Вами труд мне 
представляется подвигом, а изящное здание, выросшее на развалинах 
притона, кажется сбывшимся наяву сном… Я радуюсь, что русский театр 
нашел своего Морозова подобно тому, как художество дождалось своего 
Третьякова…» [16]. 

Павел Михайлович Третьяков – известный меценат и коллекционер 
шедевров русского изобразительного искусства, построил в 1874 году 
знаменитую картинную галерею, которую передал вместе с собранной 
коллекцией в собственность Мосгордумы и завещал государству.  

Савва Иванович Мамонтов учредил и спонсировал Частную 
русскую оперу, которая открыла Федора Шаляпина. Он же ввел в театре 
новую штатную единицу – театральный художник и в его театре в этой 
должности творили Виктор Васнецов и Василий Коровин. Поместье 
Мамонтовых Абрамцево стало своеобразным культурным центром, где 
часто бывали известные художники и музыканты (Чайковский, 
Мусоргский, Васнецов, Поленов, Врубель, Серов и другие). 

Нельзя не вспомнить и имена других российских благотворителей, 
усердием и трудами которых несметные культурные богатства стали 
сегодняшним достоянием: купцы Щукины, В. Тредиаковский, 
И. Остроухов, А. Бахрушин, М. Беляев и многие другие меценаты. 

Филантропия в основе своей носит альтруистический характер и 
меценаты и сегодня жертвуют свои финансы, руководствуясь своими 
убеждениями, вкусами и потребностями. И это общемировая практика, 
хотя доля этих пожертвований может быть мала или отдана одному виду 
искусства. Так, во Франции 99% общего объёма финансирования 
культурной деятельности оплачивает государство, и лишь 1% составляет 
доля меценатов и спонсоров [3. С. 90].  

В советский период нашей истории российские традиции 
благотворительности были утеряны вместе с промышленниками и 
меценатами. В 1990-е годы предпринимательство стало возрождаться, 
но, к сожалению, первые шаги были далеки от культуры и российских 
традиций. Только в последние годы мы стали возвращаться к истокам.  
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В современной России благотворительная деятельность 
основывается на ст. 39 Конституции РФ и в начале регулировалась 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» и ст. 582 
Гражданского кодекса РФ. Сегодня можно говорить о том, что за 
последние двадцать пять – тридцать лет в России уже немало сделано для 
развития института филантропии.  

В 2009 году по инициативе благотворительного сообщества была 
принята «Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации», которая 
отметила, что в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост 
числа граждан и организаций, участвующих в благотворительной и 
добровольческой деятельности, растет количество благотворительных 
организаций.  

В 2014 году Государственная дума Федерального Собрания 
Российской Федерации приняла Федеральный закон № 327-ФЗ «О 
меценатской деятельности» [17], который устанавливает правовой 
порядок оказания меценатской поддержки, регулирует отношения между 
меценатами, получателями помощи и государством. 

Сегодня благотворителю, согласно п. 1 ст. 219 Налогового кодекса, 
предоставляется социальный налоговый вычет по расходам на благо-
творительность в сумме, направленной физическим лицом в течение года 
на благотворительные цели в виде денежной помощи (рисунок 3). 

Предусмотрев социальный вычет на благотворительные цели, 
государство выражает одобрение и стимулирует тех, кто оказывает 
различного рода поддержку культурным проектам. 

С правовой точки зрения помощь, оказываемая меценатами, 
рассматривается как пожертвование. Такой акт дает возможность 
каждому гражданину разделить ответственность за состояние культуры 
страны. 

Отрадно, что уже сегодня мы имеем примеры достойные 
подражания [18]. Так, Алишер Усманов (USM Holdings) считает 
необходимым ежегодно вкладывать деньги в немалое количество 
культурных проектов в сумме 1,2 млрд руб. Это Музей современного 
искусства «Гараж» и Московский Мультимедиа арт музей, 
Государственные музеи-заповедники «Петергоф» и «Тарханы», 
Государственный академический ансамбль народного танца имени  
И. Моисеева и Продюсерский центр Андрея Кончаловского и многие 
другие проекты в сфере культуры, образования и спорта. 

Александр Мамут и Сергей Адоньев (Yota, ежегодно жертвуют  
630 млн руб.) основали Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». 
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Источник: разработано автором на основании положений Налогового кодекса 

Российской Федерации 
Рисунок 3 – Вычеты организациям в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 
 
Владимир Потанин («Интеррос», 579 млн руб. пожертвований в 

год) активно занимается развитием музейной сферы и поддержкой 
Эрмитажа. Одним из направлений деятельности его фонда является 
программа «Культурный прорыв», направленная на поддержку 
профессионального обмена и сотрудничества в сфере культуры, 
образования и искусства, на продвижение российского наследия за 
рубежом. Подарки от фонда есть не только в Эрмитаже, но и в 
Третьяковской галерее и в Центре Помпиду.  

Михаил Прохоров («Онэксим», ежегодно жертвует 320 млн руб.) 
Его фонд, которым руководит Ирина Прохорова, работает только с 
культурными проектами. На счету фонда: поэтическая премия 
«Московский счет», фестиваль современной фотографии КОСМОСТ, 
Образовательный центр ММОМА, программа поддержки переводов 
русской литературы TRANSCRIPT, Красноярская ярмарка книжной 
культуры, литературная премия «НОС», фестиваль «Новый европейский 
театр» (NЕТ). 

Олег Дерипаска («Базовый элемент», 480 млн руб. ежегодных 
пожертвований) Фонд «Вольное дело» поддерживает школу-студию 

Благотворительным организациям

Социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими
предусмотренной законодательством деятельности

Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки,
культуры, физической культуры и спорта, образования, просвещения, здравоохранения

Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты
прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты
граждан и т.д.

Религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности

Некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала,
которые осуществляются в установленном порядке
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МХАТ, Государственный академический Кубанский казачий хор, 
Государственный академический Большой театр. Примечательно, что 
фонд не делит проекты на образовательные и культурные, а работает на 
стыке дисциплин. Например, цикл лекций о науке и литературе, 
фестиваль робототехники, Иркутский книжный фестиваль.  

Геннадий Тимченко («Новатэк» и «Сибур», ежегодный вклад  
249 млн руб.) Фонд занимается поддержкой гастролей театров малых 
городов фестиваля «Золотая Маска». Также фонд – партнер Академии 
кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова и 
музыкального фестиваля «Площадь искусств».  

Виктор Вексельберг («Ренова», ежегодно жертвует 172,5 млн руб) 
Благотворительный фонд «Ренова», Культурно-исторический фонд 
«Связь времен». «Ренова» спонсирует Северный культурный форум, 
женский хор Колледжа искусств Республики Коми, поддерживала 
гастроли Большого театра в Нью-Йорке, организовывала выставки Энди 
Уорхола в Еврейском музее. Фонд «Связь времен», в первую очередь, 
занимается возвращением в Россию утраченных произведений 
искусства, Музеем Фаберже, а также выставками и другими музейными 
проектами. 

Во всем мире сегодня растет «армия» граждан, осознающих свою 
ответственность за сохранение и развитие культуры и искусства, чьи 
судьбы перекликаются с судьбами их стран. Они не просто жертвуют 
«лишние» деньги, но принимают активное участие в реализации 
культурной политики своих государств. 

Норвежский миллионер Кристиан Рингнес [19], закончивший 
Лозанский университет и Гарвардскую бизнес-школу, держатель акций и 
председатель правления двух компаний по работе с недвижимостью, 
сегодня является «отцом-создателем» целого ряда культурных проектов 
в г. Осло. С детства гуляя по самому известному в Норвегии парку 
скульптур – Вигеланд-парку, он пришел к выводу, что близость к 
искусству меняет поведение людей и восприятие ими мира. Выдающееся 
произведение искусства – это эмоциональный восторг, объединяющий и 
окрыляющий людей.  

В 2013 году он подарил г. Осло парк скульптур – коллекцию работ 
знаменитых на весь мир скульпторов. Создавая на востоке столицы 
Норвегии этот парк с множеством женских образов, он смог 
восстановить баланс парковой архитектуры города, в котором долгие 
годы доминировал расположенный на западе города мускулинный 
Вигеланд парк. Благодаря подарку господина Рингнеса сейчас 
естественную красоту природного Экеберг-парка украшают 
произведения таких мастеров как Сальвадор Дали, Луизы Буржуа, 
Огюста Родена, Огюста Ренуара и других известных гениев искусства. 
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Экебергский парк это не все – площадь у Национального театра г. Осло 
украшает фонтан «Павлин», а Оперный пассаж – скульптура Марка 
Куинна «Кейт Мосс». Кроме того, Кристиану Рингнесу принадлежит 
идея и создание уникального в своем роде музея – коллекции 
миниатюрных бутылок, который стал не только популярным музеем, но 
и местом для проведения культурных и деловых встреч.  

Позиция Кристиана Рингнеса как мецената, заключается в том, что 
искусство позволяет понять, что люди – это не просто производящие 
машины, но придает человеку совсем иное измерение – духовное.  

Спонсорство. Принято считать, что спонсорство осуществляется не 
частными лицами, а предприятиями, и основывается на экономических 
принципах. Еще каких-то тридцать лет назад сама мысль о том, что 
культура может зависеть от экономики, казалась странной, а для деятелей 
культуры и искусства даже унизительной и оскорбительной. Однако 
сегодня, в условиях рыночной экономики спонсорство в сфере 
культуры – это шаг «доброй воли» со стороны частного предприни-
мателя. Вместе с тем, цель спонсорства в культурной сфере – это 
взаимная поддержка бизнеса и культуры, т.е. выгода, в условиях все 
более жесткой конкуренции основанная на необходимости 
идентификации фирмы и товара.  

Законодатель, изучив мотивы такого сотрудничества, принял 
решение не предоставлять вычет по расходам на благотворительность  
(п. 1 ст. 219 Налогового кодекса), если: 

 перечисление денежных средств было произведено не 
напрямую в организации, перечень которых определен Налоговым 
кодексом, а в адрес учрежденных ими фондов; 

 денежная помощь была оказана в адрес другого физического 
лица; 

 расходы на благотворительность предполагали получение 
физическим лицом какой-либо выгоды (передача имущества, услуги, 
реклама и др.), а не оказание бескорыстной помощи. 

Конечно, обе стороны сохраняют независимость и духовную 
свободу, однако должны прийти к взаимовыгодному соглашению. И, 
безусловно, необходимо продолжать совершенствовать налоговое 
законодательство, чтобы четко разграничить пожертвования, внутренние 
издержки и затраты на спонсорство. Важно, чтобы общество, 
государство не только требовали от экономики участия в финансовой 
поддержке культурной жизни, но и создавало правовые адекватные 
условия. 

Говоря о психологических основах вышеизложенных путей 
финансовой подпитки сферы культуры, следует признать, что добрая 
воля движет поступками меценатов, спонсорство зиждется на выгоде, 
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причем взаимной, а государственное финансирование культуры, 
несмотря на благие цели, принуждает нас следовать букве закона, 
выполняя, например, требования Налогового кодекса. Конечно, для 
описания мы выбрали яркие краски одного тона, но наша 
действительность куда ярче и многообразней. Именно поэтому добрая 
воля меценатов не лишена осознания определенной выгоды – такой факт 
может принести положительные дивиденды имиджу самого мецената, 
его бизнеса. Конечно, меценат будет действовать в рамках закона, а 
потому в некоторой степени будет принужден к определенному порядку 
действия. Однако, здесь важно соотношение, а оно свидетельствует о 
подавляющем приоритете доброй воли (90% против 5% и 5%). 

Если говорить о спонсорстве, то здесь ведущим мотивом выступает 
выгода, однако ее можно извлечь и другими путями, но добрая воля 
руководителя распоряжается спонсировать различного рода культурные 
мероприятия. Эти финансовые действия также обречены к обяза-
тельному выполнению норм права в этой сфере. Представляется, что в 
этом случае соотношение мотивов может выглядеть как 75%, 20% и 5%. 

У государства есть основной способ сохранения, поддержания и 
развития культуры – это закрепление в виде тех или иных норм в 
законодательстве правил поведения, решающих эти проблемы. Вместе с 
тем, есть категория граждан, которые рассматривают выделение 
государством бюджетного финансирования сферы культуры, как 
условие, ограничивающее поле для проявления их доброй воли, но 
позволяющее им снять с себя ответственность за настоящее и будущее 
нашего культурного наследия.  

Однако сегодня в жестких условиях экономических санкций острее 
ощущается необходимость расширения правового поля для меценатства, 
спонсорства и различного рода благотворительности граждан в сферу 
культуры. А осознание того, что культура любого государства – есть 
основа ее безопасности и устойчивого развития, упрочит духовные 
скрепы и чувство патриотизма граждан нашей страны.  
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2.3. Роль малого и среднего предпринимательства  
в инновационной экономике 

 
Поддержка и интенсивное развитие малого и среднего бизнеса – 

стратегический приоритет политики России на долгосрочную 
перспективу. Способность малых предприятий к организации 
дополнительных рабочих мест, диверсификации деятельности и к 



 

147 

1
4
7
 

воздействию на экономический рост страны – это неоспоримые 
преимущества малого и среднего бизнеса. 

Экономические достижения предприятий тесно связаны с 
развитием инновационного сектора экономики, значение которого 
трудно переоценить. 

В настоящее время без создания инновационных технологий и 
различных инновационных нововведений невозможно производить 
продукцию, способную конкурировать на современном рынке [1. С. 7]. 
Создание инновационных технологий сегодня и их внедрение в 
производство продукции завтра скажется на росте эффективности 
производства и в дальнейшем на росте экономического развития страны. 

Несмотря на определенные риски при вложении капитала на 
осуществление инновационной деятельности при благоприятном 
завершении научных исследований и внедрении новых технологий в 
производство, мы осуществляем вложения в будущее развитие 
экономики страны [13. С. 273]. Развитые страны занимают лидирующее 
положение на мировом рынке, экспортируют продукцию высокой 
технологии и получают огромные доходы благодаря применению 
инновационной модели развития экономики. В мировой практике 
степень развитости государства определяется способностью его 
экономики создавать и осуществлять практическую реализацию 
нововведений. 

Предпосылки инновационного развития и его основы в сфере 
малого и среднего бизнеса. Инновационное оснащение малых и средних 
предприятий увеличивает их конкурентоспособность, дает возможность 
повышения эффективности хозяйственной деятельности, сокращая при 
этом финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Внедрение 
инновационной составляющей в развитие народного хозяйства 
позволяют говорить о структурной перестройке современной экономики, 
об укреплении и совершенствовании экономических процессов. 

 Малые и средние предприятия более охотно, чем крупные 
предприятия и компании, внедряют различные нововведения, идя при 
этом на определенные финансовые риски, неизбежные при 
инновационных внедрениях. Их готовность идти на эти риски 
объясняется большей гибкостью и динамизмом в принятии 
определенных инновационных решений. Поэтому предприятия малого 
бизнеса можно определить, как двигатели процессов инновации. 

Роль и значение малого предпринимательства в процессах 
инноватизации не вызывает сомнений, однако скорость и масштабы 
внедрения инновационных технологий недостаточны для того, чтобы 
полностью оздоровить современную экономику нашей страны. 
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В настоящее время экономику России на мировом рынке 
характеризует невосприимчивость к инновациям и 
неконкурентоспособность. Чтобы осуществить переход нашей страны к 
инновационной экономике, необходимо создать все условия для развития 
малого бизнеса, внедряющего современные инновационные технологии. 

Для того, чтобы создать необходимые условия для оздоровления и 
эффективного развития экономики России, ее инноватизации, 
необходимо прежде всего пересмотреть и разработать определенные 
положения налоговой политики, которая позволит ускорить внедрение на 
предприятиях современных новейших разработок и инноваций. В 
настоящее время налоговой системе присуще действия фискального 
характера и нет положений, стимулирующих и побуждающих малые и 
средние предприятия к нововведениям и совершенствованию процессов 
производства. Существующие налоговые льготы, в основном, 
направлены и стимулируют развитие только крупных предприятий, 
которые могут воспользоваться этими льготами. Новая налоговая 
политика должна пересмотреть интересы, направленные на крупный 
бизнес, и учесть интересы малого инновационного 
предпринимательства.  

В настоящее время нет определенной трактовки инновационной 
деятельности предприятий малого бизнеса, что затрудняет проведение 
целевой государственной поддержки и не способствует развитию 
предприятий малого и среднего бизнеса, который формирует структуру 
инновационной экономики России. 

Теория предпринимательства и ее основные положения достаточно 
полно представлены в работах таких ученых, как Дж.Б. Кларк,  
А. Маршалл, И.Г. Тюнен, Ж.Б. Сэй, Р. Кантильон. Инновационное 
предпринимательство освещается в работах В. Зомбарт, Ф. Хайек. В 
работах М. Питерса, П. Друкера, К. Макконнелла, С. Брю и Р. Хизрича 
разработана современная теория инновационного предпринимательства. 
Среди отечественных ученых, внесших значимый вклад в теорию 
инновационного развития, можно отметить И.Д. Афанасенко,  
В.Я. Горфинкеля, А.И. Данилова, О.Н. Мельникова, Г.Б. Поляка,  
Ю.В. Разумову и В.Г. Шубаеву. 

В общественном производстве в России предпринимательская 
деятельность начинает играть главенствующую роль, а инновационная 
составляющая становится главной в предпринимательской деятельности. 

О роли инновационной деятельности в экономическом развитии 
общества достаточно полно раскрывается в работах Г. Менша,  
Й. Шумпетера, С.Ю. Глазьева, Б.Н. Кузык, Н.Д. Кондратьева.  
Ю.В. Яковца. Ученые М. Портер и Р. Фостер показывают значение 
инновационной деятельности в условиях конкурентной борьбы и 
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преимущества предприятий, внедривших инновационные технологии, в 
этой борьбе.  

Малый и средний бизнес лежит в основе экономического развития 
страны, поскольку он отличается мобильностью, достаточно быстро 
может внедрять новые идеи и технологии, быстрее учитывать все 
требования потребительского рынка и изменения внешней среды  
[4. С. 51].  

Тенденции развития малого бизнеса, способы и методы увеличения 
конкурентоспособности малых предприятий представлены в работах 
многих отечественных ученых, таких, например, как А.Д. Шматко, 
А.Н. Асаула, О.М. Юшиной, М.П. Деминой, С.П. Алехина,  
М.Н. Баранова. 

К негативным особенностям инновационных нововведений можно 
отнести большие финансовые риски, высокую стоимость и длительный 
период окупаемости.  

В настоящее время в России наибольшее число малых и средних 
предприятий наблюдается в торговле и посреднической деятельности, 
где они составляют более 70% от числа всех предприятий. Деятельность 
таких предприятий можно отметить в отраслях промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве и общественном питании. Примерно 
каждое десятое малое или среднее предприятие занимается переработкой 
сельскохозяйственной и промышленной продукции, бытовыми 
услугами, строительством, а также транспортными услугами. 
Риэлтерскими, медицинскими услугами и информационной 
деятельностью занимается небольшое число предприятий. 

 В развитых странах предприятия малого и среднего бизнеса 
составляют почти 80% от всех предприятий. На них трудится почти  
2/3 работающих, которые производят более 50% ВВП, в то же время в 
России такими предприятиями производится не более 25% ВВП.  
А стоимость основного капитала малых и средних предприятий, 
например, в отрасли промышленность не превышает 5% [14]. 

Малое и среднее предпринимательство в России в данное время 
проходит стадию активного развития. Экономическая политика 
государства направлена на скорейшее и более интенсивное развитие 
малых и средних предприятий, что является одним из приоритетных 
направлений политических задач.  

В нашей стране давно назрела необходимость 
увеличения эффективности деятельности предприятий малого бизнеса, 
внедрения новейших технологий, сокращающих затраты предприятия, 
получения новых конкурентоспособных видов продукции, позволяющих 
расширить рынки сбыта. Все это возможно лишь при помощи 
разработки, освоения и внедрения инноваций. Для этого необходима 
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разработка новых положений правового регулирования, методов 
финансирования, путем проведения маркетинговых исследований 
создание системы мотивации инновационного труда, которые бы 
позволили получать данным предприятиям достаточные экономические 
выгоды и доходы. Новые инновационные технологии и новые принципы 
управления предприятиями будут способствовать более эффективной 
работе малых и средних предприятий, что в конце концов приведет к 
ускоренному развитию экономики нашей страны.  

Крупные предприятия осваивают и внедряют в свое производство 
новшества, которые разрабатывают малые и средние предприятия. 
В этом состоит основное отличие крупных форм бизнеса от малых. 
Поэтому можно сказать, что развитие малых форм бизнеса помогает 
развитию и самого инновационного процесса экономики. 

Предприятия малого и среднего бизнеса обладают способностью 
более быстрого внедрения инновационных технологий, чем крупные 
предприятия, поэтому их развитие способствует развитию всего 
инновационного сектора экономики, а в дальнейшем инновации будут 
внедряться и более крупные предприятия.  

В инновационных процессах участвуют не только технологические 
и технические разработки, но также почти все области научно-
производственной деятельности. Основное условие производства 
конкурентоспособной продукции – это совершенствование технологий и 
обновление техники в ходе инновационного процесса, и в связи с этим, 
повышение эффективной деятельности предприятия и завоевание 
высоких позиций на рынке [11. С. 459].  

Внедрение инноваций в процессы производства продукции 
позволит повысить производительность труда, улучшить систему 
управления производством, свойства выпускаемого продукта или 
создание новой продукции, что позволит получать дополнительные 
доходы и в конечном итоге улучшит качество жизни. 

Инновациям принадлежит важная роль во всех видах деятельности 
малых предприятий – это и производство уникальных товаров или услуг, 
внедрение новейших технологий, позволяющих экономить на 
финансовых и трудовых ресурсах, уменьшение времени производства 
продукции, что в итоге сказывается на мотивации работников и 
эффективности деятельности предприятия. 

На снижение инновационных внедрений и заинтересованности в 
них предприятий производственного сектора существенно повлиял 
экономический кризис. В связи с этим, затруднен выбор финансовых 
ресурсов при освоении и внедрении на предприятиях инвестиционных 
проектов. Остро стоит проблема оценки и расчет показателей 
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финансирования инновационных разработок, что затрудняет их 
внедрение. 

В свою очередь неразвитость инновационной сферы экономики, 
незаинтересованность и некомпетентность органов управления, низкий 
уровень квалификации предпринимателей, недостаточная 
информационная база, а также отсутствие необходимого оборудования, 
оказывает отрицательное влияние на внедрение инновационных 
технологий во многие предприятия малого и среднего бизнеса. 

 Необходимость внедрения инноваций в предприятия малого и 
среднего бизнеса диктуется современными условиями нахождения их на 
мировом рынке, где беспрестанно повышается конкурентность 
товаропроизводителей, и предприятия (особенно малые, более 
подверженные внешним и внутренним отрицательным воздействиям) 
должны повышать устойчивость и выживаемость, не утратить свою 
конкурентоспособность среди предприятий нашей страны и других 
стран. В экономико-статистическом исследовании внедрения инноваций 
можно выявить тенденцию того, насколько управление малыми и 
средними предприятиями в нашей стране отвечают социально-
экономической ситуации в России, способны ли предприятия повысить 
свою устойчивость, кроме того, насколько разработка, освоение и 
внедрение инноваций соответствует известному мировому опыту.  

 Преимуществом предприятий малого и среднего бизнеса является 
прежде всего то, что, имея сравнительно небольшой стартовый капитал, 
человек может открыть собственное дело, которому присуща узкая 
специализация производства, быстрое переориентирование на более 
востребованную продукцию (товаров, работ или услуг) на рынке сбыта, 
и в связи с этим большая конкурентоспособность малого предприятия по 
сравнению с крупным. Мобильность предприятий малого и среднего 
бизнеса заключается также в том, что при определенных условиях эти 
предприятия могут создавать новые рабочие места даже в условиях 
экономического кризиса, тем самым снижая рост безработицы 
населения. Но все эти перечисленные преимущества малых и средних 
предприятий имеют двойственную природу и при неблагоприятных 
условиях они становятся недостатками, отрицательно влияющими на 
развитие и эффективную работу собственного дела. Так, например, малое 
и среднее предприятие может мобильно реагировать на изменение 
внешних и внутренних условий среды, что делает его более 
приспосабливаемым к этой среде. Но в то же время возрастает 
зависимость этих предприятий от ситуации на локальном и глобальном 
рынках, от непредсказуемых изменений внешних социально-
экономических и политических условий. Малый размер 
производственного капитала уменьшает возможности расширения 
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производства и привлечения дополнительных финансовых и трудовых 
ресурсов. В то же время маленький штат работников, небольшие объемы 
выпускаемой продукции (работ, или услуг) помогает быстрому 
принятию оптимальных управленческих решений. 

Малое и среднее предпринимательство способствует созданию 
дополнительных рабочих мест и, в связи с этим, снижению 
напряжённости на рынке труда.  

По данным официальной статистики на предприятиях малого и 
среднего бизнеса занято около 17 млн чел., причем это число включает 
индивидуальных предпринимателей (5,4 млн чел.), или 30,6% [14]. 

Анализируя динамику вклада малого предпринимательства в 
создание валового внутреннего продукта, можно отметить, что в 2011 
году удельный вес добавленной стоимости малых и средних предприятий 
в валовом внутреннем продукте составил 22,5%, в 2017 году этот 
показатель составил 21,9%. Несмотря на тенденцию уменьшения 
удельного веса производства продукции малыми и средними 
предприятиями в общем объеме ВВП, к 2024 году планируется довести 
его до 32,5% [7]. 

К предприятиям малого и среднего бизнеса относятся все 
предприятия, созданные юридическими и физическими лицами без 
образования юридического лица. Это такие, например, предприятия, как 
небольшие коммерческие организации, потребительские кооперативы, 
фермерские хозяйства и другие. Все эти организации должны отвечать 
необходимым требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Все юридические лица, предприятия малого и 
среднего предпринимательства, должны быть занесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц, а предприятия, 
организованные индивидуальными предпринимателями, также в 
обязательном порядке регистрируются в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей. 

Особенности малого предпринимательства состоят в том, что в нем 
соединяется собственность, труд и управление. Это дает одновременно 
преимущества и ограничения в развитии бизнеса. Сильные и слабые 
стороны, возможности и существующие угрозы представлены в 
таблице 1.  

По мнению некоторых ученых, в настоящее время структура 
экономики России представлена трехсекторной моделью, базирующейся 
на рыночных рычагах и механизмах. Кроме предприятий трех секторов в 
структуре экономики существует сектор, в который включены все 
бюджетные организации, занимающиеся перераспределением доходов и 
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не рыночной деятельностью. Данный сектор носит название 
бюджетного. 
 

Таблица 1 – Анализ малого и среднего бизнеса в качестве формы 
хозяйственно-экономической деятельности 
 

Конкурентные 
преимущества 

(сила) 
Слабые стороны Возможности 

Угрозы 
дальнейшей 

деятельности 
Небольшие 
размеры 
финансового 
капитала для 
организации 
собственного дела 

Выход на рынки 
более высокого 
уровня затруднен 

Возможности 
роста до объемов 
«большого» 
бизнеса  

Быстрота 
полного 
разорения 

Возможная 
высокая 
эффективность  

Возможное 
ограничение 
перспектив роста  
и расширения 

Сбалансирован-
ное развитие 

Быстрое 
достижение 
«потолка» роста 

Гибкие формы 
деятельность и 
оперативное 
реагирование на 
изменение 
внешней среды 

Сильное влияние 
конъюнктуры 

Прочная ниша  
на «своем» 
локальном рынке 

Высокая 
конкуренция 

Самостоятель-
ность 

Административные 
барьеры. Сильная 
коррумпирован-
ность 

Творческая 
самореализация 

Уязвимость 
перед измене-
нием законода-
тельства  

 

Источник: составлена авторами. 
 
Рассмотрим виды деятельности предприятий, которые составляют 

выше представленную модель экономики. В первый сектор, называемый 
«Сырьевым бизнесом» входят предприятия по добыче углеводородного 
сырья, а также его переработке и транспортировке. Данный сектор 
отличается высокой рентабельностью, так как предприятия этого сектора 
получают высокие доходы от своей деятельности в связи с высокими 
ценами на газ и нефть. 

Рентабельность предприятий первого сектора в 2-3 раза выше, чем 
рентабельность предприятий других секторов, даже, несмотря на то, что 
было изменено налогообложение, введены экспортные пошлины для 
компаний «Сырьевого бизнеса». В настоящее время часть доходов 
предприятий первого сектора, поступая в бюджет, перераспределяются в 
другие сектора экономики. 
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Крупные предприятия и компании, производящие продукцию для 
внутреннего рынка и входящие в не сырьевые отрасли, составляют 
второй сектор. Предприятия данного сектора с трудом выдерживают, а 
некоторые и не смогли выдержать конкуренцию на свою продукцию, 
высокие мировые цены на энергоресурсы и в связи с этим уменьшение 
их доходов. Например, не выдержали конкуренцию и не получили 
поддержки государства предприятия отраслей легкой и текстильной 
промышленности, что повлияло на исчезновение этих отраслей. Однако 
некоторые предприятия вовремя провели усовершенствование основного 
капитала, совершив техническое перевооружение основных фондов, и 
поэтому смогли повысить свою конкурентоспособность и выжить в 
острой конкурентной борьбе. 

Предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою 
деятельность в отрасли торговли и сфере услуг, относятся к третьему 
сектору. Неустойчивый характер развития данных предприятий связан с 
отсутствием реальной государственной поддержки и финансирования, но 
тем не менее, у них есть определенные возможности вследствие развития 
внутреннего спроса на их продукцию. Средняя рентабельность 
предприятий данного сектора не превышает уровня инфляции и 
составляет примерно 5-6% [2. С. 8].  

Микропредприятия составляют 89,5% от всей совокупности малых 
предприятий, составляющих юридические лица. О многочисленности 
данных предприятий говорит тот факт, что в них входит одна треть всех 
рабочих мест и треть выручки от реализации продукции (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Данные о средних размерах малых и средних предприятий и 
индивидуальных предпринимателей в 2010 и 2015 гг. 
 

Типы предприятий Средняя численность 
работников в расчете 
на одно предприятие, 

чел. 

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) в 

расчёте на одно 
предприятие, млн. руб. 

2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 
Юридические лица 

Средние предприятия 101 116 282,8 550,6 
Малые предприятия (без 
микропредприятий) 

32 31 58,4 116,7 

Микропредприятия 4  5,6 15,1 
Физические лица 

Средние предприятия 79 99 437,9 753,3 
Малые предприятия (без 
микропредприятий) 

28 29 39,1 65,5 

Микропредприятия 2 2 1,4 2,4 
 

Источник: [14]. 
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Индивидуальное предпринимательство в основном также 
представлено микропредприятиями, которые составляют 98,7% общего 
числа индивидуальных предпринимателей. Малые предприятия 
индивидуальных предпринимателей содержат 79,2% работников, а 
выручка от реализации продукции от общей выручки составляет 69,3%. 
В микропредприятиях находится 86,6% основных фондов малого и 
среднего бизнеса (по полной учетной стоимости на конец года). В эти 
предприятия вложено 82,9% инвестиций от общего потока в основной 
капитал.  

По данным сплошного обследования были рассчитаны показатели 
плотности субъектов малого и среднего предпринимательства, который 
рассчитывается соотношением числа субъектов данного 
предпринимательства на среднегодовую численность населения и 
выражается данный показатель в промилле. В 2010 году плотность 
формирования малого и среднего предпринимательства в России 
составляла 12 промилле, рассчитанных для малых и средних 
предприятий – юридических лиц, и 20 промилле для физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей). В 2015 году плотность 
увеличилась. Несмотря на экономический кризис, постоянно 
углубляющийся, эти показатели существенно выросли, особенно по 
юридическим лицам. Так, показатель плотности по юридическим лицам 
с учетом приостановивших и не начавших деятельность в том же году 
вырос до 16 малых и средних предприятий и по физическим лицам – 
индивидуальным предпринимателям – 21. 

В ходе сплошного наблюдения 2010 и 2015 годов получена ценная 
информация по показателям труда, инвестиционно-инновационной 
процессов, полнота и репрезентативность которых не может быть 
достигнута выборочными наблюдениями за деятельностью малых и 
средних предприятий. В 2010 году по совокупности категории 
«Юридические лица» в основной капитал было инвестировано более 830 
млрд руб. и в результате инвестиционных процессов стоимость основных 
фондов достигла 4235 млрд руб.  

В 2010 году по совокупности категории «Индивидуальные 
предприниматели» в основной капитал было инвестировано более 165 
млрд руб. и в результате инвестиционных процессов стоимость основных 
фондов достигла 1205,3 млрд руб. [14].  

Актуальной научной проблемой является определение отраслевой 
структуры малого и среднего предпринимательства в условиях 
экономического кризиса. Проведенный Росстатом сплошной 
статистический учет предприятий малого и среднего бизнеса позволил 
проанализировать распределение данных предприятий по видам 
экономической деятельности и определить динамику их развития. 
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Информация, которую представили предприятия малого бизнеса о 
видах их производственной деятельности, позволила классифицировать 
и распределить объекты по их основному фактическому виду 
экономической деятельности. 

Образованные юридическими лицами малые и средние 
предприятия осуществляют свою деятельность в основном, в таких 
отраслях, как розничная и оптовая торговля, бытовые изделия, 
авторемонт. Малые и средние предприятия-юридические лица в этих 
отраслях составляют 38% от общего числа малых и средних 
предприятий. Около 21% предприятий малого и среднего 
предпринимательства занимаются риэлторской деятельностью. По 11% 
составляют предприятия строительной отрасли, добычи полезных 
ископаемых, производства газа, электроэнергии, воды, 7% 
индивидуальных предпринимателей работают в сфере услуг и сельском 
хозяйстве. 

Виды экономической деятельности индивидуальных 
предпринимателей не отличаются от видов деятельности предприятий-
юридических лиц. 

Так, операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг занимаются по 11% индивидуальных 
предпринимателей в каждом виде деятельности. В розничной и оптовой 
торговле, авторемонте, производстве предметов личного пользования и 
бытовых приборов работает более 50% индивидуальных 
предпринимателей; работе на транспорте, операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг занимаются по 11% 
индивидуальных предпринимателей в каждом виде деятельности. 

Рассматривая организационно-правовые формы предприятий 
малого и среднего бизнеса, можно сделать вывод о том, что наиболее 
распространенной формой в России является общество с ограниченной 
ответственностью (ООО), такую форму имеют 92% малых и средних 
предприятий. Другие формы – открытые и закрытые акционерные 
общества, предприятия, зарегистрированные в данных формах, 
составляют, соответственно, 4,6% и 3,8% [12. С. 747]. 

 Данные по средней заработной плате по индивидуальным 
предпринимателям отсутствует. Динамика средней заработной платы 
явно прослеживается, особенно заметен рост этого показателя (173,8%) 
по средним предприятиям (таблица 3). 

Однако по другим типам предприятий малого и среднего бизнеса 
средняя заработная плата остается почти на том же уровне и ее размеры 
не достигают средней начисленной заработной платы по экономике в 
целом. Последствия данной сравнительной динамики можно отнести к 
негативным. Эффективный процесс социально-экономического 
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развития, а именно экономический рост и повышение благосостояния, 
нарушает низкая оплата труда, следовательно, положительная динамика 
развития процесса невозможна. Низкий уровень заработной платы 
оказывает существенное влияние на динамику уменьшения внутреннего 
рынка, приводит к резкому снижению покупательной активности и 
способности населения, обуславливает примитивную структуру 
потребностей большой части населения и, следовательно, оказывает 
глобальное воздействие на уровень и качество жизни населения. 
Экономические последствия – деградация промышленного 
производства, упрощение и отсутствие диверсификации отраслевой 
структуры экономики, уменьшению объема привлекаемых инвестиций и 
изменение структуры источников инвестиций.  
 

Таблица 3 – Динамика средней заработной платы по малому и среднему 
предпринимательству по различным типам предприятий 
 

Типы 
предприятий 

Оплата труда в 
расчете на одно 

замещенное 
рабочее место, 
в среднем за 
месяц, всего 

в том числе по категориям 
средние 

предприятия
малые предприятия 

Юридические 
лица 

всего из них 
микропредприятия 

2010 г. 13284,7 17245,7 12367 10612,0 
2015 г. 19263,3 29975,4 17780 14579,0 

 

Источник: Рассчитано по данным сплошного обследования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Росстата в 2010 и в 2015 г. [14]. 

 
Экономика попадает в ловушки массовой бедности, нищеты и 

отсутствия поступательной динамики, из которых всегда очень трудно 
выбраться. Ограничительная политика в области заработной платы 
порочна и не эффективна. М. Портер утверждает: «Политические ре-
шения, направленные на замедление роста зарплаты, часто оказываются 
ошибочными. Следует допускать рост зарплаты, идущий в ногу с ростом 
производительности труда или слегка опережающий его. Это создает 
благотворные стимулы к поиску более передовых источников 
конкурентного преимущества и ведению конкуренции в отраслях и 
сегментах с производством более сложного характера. Рост зарплаты 
ведет также к повышению покупательной способности, направленной на 
приобретение товаров большего количества и более высокого качества» 
[8. С. 35]. 

Диверсификация производства и структурная политика в России. 
Для выявления закономерностей и динамики диверсификации 
производства в России, достаточно посмотреть на следующие цифры: в 
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2001 году на экспорт продукции нефтегазовой промышленности 
приходилось около 50% всего экспорта. В настоящее время 
нефтегазовый экспорт приближается к 2/3 экспорта страны. Кроме того, 
на экспорт высокотехнологичной продукции приходится только 9%, в 
основном, это различные виды вооружений. Экспорт других ресурсов 
составляет около 15% (данные из Доклада Всемирного банка об 
экономике России, июнь 2017 г.). Таким образом, структура нашего 
экспорта стала типичной для развивающихся стран [2. С. 15; 3. С. 236]. 

В настоящее время отсутствуют подходы к изменению структурной 
политики, нацеленную на диверсификацию производства через 
нейтрализацию «провалов» рынка. Среди этих «провалов» наиболее 
важными представляются «провал» координации (пример: выпускники 
школ не идут на инженерные специальности, поскольку в 
обрабатывающей промышленности из-за ее низкой 
конкурентоспособности низкие зарплаты; инвестиции же в ее 
модернизацию не осуществляются, так как нет квалифицированных 
кадров) и информационные внешние эффекты, связанные с 
инвестициями в квазиинновации (предприниматель в процессе освоения, 
терпящий убытки, должен полностью взять на себя весь ущерб, в случае, 
если освоение прошло успешно, то он делит свое открытие в другими 
производителями, которые приходят в новую отрасль).  

В экономической науке стало формироваться новое понимание 
структурной политики. Акцент сместился в сторону рассмотрения 
структурной политики, означающей, что заинтересованные компании и 
правительство узнают о возможных потерях и издержках, а также 
возможностях друг друга, а затем начинают взаимодействие. Без 
глубокой диверсификации российская экономика обречена на невысокие 
темпы экономического роста в средне- и долгосрочной перспективе (на 
уровне среднемировых). Это сделает невозможным сколько-нибудь 
существенное приближение России к уровню экономического развития 
развитых стран, в том числе по величине валового внутреннего продукта 
на душу населения.  

Сырьевая модель «засушила» как советскую, так и российскую 
экономику, сделала их невосприимчивыми к инновациям в разных 
отраслях и сферах деятельности.  

На мировом рынке высоких технологий доля России довольно 
низка и составляет 1% [3. С. 34]. Россия отстает от развитых стран мира 
по уровню развития инноваций. В общем объеме произведенной 
российской продукции доля инновационной продукции не превышает 
1,5%, в то время как в наиболее развитых странах в приросте ВВП 
участвует 75% инновационной продукции. В настоящее время экономике 
России присуща высокая степень изношенности основных 
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производственных фондов, что не способствует развитию 
инновационной сферы страны и зарождению новой технологической 
структуры экономики.  

Между тем нельзя сказать, что государство в нашей стране не 
вмешивается в структурные преобразования в экономике. В настоящее 
время существует множество отраслевых стратегий с различным 
горизонтом планирования. В частности, можно сказать о перспективном 
планировании в отраслях автомобильной промышленности на  
2010-2020 годы, фармацевтической промышленности на 2009-2020 гг., 
легкой промышленности на 2009-2020 гг., химической и 
нефтехимической промышленности на 2007-2015 гг., энергетике на  
2009-2030 гг., гидрометеорологии и смежных с ней областях на  
2010-2030 гг., транспортного машиностроения (2007-2015), судо-
строительной промышленности (2007-2020), электронной промышлен-
ности (2007-2025), развития рыбохозяйственного комплекса (2008-2020), 
железнодорожного транспорта (2008-2030), науки и инноваций  
(2006-2015), наноиндустрии (2007-2015), геологической отрасли  
(2010-2030). Всего на федеральном уровне принято 29 таких стратегий, 
касающихся развития как отдельных секторов экономики, так и 
федеральных округов (Северо-Кавказского федерального округа  
(2010-2025), Сибири (2010-2020), Дальнего Востока и Байкальского 
региона (2009-2025)), и еще 3 находятся в стадии разработки. При 
разработке Стратегий не учитывались основные положения Концепции 
долгосрочного развития (КДР-2020), в том числе сценарные условия и 
макроэкономические показатели [6]. 

Это свидетельствует о том, что отсутствует общая координация при 
проведении структурной политики. Данное обстоятельство является 
одним из ключевых препятствий для разработки и реализации 
действенной структурной политики. На наш взгляд, повторяются многие 
из ранних ошибок проведения подобной работы. 

Реализация эффективной структурной политики не осуществлялась 
по многим причинам. Главными из них были нечетко сформулированные 
цели проводимой структурной политики и ее индикаторы 
эффективности, а также недостаток финансирования со стороны 
государства. Необходимо отметить также особый статус стратегических 
отраслей, который тормозит привлечение иностранных инвестиций, для 
их привлечения необходимо получение специального разрешения.  

В приоритетах инновационного и модернизационного развития 
выделяются такие отрасли, как информационные технологии, 
биотехнологии, ядерные технологии, энергетика, хотя эти отрасли и не 
получили особого статуса стратегических отраслей, но обратили 
внимание правительства на их более успешное и эффективное развитие. 
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Поскольку существующие диспропорции в структуре экономики 
влияют на снижение эффективности общего производства, а рынок не 
всегда оказывается в состоянии выправить эти диспропорции, то 
возникает необходимость в структурной политике. 

В то же время со стороны государства имеются очень 
существенные недоработки: 

- осуществлению результативной структурной политики зачастую 
мешает недостаточная компетентность государственного аппарата; 

- государственное вмешательство в функционирование отраслей 
часто имеет коррупционную составляющую; 

- неполный учет опыта других стран, осуществивших эффективную 
структурную политику; 

- международные правила торговли (ВТО) не увеличивают 
возможности эффективной структуризации экономики и 
государственную поддержку отечественных товаропроизводителей. 

Существующие исследования по России показывают, что 
производительность фирм в рамках одной отрасли может порой 
отличаться на порядок и больше, что в огромной степени связано с 
использованием различных технологий производства одной и той же 
продукции. Поэтому должны создаваться стимулы не для всей отрасли, а 
только для тех компаний, которые хотят перейти на новейшие 
технологии производства. 

Конкурентная диверсификация. Способность «выжить» на 
мировом рынке должна стать мерилом эффективности для приоритетных 
фирм в торгуемом секторе. И это означает необходимость форсирования 
раннего входа торгуемых приоритетных секторов на мировой рынок. Для 
этого сектора стимулом должно стать постепенное снижение тарифной 
защиты. 

Структурная политика должна быть мобильной, иметь активный, а 
не реагирующий характер, стимулировать выпуск новейших товаров и 
услуг, использование новых инновационных технологий, иначе она 
будет способствовать консервации сложившейся структуры экономики, 
уменьшая тем самым конкурентоспособность предприятий и даже 
отраслей. Это требование необходимо, но сложно соблюдаемое.  

Мало смысла оказывать поддержку тем видам деятельности, 
развитие которых практически не стимулирует инвестиции в 
технологически взаимосвязанные сектора или не создает для них 
информационные или технологические внешние эффекты. 

Постоянный мониторинг развития приоритетных фирм означает, 
во-первых, что необходимы четкие критерии успеха/неудачи 
приоритетных фирм, а во-вторых, прекращение финансирования в случае 
не достижения заданных критериев. Для этого необходимы прежде всего 
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хорошо налаженные каналы обратной связи, которые позволят 
своевременно получать информацию от представителей бизнеса, что 
действующие механизмы структурной политики малоэффективны. 

Поскольку российская экономика в технологическом разрезе 
неоднородна, то необходимо применять дифференцированный подход. 
Во многих отраслях необходимо использовать политику «догоняющего 
развития», что связано с недостатком ресурсов для технологического 
прорыва.  

Важнейшей проблемой является формирование единой 
государственной стратегии развития в области науки и инноваций, 
которая должна опираться на разработку комплексной государственной 
инвестиционной политики. 

Для России характерна неразвитость форм государственно-
частного партнерства в области создания инновационных технологий и 
их внедрения в производство. Это можно объяснить отсутствием 
стимулирующих факторов и не заинтересованностью этих предприятий 
в ускорении внедрения результатов их деятельности. Для повышения 
экономической эффективности деятельности предприятий в этой области 
необходима технологически ориентированная и стимулирующая 
политика государства, направленная на создание заинтересованности 
всех предприятий данной области в партнерстве, ускорения ввода в 
действие новейших технологий в производство продукции с целью 
получения максимальной экономической выгоды. В связи с этим 
необходимо задействовать инновационный потенциал малого и среднего 
предпринимательства.  

Инструменты модернизации российской экономики. Модер-
низация российской экономики, развитие малого и среднего бизнеса и 
наращивание его инновационной составляющей предполагают 
эффективное использование потенциала финансовых ресурсов. 

Прямые иностранные инвестиции, сбережения населения, 
бюджетные ресурсы, доходы от экспорта углеводородного сырья, 
международные резервы все это составляет финансовые ресурсы, без 
чего невозможна модернизация и эффективное развитие инновационной 
сферы России. Финансовые ресурсы являются основой финансирования 
инновационной сферы и модернизации российской экономики, так как 
они образуют рынок «длинных денег». 

 Один из действенных инструментов развития инновационной 
сферы малого и среднего бизнеса – ставка рефинансирования 
Центробанка России. Если бюджетные и денежные инструменты 
направлены на вовлечение в инновационный процесс в основном 
государственных денежных ресурсов, то ставки рефинансирования 
способны включить в этот процесс прежде всего бизнес. В передовых 
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развитых странах именно компании играют ключевую роль в развитии 
малого и среднего бизнеса, его инновационной деятельности, интеграции 
научных разработок в реальный сектор. Доля бизнеса от общего объема 
научных исследований в странах ЕС довольно высока и составляет 65%, 
в США -75%, Японии – 71%. Доля российских же компаний, проводящих 
научные исследования и разработки, составляет всего 6% [5. С. 73]. 

 К тому же российский бизнес ориентирован в основном на 
приспособление сторонних научных разработок к собственным 
производственным условиям и решение краткосрочных задач. Были 
снижены ставки рефинансирования, что позволило увеличить 
доступность банковских кредитных ресурсов для малого и среднего 
бизнеса, для реального сектора экономики. 

 Вместе с тем действующий порядок рефинансирования в России 
предусматривает обязательный залог высоконадежных ценных бумаг, 
преимущественно государственных. Поэтому доступ к инструментам 
рефинансирования для большинства российских малых и средних 
предприятий ограничен. Так, на протяжении последних лет доля средств, 
привлеченных от Банка России, в пассивах российской банковской 
системы не превышает 2%. Кроме того, подавляющее большинство 
инструментов рефинансирования имеет весьма краткосрочный характер, 
в среднем до одной недели. Ставки по кредитам на инновационную 
деятельность включают в себя наряду с рисковой премией, премию за 
срочность.  

В Концепции-2020 в разделе 7 «Региональное развитие» в первом 
пункте «Основные принципы государственной политики регионального 
развития» обосновывается необходимость социально-экономического 
развития (выравнивания) регионов, создания условий и соблюдения 
конституционных прав граждан всех субъектов Российской Федерации. 
Без эффективного развития региональных территорий не возможна 
модернизация и инновационное развитие экономики страны [6].  

В Концепции, в частности, отмечается, что государственная 
политика регионального развития в долгосрочной перспективе должна 
формироваться исходя из следующих основных принципов: 

- сбалансированность на разных уровнях управления принимаемых 
мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной 
сферы и формированию центров опережающего роста экономики на всей 
территории России, учитывая все конкурентные преимущества каждого 
региона; 

- дополнительная финансовая поддержка регионов с условиями 
проведения полномасштабных преобразований, запланированных 
долгосрочными концепциями и текущей государственной политики; 
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- разработка системных мер стимулирования органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления к эффективной управленческой работе по 
созданию благоприятных условий для комплексного социально-
экономического развития регионов и малого и среднего бизнеса. 

Статистическое наблюдение деятельности малого и среднего 
предпринимательства. Малый и средний бизнес решает проблемы 
занятости и безработицы. В экономически развитых странах в малом 
бизнесе занято 50-60% от всех занятых и приходится 70-80% новых 
рабочих мест [9. С. 75]. В связи с этим для эффективного повышения 
занятости населения и снижения растущей безработицы среди рабочей 
силы необходимо уделять большое внимание в экономической политике 
российского государства поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства.  

Связи и взаимозависимости социально-экономических явлений и 
процессов в малом и среднем бизнесе обусловливают соответствующую 
связь показателей системы (рисунок 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: составлено авторами. 

Рисунок 1 – Система блок-показателей развития МСП 
 
Данная схема содержит систему блок-показателей, состоящей из 

пяти блоков, показатели которых характеризуют определенную сторону 
развития малого и среднего предпринимательства (блок-показатель – это 
группа статистических показателей, объединенных общими целями и 
содержанием соответствующих рыночных процессов и явлений). Блок 1 
содержит демографические показатели; блок 2 –показатели труда;  
блок 3 – ресурсов; блок 4 – производства и реализации продукции 
(товаров, услуг); блок 5 – инновации и социально-экономической 
эффективности. 

Статистический учет и наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства формируется на основе 
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нормативно-правовой базы и предполагает учет их числа и состава в 
соответствии с критериями их выделения из общего числа 
хозяйствующих единиц. 

Однако, как показывает общемировая практика учета и наблюде-
ния, методы статистического наблюдения за предприятиями малого и 
среднего бизнеса, разработанные и применяющиеся отечественными 
статистическими органами, являются малоэффективными. 

 Международные рекомендации предполагают проводить 
сплошное статистическое наблюдение, называемое экономическими 
переписями, за состоянием и развитием предприятий малого и среднего 
бизнеса один раз в 5-10 лет, а в промежутках между этими переписями 
целесообразно организовывать периодические выборочные 
обследования по более широкому кругу проблем [10. С. 157]. 

 В России в настоящее время действует новая методика проведения 
статистического наблюдения за предприятиями малого и среднего 
бизнеса, базирующаяся на стандартах развитых стран. По новой 
методике проведения сплошных наблюдений за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизнеса такие наблюдения будут 
проводиться один раз в пять лет. Статистические наблюдения за 
деятельностью предприятий малого и среднего предпринимательства 
осуществляются органами государственной статистики не только на 
основе сплошных наблюдений, но также и при проведении выборочных 
обследований, значительно экономящих финансовые, трудовые и 
временные ресурсы. 

Выборочно наблюдается деятельность малых и средних 
предприятий, кроме микропредприятий. Такое наблюдение проводится 
при помощи ежемесячных и ежеквартальных обследований. Выборочное 
наблюдение для микропредприятий органы статистики проводят один 
раз в год. Правительство РФ устанавливает порядок проведения 
выборочных статистических наблюдений. Для целей проведения 
статистического обследования за предприятиями малого и среднего 
бизнеса и получения достоверной информации необходимо решить 
проблему организации и ведения единого реестра малых и средних 
предприятий, как единого государственного информационного ресурса. 
В настоящее время еще не создан такой реестр ни в одном из 
федеральных ведомств. Такой реестр необходим не только органам 
государственной статистики для организации статистических 
наблюдений за деятельностью малого и среднего предпринимательства, 
но и органам исполнительной власти, например, для государственного 
контроля и надзора и других функций, возложенных на них. 

Для проведения статистического наблюдения необходимо, прежде 
всего, определить перечень юридических и физических лиц, которые 
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осуществляют предпринимательскую деятельность на территории 
России, далее в соответствии с задачами проводимого наблюдения, 
выбирается система индивидуальных признаков. Так как основная задача 
статистических исследований – это получение достоверной информации, 
статистики используют Единый государственный регистр предприятий и 
организаций (ЕГРПО) и Единый государственный регистр 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), позволяющие обеспечить 
полноту и достоверность учета предприятий малого и среднего бизнеса. 
ЕГРПО и ЕГРИП формируются на базе сведений по данным 
Федеральной налоговой службы. 

Для проведения учета предприятий малого и среднего бизнеса, как 
объектов статистического наблюдения, их вида деятельности и места 
нахождения, необходимо построить генеральную совокупность данных 
объектов. Генеральная совокупность действующих субъектов малого 
предпринимательства – юридических лиц должна быть построена для 
статистического наблюдения предприятий – юридических лиц малого и 
среднего предпринимательства. 

По установленному перечню индивидуальных предпринимателей 
может быть сформирована генеральная совокупность лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельность (физических лиц). 
Статистический учет и наблюдение за деятельностью малых и средних 
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей основывается 
на вышеперечисленных генеральных совокупностях, из которых 
формируется выборочная совокупность указанных объектов.  

 На федеральном и региональном уровнях строятся статистические 
субрегистры, в основе создания которых лежит генеральная 
совокупность и формируются совокупности статистического 
наблюдения по каждому виду экономической деятельности. Данные 
субрегистры – это часть государственной информационной системы, 
которая содержит сведения обо всех статистических единицах, 
расположенных на данной территории, по их основному виду 
деятельности. 

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства основным 
считается тот вид деятельности, который имеет наибольший удельный 
вес в объеме прибыли или в общем объеме оборота, рассчитанных по 
итогам года. Кроме вышеназванных регистров на федеральном и 
региональном уровнях действуют следующие статистические регистры: 
«Крестьянские (фермерские) хозяйства» – с 1994 года. «Малые 
сельскохозяйственные предприятия» и «Строительные организации» – с 
1997 года, «Регистр торговых организаций» – с 2000 года. В данные этих 
регистров своевременно вносятся все изменения и дополнения по 
указанным объектам бизнеса. 
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 Таким образом, анализируя результаты исследования состояния и 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса по всем 
категориям субъектов, можно сказать следующее. В настоящее время в 
России в целом имеется не инновационный тип развития малого и 
среднего бизнеса, а традиционный. 

Для реализации внедрения инновационных технологий и 
успешного развития малых и средних предприятий необходимо 
разработать эффективную государственную и налоговую политику, так 
как малый бизнес представляет собой важнейшую часть инфраструктуры 
нашей экономики. Он обладает массовым характером (более 70% 
предприятий в общем числе всех предприятий), ему свойственно быстрое 
реагирование на изменение внешних и внутренних условий, а также 
рыночной конъюнктуры. Создание условий, в том числе и условия 
мотивации предпринимателей, в нашей стране для скорейшего 
внедрения инновационных технологий в предприятия малого бизнеса 
ускорит и инновационную составляющую нашей экономики, что 
позволит поднять уровень ее развития, это особенно важно в период 
глобализации мировой экономики и введенными антироссийскими 
санкциями. 
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2.4. Молодежное предпринимательство – фактор развития малого  
и среднего бизнеса в Республике Казахстан 

 
На современном этапе развития развитие малого и среднего 

предпринимательства играет наиболее значимую роль в национальной 
экономике любой страны. Не является исключением Республика 
Казахстан, где развитие малого и среднего предпринимательства  
(далее – МСП) выполняет ключевую роль в формировании среднего 
класса населения, способствуя индустриально-инновационного 
развитию. В развитии МСП одной из приоритетных задач государства и 
высших учебных заведений является развитие молодежного 
предпринимательства, в частности реализация молодежных бизнес идей 
и стартап-проектов.  
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Молодежное предпринимательство является существенным 
сегментом МСП.  Молодые люди от 16 до 28 лет является наиболее 
важным звеном в бизнесе. Сегодняшний молодежный бизнес будет 
зависеть от экономического роста и развития нашей страны завтра. 
Правильно структурированная адресная поддержка молодых 
предпринимателей обеспечивает всестороннее развитие инвестиционной 
привлекательности всей страны. Развитие молодежного 
предпринимательства должно заключаться не только в повышении 
трудоспособности населения, но и в подготовке квалифицированных 
кадров, а также в переходе страны на путь инновационного развития. 

В соответствии с кодексом [1] «под предпринимательством 
является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, 
оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого 
дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной 
собственности (частное предпринимательство) либо на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления государственного 
предприятия (государственное предпринимательство). 
Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и 
под имущественную ответственность предпринимателя». 

Предпринимательскую деятельность могут осуществлять 
граждане, негосударственные коммерческие юридические лица, 
оралманы, государственные предприятия (субъекты государственного 
предпринимательства) [1]. 

Субъекты предпринимательства, согласно Предпринимательскому 
кодексу РК, в зависимости от среднегодовой численности работников 
подразделяются на следующие категорий: 

1) субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты 
микропредпринимательства; 

2) субъекты среднего предпринимательства; 
3) субъекты крупного предпринимательства [1]. 
Индивидуальный предприниматель – это самостоятельная 

инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, 
направленная на получение чистого дохода на основе имущества самих 
физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск 
и под их имущественную ответственность. 

Крестьянское или фермерское предприятие – это трудовое 
объединение лиц, в котором осуществляется индивидуальное 
предпринимательство, неразрывно связанное с использованием 
сельскохозяйственных земель для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также с переработкой и реализацией этих продуктов. 
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МСП в Казахстане активно развивается во многом при 
государственной поддержке, так наблюдается рост численности занятых 
в МСП (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Численность занятых в МСП, тыс. человек 
 

 2016 2017 2018 2022* 
Республика Казахстан  3166,8 3190,1 3321,9 3614,02 
Акмолинская область 132,4 129,5 133,7 138,22 
Актюбинская область 134,8 137,5 141,9 142,62 
Алматинская область 258,0 239,9 253,1 248,82 
Атырауская область 123,5 126,7 136,3 128,82 
Западно-Казахстанская область  106,9 113,1 115,1 111,69 
Жамбылская область  117,4 120,1 120,1 119,20 
Карагандинская область 230,8 232,2 238,0 233,66 
Костанайская область  151,2 154,4 160,0 155,19 
Кызылординская область 81,6 85,6 93,3 86,83 
Мангистауская область 112,0 116,2 123,1 117,09 
Павлодарская область 131,3 131,3 134,0 132,20 
Северо-Казахстанская область 102,5 102,4 105,1 103,33 
Туркестанская область 198,1 197,5 204,8 200,13 
Восточно-Казахстанская область 234,7 227,5 232,2 231,47 
г. Нур-Султан 325,2 328,2 375,8 343,07 
г. Алматы 598,2 613,2 610,3 607,23 
г. Шымкент 128,2 134,9 145,1 136,07 
Примечание: [2] 

 

* прогноз 
 
По состоянию на 1 января 2019 г. количество действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
составило 1241,3 тыс. единиц. Численность занятых в МСП на 1 января 
2019 г. составила 3321,9 тыс. человек. Выпуск продукции (товаров и 
услуг) субъектами МСП за 2018 г. составил 26473,1 млрд. тенге. Доля 
численности занятых в МСП в экономически активном населении  
в 2018 году в Республике Казахстан составила 36,4%. В таблице 2 
представлено количество действующих предприятий МСП по видам 
экономической деятельности.  
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Таблица 2 – Количество действующих предприятий МСП по видам 
экономической деятельности 

единиц 

 2016 2017 2018 2022* 
Всего 192348 211360 233945 316544 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 8544 11099 11862 18648 
Промышленность 17551 18693 19263 22564 

- горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 

2185 2370 2607 3339 

- обрабатывающая промышленность 13464 14214 14391 16051 
- электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное кондиционирование 
707 787 888 1835 

- водоснабжение; канализационная система, 
контроль над сбором и распределением 
отходов 

1195 1322 1377 1893 

Строительство 31327 32432 34990 58977 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

57265 64806 74285 182241 

Транспорт и складирование 8910 9243 10127 17885 
Услуги по проживанию и питанию 3273 3778 4500 10836 
Информация и связь 6069 6396 6880 11127 
Финансовая и страховая деятельность 5572 5623 5784 7197 
Операции с недвижимым имуществом 7797 8260 8859 14116 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

15975 16696 17761 26609 

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 

10016 10862 11996 21805 

Образование 4783 5991 7381 20251 
Здравоохранение и социальные услуги 3007 3389 3854 8049 
Искусство, развлечения и отдых 1656 1947 2276 5346 
Предоставление прочих видов услуг 10603 12145 14127 31567 
Примечание: [2]  

 

* прогноз 
 
По количеству действующих предприятий МСП по видам 

экономической деятельности, 32% составляет оптовая и розничная 
торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов.  

Согласно Государственной Программе «Дорожная карта бизнеса 
2020» ключевым направлением в развитии производственного сектора 
является формирование сообщества инициативных и молодых 
предпринимателей [3]. 

В настоящее время молодежное предпринимательство 
представлено: услугами в сфере красоты; работами в IT-сфере; мини-
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гостиницами; взаимосвязью «дом – бизнес» (мини-пекарни, 
крестьянские хозяйства, автомастерские, торговые магазины и т.д.); 
досугом и прочими. На наш взгляд, особое внимание молодёжному 
предпринимательству уделяется ввиду наличия следующих сильных и 
слабых сторон в соответствии с таблицей 3. 

 
Таблица 3 – Сильные и слабые стороны молодежного предпринимательства 
 

Сильные стороны молодёжного 
предпринимательства 

Слабые стороны молодёжного 
предпринимательства 

- инновационность мышления 
молодежи; 

- мобильность, гибкость подходов, 
быстрота реакции по освоению новых 
рынков; 

- возможности постоянного обновления 
знаний и навыков в соответствии с 
меняющимися требованиями 
производства и рынка; 

- способность молодых людей 
выдерживать повышенные трудовые и 
нервные нагрузки, сопровождающие 
предпринимательскую деятельность, 
особенно на её стартовом этапе; 

- предрасположенность молодёжи к 
риску 

- отсутствие деловой репутации; 
- слабые практические навыки 

применения экономических 
законов и механизмов; 

- проблема формирования 
стартового капитала; 

- недостаток личных контактов в 
сфере бизнеса и во властно-
управленческих структурах; 

- незащищённость от воздействия 
бюрократических структур; 

- наиболее активный соблазн 
«теневого» 
предпринимательства и 
незащищённость от воздействия 
криминальных структур 

 
Таким образом, молодежь – это наиболее активная часть общества, 

которая быстро реагирует на любые изменения в жизни и эффективно 
воспринимает их полезные аспекты. Молодые люди обладают большим 
потенциалом и предпринимательскими способностями, чем другие 
возрастные группы.  

В настоящий момент существует достаточное количество 
информационных сайтов, из которых только все пересмотрев, 
предприниматель может сделать вывод о существовании институтов 
поддержки малого предпринимательства. Предлагаем поместить на все 
информационные ресурсы схему инновационного лифта, из которого 
предприниматель сразу может определить институт, оказывающий 
поддержку на соответствующем этапе бизнес-идеи. Этапы при 
реализации бизнес-проекта молодежного предпринимательства 
представлены в соответствии с рисунком 1. 
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    Запуск проекта 

    Предкоммерче‐
ские исследо‐
вания (разра‐
ботка бизнес‐
плана, патенто‐
вание, создание 

опытного 
образца) 

    Вопрос об 
финансировании 

проекта 
  Поисковые 

исследования, 
НИОКР 

Создание  
идеи 

Предпри‐
ниматель 

‐ Предприниматель;
‐ Ассоциация 
семейного бизнеса 
Казахстана (проект 
«Династия») 

‐ НПП «Атамекен» 
(Бизнес‐Бастау); 

‐ Даму‐франчайзинг;
‐ ТОО «Павлодар‐
ский региональный 
научно‐технологи‐
ческий центр»; 

‐ Центр коммерциа‐
лизации и Бизнес‐
акселератор 

‐ АО ФРП «Даму» 
(Дорожная карта 
бизнеса 2020); 

‐ собственные 
средства; 

‐ бизнес‐ангелы; 
‐ АО НАТР (грантовое 
фин‐е); 

‐ АО «Кредитная аграр‐
ная корпорация»; 

‐ Даму‐лизинг; 
‐ АО «KAZNEX INVEST»; 
‐ АО «КазАгроФинанс»;
‐ АО «Аграрная кредит‐
ная корпорация» 

‐ АО «Фонд финан‐
совой поддержки 
сельского хозяйства» 

‐ АО ФРП «Даму» 
(Дорожная карта 
бизнеса 2020); 

‐ НПП «Атамекен» 
(Бизнес‐Бастау, 
Жас касипкер); 

‐ ТОО «Павлодар‐
ский региональ‐
ный научно‐
технологический 
центр»; 

‐ Международная 
StartUp 
Академия; 

‐ АО «СПК» 
 

‐ АО ФРП «Даму» 
(Дорожная 
карта бизнеса 
2020); 

‐ НПП 
«Атамекен» 
(Бизнес‐Бастау); 

‐ АО "Экспортная 
страховая 
компания 
"KazakhExport"; 

‐ АО «СЭЗ 
«Павлодар» 

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 1 – Этапы при реализации бизнес-проекта молодежного 
предпринимательства 

 
Обществу необходимо развивать молодежное предпринима-

тельство, поощрять и распространять его цивилизованные формы. 
Молодежный малый бизнес, может решить вопросы занятости населения 
при значительно меньших затратах, по сравнению с крупным бизнесом.  

Основными целями и задачами молодежного предпринимательства 
являются: популяризация предпринимательства среди молодежи, 
формирование предпринимательской среды; систематическое 
вовлечение дееспособной молодежи в предпринимательскую 
деятельность; отбор перспективных предпринимательских идей; 
специализированное обучение, приобретение молодежью деловых 
навыков; поддержка молодых предпринимателей, в том числе освещение 
в СМИ историй успеха, как ключевого показателя эффективности 
развития молодежного предпринимательства; информационная 
поддержка молодежного предпринимательства; и др. [4]. 
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Вместе с тем следует подчеркнуть весомый вклад институтов раз-
вития, так, например, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, 
Банк развития Казахстана, Казахстанский Институт Развития Индустрии, 
«КазАгроФинанс», Национальное агентство по технологическому разви-
тию, Агентство по экспорту и инвестициям «KaznexInvest» и мн. др.  
К международным организациям, которые оказывают меры поддержки 
развитию МСП можно выделить Службы старших экспертов из Герма-
нии, Европейский банк развития и реконструкции и др. Также Советом 
по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан был 
сформирован Фонд молодежных инициатив, который осуществляет 
деятельность по поддержке молодежного предпринимательства. 

Уникальные возможности воплотить в жизнь свои идеи и бизнес-
планы и получить грантовое финансирование для молодых предпри-
нимателей предоставляет проект «Жас кәсіпкер» в рамках госпрограмм 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 годы «Еңбек» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Участниками 
проекта являются молодые предприниматели (до 29 лет включительно), 
члены молодых семей.  

В рамках года молодежи по проекту «Жастар – ел тірегі» внедрено 
грантовое финансирование молодых предпринимателей, которое 
осуществляется по госпрограммам «Дорожная карта бизнеса-2020» и 
развития продуктивной занятости и «Еңбек».  

По мнению авторов, под интенсификацией молодежного предпри-
нимательства понимается разработка соответствующих организационно-
экономических механизмов, состоящих из взаимодействующих 
элементов, которые прямо и косвенно создают условия для развития 
молодежного предпринимательства (рисунок 2). 

На базе крупных университетов Республики Казахстан, созданы 
стартап подразделения, направленные на развитие студенческого и 
преподавательского предпринимательства и коммерциализацию 
проектов. Целевой аудиторией данных подразделений являются 
начинающие предприниматели из числа студентов, преподавателей и 
научных деятелей. Данные подразделения создает бизнес среду, тем 
самым резиденты набираются практического опыта и обучаются 
навыкам ведения бизнеса [5].  

В свою очередь, стартап представляет собой бизнес-проект с 
небольшой историей операционной деятельности [6]. В настоящее время 
нет точного определения термина «стартап». Различные модели 
выделяют этапы роста на основе решений, целей, к которым стремится 
организаци. В комплексе модель становления и развития стартапа может 
быть сгруппирована по четырем составляющим, содержание которых 
представлено в соответствии с рисунком 3.   
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Источник: составлено авторами 

Рисунок 2 – Организационно-экономические механизмы построения  
и функционирования молодежного предпринимательства  

(теоретическо-методологический аспект) 
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Источник: составлено авторами 
Рисунок 3 – Модель становления и развития стартапа 

 
Обобщая результаты исследования [7, 8, 9, 10] по организационно-

экономическим механизмам можно представить следующую модель 
становления и развития стартапа (рисунок 4). 

Одним из результирующих вариантов акселерации стартап-
проектов должно стать окончательное решение о реализации какой-либо 
бизнес-идеи. Если такая идея имеет место, то работа «Стартап-центра» 
переходит на следующий процессный этап – фандрайзинг. 

Оптимальными результирующими аспектами фандрайзинга (на 
примере Павлодарского региона) может стать динамика привлечения 
инвестиций, представленная на рисунке 5. 

Частными результирующими аспектами функционирования 
региональных «Стартап-центров» с экспертной точки зрения могут стать, 
индикативные показатели, представленные в таблице 4. 
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Источник: составлено авторами 
Рисунок 4 – Систематизированные организационно-экономические 

механизмы построения предпринимательской деятельности молодежи 
 
 

 
 

Источник: составлено авторами 
Рисунок 5 – Динамика привлечения инвестиций в рамках реализации 

фандрайзинга стартап-проектов  
(на примере Павлодарской области) 
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Таблица 4 – Частными результирующие аспекты функционирования 
региональных «Стартап-центров» (на примере Павлодарской области) 

 

Наименование показателя 
Вероятностные 

значения 
Максимум Минимум 

Ежегодное обучение молодежи предпринима-
тельству, чел. 

250 300 

Ежегодная акселерация проектов, кол-во ед. 25 50 
Ежегодное привлечение инвестиций на реализа-
цию стартап-проектов, млн. тенге 

180 200 

Создание новых рабочих мест для молодежи,  
кол-во ед. 

400 500 

Выход на автономию стартап-проектов, кол-во ед. 5 10 
Ежегодный инвестиционный доход от реализации 
стартап-проектов, млн. тенге 

60 75 

Средняя общая рентабельность (эффективность) 
молодежных стартап-проектов, % 

33,3 37,5 

Средние сроки окупаемости молодежных стартап-
проектов, годы 

3 2,7 

 
Исследование вопросов прогнозирования и оценки экономического 

эффекта в рамках применения на практике современных направлений 
решения проблем занятости молодежи на принципах развития 
молодежного предпринимательства показывает, что в Республике 
Казахстан молодежный рынок труда и молодежное бизнес-
предпринимательство могут послужить одним из ведущих и 
определяющих инструментов инновационного развития экономики 
страны, повышения инновационной активности производственной 
сферы. Это в свою очередь укрепит положение страны в ведущих 
мировых рейтингах, таких как конкурентоспособность, инновационность 
и качество жизни населения. 
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Раздел 3 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РОСТА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
 

3.1. Результативность управления развитием промышленных 
монопрофильных муниципальных образований России 

 
По состоянию на 31 декабря 2019 года 321 муниципальное 

образование в Российской Федерации имели статус моногородов, 
которые, несмотря на то, что только около 30 % из них находятся в 
благополучном социально-экономическом положении, в настоящее 
время рассматриваются Правительством Российской Федерации как 
«драйверы роста и экономического развития» [1]. Следует подчеркнуть, 
что, согласно данным официальной статистики, в моногородах 
проживают свыше 13 млн. чел., из которых не менее 60 % составляет 
трудоспособное население. В наименее благополучных моногородах, 
относящихся к «красной зоне», проживает около 25 % населения 
монопрофильных муниципальных образований, в городах с рисками 
ухудшения социально-экономического положения – 43 % населения и 
только около 32% населения проживает в стабильных моногородах [2]. 
Проблема управления стабильным экономическим развитием 
монопрофильных муниципальных образований не нова и актуальна для 
любой промышленно развитой страны. Локализация природных и 
трудовых ресурсов по отдельным территориям, а также сложившаяся на 
их основе специализация, связанная с разделением труда, привели к 
появлению населенных пунктов, экономика которых ориентирована, 
преимущественно, на определенный вид промышленной деятельности. 
История таких населенных пунктов насчитывает десятки, а не редко, и 
сотни лет. 

На каждом этапе своего исторического развития общество пытается 
решать проблемы монопрофильных муниципальных образований, 
создавая для этого институциональную основу и разрабатывая 
необходимый инструментальный аппарат. 

Для современной России решение проблем моногородов связано с 
функционированием ряда фондов, целенаправленной деятельностью 
различных министерств и ведомств, а также участием финансовых 
организаций в инвестиционных программах развития отдельных 
регионов страны (таблица 1).  
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Таблица 1 – Институциональная основа государственной поддержки развития 
моногородов России 
 

Занимаются поддержкой развития моногородов России  
Министерства 

Российской Федерации 
Фонды и агентства Финансовые 

институты 
 экономического 

развития; 
 финансов;  
 промышленности и 

торговли; 
 сельского хозяйства; 
 связи; 
 труда; 
 просвещения; 
 культуры; 
 здравоохранения; 
 транспорта; 
 развития Дальнего 

Востока; 
 строительства; 
 юстиции 

 Фонд развития моногородов; 
 Фонд развития 

промышленности; 
 АО «Корпорация МСП»; 
 Фонд-оператор Президента 

РФ по развитию 
гражданского общества; 

 Государственная корпорация 
развития РФ; 

 Фонд содействии 
реформированию ЖКХ; 

 АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых 
проектов» 

 ГКР «ВЭБ» РФ; 
 АО «ВЭБ 

Инфраструктура»; 
 АО «РЭЦ»; 
 АО «МСП Банк»; 
 АО «ЭКСАР»; 
 АО 

«Росэксимбанк»; 
 ПАО «Сбербанк 

России»; 
 Банк ВТБ (ПАО); 
 АО 

«Россельхозбанк»;  
 АО «ЮниКредит 

Банк». 

 
Начиная с 2014 года, в Российской Федерации реализовывалось 

несколько программ, направленных на социально-экономическое 
развитие монопрофильных муниципальных образований: 

- государственная программа 2014–2015 годов; 
- приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» с 

ноября 2016 года по декабрь 2025 года (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 
протокол от 30.11.2016 № 11); применяется с учетом запросов на 
изменение, утв. протоколами президиума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11.04.2017 г. 
№ 4; от 28.06.2017 г. № 7; от 20.10.2017 г. № 11 [3]. 

Имея общие цели и задачи, направленные на возрождение 
экономики монопрофильных муниципальных образований, указанные 
программы отличались масштабами финансирования, набором 
применяемых инструментов, нормативно-правовым обеспечением и 
составом участников. Приостановка действия программы поддержки 
моногородов в 2019 году была обусловлена низкой результативностью 
мероприятий, реализуемых в рамках программы, что было установлено в 
ходе контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 
Российской Федерации [4]. 
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Аудиторы Счетной Палаты Российской Федерации предложили 
Правительству Российской Федерации «…определить предпочтительные 
меры государственной поддержки исходя из перспектив развития 
каждого отдельно взятого муниципального образования. При этом меры 
государственной поддержки должны быть интегрированы в систему 
стратегических целей и задач пространственного развития Российской 
Федерации, а также отраслевых документов стратегического 
планирования» [4]. 

Соответственно, начиная с 2019 года, меры по государственной 
поддержке моногородов и их предприятий рассмотрены в отраслевых 
документах стратегического развития, а также в следующих 
национальных проектах и программах, действующих до 2025 года: 
«Производительность труда и поддержка занятости» [5], «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [6] и др. 

Действительно, за прошедшие 5 лет количество моногородов в 
Российской Федерации увеличилось на 2,5%, а численность 
проживающего в них населения сократилась не менее чем на 5%, что 
свидетельствует об оттоке населения из монопрофильных 
муниципальных образований. 

Не ставя задачу анализа результатов контрольного мероприятия, 
проведенного аудиторами Счетной Палаты Российской Федерации, 
авторы предприняли собственную попытку оценить сложившуюся в 
стране ситуацию с результативностью управления развитием 
монопрофильных промышленных муниципальных образований. 

Прежде всего, следует обратить внимание на механизм 
формирования перечня монопрофильных муниципальных образований. 

Стратификация монопрофильных муниципальных образований 
была осуществлена согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2014 г. № 709 «О критериях отнесения 
муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным 
(моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от 
рисков ухудшения их социально-экономического положения» [7], 
определившим условия отнесения муниципальных образований к 
монопрофильным. 

Нормативный документ, в котором был сформирован список 
моногородов, – распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.07.2014 г. № 1398-р (ред. от 08.08.2019 г.) «Об утверждении перечня 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)» [8], за прошедшие 5 лет претерпел 7 редакций (таб- 
лица 2). 
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Таблица 2 – Редакционные изменения в составе перечня моногородов на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 
г. № 1398-р  
 

№ п/п Дата утверждения документа Регистрационный номер 
1 29 июля 2014 года № 1398-р 
2 16 апреля 2015 года № 668-р 
3 7 августа 2015 года № 1526-р 
4 28 октября 2015 года № 2190-р 
5 24 ноября 2015 года № 2388-р 
6 13 мая 2016 года № 891-р 
7 18 марта 2019 года № 453-р 
8 8 августа 2019 года № 1762р 

 

Источник: [8]. 
 
Формирование перечня моногородов в рамках трех категорий  

(таблица 3) было выполнено с целью возможности и целесообразности 
разработки дифференцированного подхода к управлению развитием 
моногородов в зависимости от складывающейся на территории 
определенных муниципальных образованиях социально-экономической 
ситуации. 

При этом предполагалось, что в каждом конкретном случае 
принятия управленческих решений ставятся четкие цели и решаются 
вытекающие из стратегии развития моногорода задачи: от изменения 
категории до преодоления монопрофильности муниципального 
образования как социально-экономического явления. 

 

Таблица 3 – Состав монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации, включая поселки городского типа (далее – п.г.т.) 
 

№ 
п/п 

Категория моногородов Июль 
2014 г. [9]

Май 2015 
г. [10] 

Август 
2019 г. [8] 

1 С наиболее сложным социально-
экономическим положением 

75, в т.ч. 
20 – п.г.т. 

94, в т.ч. 
31 – п.г.т.

97, в т.ч. 
30 – п.г.т. 

2 Имеющие риски ухудшения 
социально-экономического 
положения 

149, в т.ч. 
42 – п.г.т. 

154, в т.ч. 
42 – п.г.т.

149, в т.ч. 
38 – п.г.т. 

3 Со стабильной социально-
экономической ситуацией 

89, в т.ч. 
23 – п.г.т. 

71, в т.ч. 
21 – п.г.т.

75, в т.ч. 
21 – п.г.т. 

 Итого 313, в т.ч. 
85 – п.г.т. 

319, в т.ч. 
94 – п.г.т.

321, в т.ч. 
89 – п.г.т. 

 
Необходимо подчеркнуть, что основанием для отнесения 

муниципального образования к монопрофильному является 
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существование одного из двух условий (таблица 4). Одновременное 
соответствие 4 критериям в рамках 1 случая, по мнению авторов, 
практически невозможно, прежде всего, для крупных городов, поскольку 
градообразующих организаций с численностью персонала, превыш-
ающей 10 тыс. чел.1, не так много в российской промышленности. 
Указанное обстоятельство объясняется несколькими причинами: 
постоянной оптимизаций численности персонала промышленных 
предприятий при сокращении объема производства промышленной 
продукции в связи с низким уровнем конкурентоспособности 
производимой и не востребованной на отраслевых рынках продукции, а 
также получившими достаточно широкое распространение на 
промышленных предприятиях мероприятий по цифровизации бизнес 
процессов.  
 

Таблица 4 – Критерии отнесения муниципальных образований к моногородам 
 

Муниципальное образование относится к монопрофильному в одном 
следующих двух случаев 

1 случай: Муниципальное образование признается монопрофильным при 
одновременном соответствии следующим критериям 
1 Муниципальное образование имеет статус городского округа или 

городского поселения за исключением муниципальных образований, в 
которых находится законодательный (представительный) орган власти 
субъекта РФ 

2 Численность постоянного населения муниципального образования 
превышает 3 тыс. чел. 

3 Численность работников одной организации (филиала) или нескольких, 
объединенных единством технологического процесса в течение 
последних 5 лет достигла 20% среднесписочной численности всех 
работников организаций, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования 

4 Градообразующая организация осуществляет производственную 
деятельность в области промышленного производства за исключением 
добычи нефти и газа 

2 случай: Муниципальное образование включено по состоянию на 1 января 
2014 года в перечень монопрофильных муниципальных образований 
5 В зависимости от рисков ухудшения социально-экономического 

положения муниципальное образование относится к первой или второй 
категории 

 

Источник: [7]. 

                                                           
1 При численности населения моногорода от 70 тыс. чел. и выше и доли рабо-
тоспособного населения на уровне 70%, среднесписочная численность персо-
нала градообразующей организация должна составлять не менее 10 тыс.чел. 
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В этой связи, главной причиной отнесения муниципального 
образования к монопрофильному является исторически сложившееся 
представление о составе российских моногородов. 

По мнению авторов, роль основного критерия для 
градообразующего предприятия, определяющего монопрофильность 
муниципального образования должен играть показатель «Объем 
реализованной продукции в процентном соотношении от масштаба 
муниципальной экономики в целом», что и определит, в конечном итоге, 
монопрофильность муниципального образования. 

Что касается распределения монопрофильных муниципальных 
образований по категориям («1» – наиболее сложное социально-экономи-
ческое положение, «2» – имеются риски ухудшения социально-экономи-
ческого положения, «3» – стабильная социально-экономическая 
ситуация) (таблица 5), соответствующий нормативный документ 
определил наличие разных критериев по соответствующим категориям.  
 

Таблица 5 – Категории монопрофильных муниципальных образований и 
критерии их определяющие  
 

Критерии Категории моногородов 
«1» «2» «3» 

1. Градообразующая организация пре-
кратила свою деятельность или в 
отношении ее возбуждена процедура 
банкротства 

Соответ-
ствие не 
менее 2-м 
из первых  
5 признаков

- - 

2. Имеется информация о планируемом 
сокращении не менее 10 среднесписочной 
численности градообразующей 
организации 
3. Неблагоприятные конъюнктура рынка 
и (или) развитие отраслевого рынка 
градообразующей организации 
4. Уровень регистрируемой безработицы 
более чем в два раза превышает средний 
по РФ уровень 
5. Опрос населения, проводимый службой 
охраны РФ подтвердил неблагопо-
лучность социально-экономического 
ситуации 
6. Имеется информация о планируемом 
сокращении не менее 3% среднеспи-
сочной численности градообразующей 
организации 

- Соответ-
ствие 
одному из 
6 и 7 
признаков 

- 

7. Уровень регистрируемой безработицы 
превышает средний по РФ уровень 
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Окончание таблицы 5 

Критерии Категории моногородов 
«1» «2» «3» 

8. На территории муниципального 
образования осуществляет свою 
производственную деятельность 
градообразующая организация н 

- - Соответ-
ствие 
одновре-
менно 8, 9, 
10 и 11 
признакам 

9. Отсутствует информация о 
планируемом сокращении не менее 3% 
среднесписочной численности 
градообразующей организации 
10. Уровень регистрируемой 
безработицы не превышает средний по 
РФ уровень 
11. Опрос населения, проводимый 
службой охраны РФ подтвердил 
благополучность социально-
экономического ситуации 

 

Источник: [7]. 
 
При этом наиболее жесткие условия (одновременное соответствие 

4 критериям) приято для третьей категории моногородов – наиболее 
благополучной в социально-экономическом плане. 

Для отнесения моногорода в первую, наиболее сложную, с точки 
зрения перспектив экономического развития, категорию достаточно 
соблюдение двух из пяти предложенных критериев. 

В этой связи, неудивительно, что количество моногородов, 
относящихся к «1» категории существенно возросло (см. таблицу 3). При 
этом в их составе оказались крупнейшие города России (например, 
Тольятти и Набережные Челны), социально-экономическая ситуация в 
которых несопоставима с малыми моногородами (в частности, с 
моногородом Пикалево в Ленинградской области). 

Наибольшее количество изменений в составе моногородов по 
категориям произошло во второй редакции распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2014 г. № 1398-р [10] (см. таблицу 3). 
При этом изменения коснулись, в основном, поселков городского типа и 
малых городов. 

Для исследования причин, обусловивших изменение состава 
моногородов по категориям за последние 5 лет, авторы выбрали четыре 
субъекта Российской Федерации: 

 Кемеровскую область (24 моногорода); 
 Пермский край (10 моногородов); 
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 Свердловскую область (17 моногородов) и 
 Челябинскую область (16 моногородов). 
На территории указанных субъектов расположены 77 моно-

профильных муниципальных образований (составляющих 24% по 
общему количеству моногородов России), в которых проживает не менее 
четверти населения всех моногородов Российской Федерации. 

Монопрофильные муниципальные образования Кемеровской 
области. Кемеровская область, ориентированная на добычу каменного 
угля и железной руды, черную и цветную металлургию, машиностроение 
и металлообработку, лидирует среди всех субъектов Российской 
Федерации по количеству монопрофильных муниципальных 
образований: на ее территории расположено 19 моногородов, 
преимущественно первой и второй категории, и 5 поселков городского 
типа (таблица 6). 

За период с 2014 по 2019 год, с момента официального утверждения 
перечня монопрофильных муниципальных образований в соответствии с 
установленными категориями, два моногорода Кемеровской области 
(Гурьевск и Кисилевск) были переведены из второй категории в первую 
в связи ухудшением социально-экономического положения.  
В моногороде Калтан было отмечено резкое ухудшение социально-
экономической ситуации, что привело к переводу его из третьей 
(наиболее благополучной) категории в первую (наиболее сложную, с 
точки зрения социально-экономической ситуации). И только двум 
монопрофильным муниципальным образованиям – п.г.т. Шерегеш и 
п.г.т. Краснобродский – удалось сменить категорию со второй (имеющей 
риски ухудшения) на третью (стабильную в социально-экономическом 
плане ситуацию (см. таблицу 6). 

 

Таблица 6 – Изменение состава монопрофильных муниципальных 
образований Кемеровской области по категориям за 2014–2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование Категории монопрофильных муниципальных 
образований по состоянию на… 

Июль 2014 г. Май 2015 г. Август 2019 г. 
Монопрофильные муниципальные образования,  

не изменившие свою категорию 
1 Юрга 1 1 1 
2 Анжеро-

Судженск 
1 1 1 

3 Прокопьевск 1 1 1 
4 Салаир 1 1 1 
5 Таштагол 1 1 1 
6 Мариинск 2 2 2 
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Окончание таблицы 6 

№ 
п/п 

Наименование Категории монопрофильных муниципальных 
образований по состоянию на… 

Июль 2014 г. Май 2015 г. Август 2019 г. 
7 Топки 2 2 2 
8 Мыски 2 2 2 
9 Тайга 2 2 2 

10 Междуреченск 2 2 2 
11 Осинники 2 2 2 
12 Ленинск-Кузнецкий 2 2 2 
13 Полысаево 2 2 2 
14 Белово 2 2 2 
15 Березовский 2 2 2 
16 п.г.т. Яшкино 2 2 2 
17 п.г.т. Белогорск 3 3 3 
18 Новокузнецк 3 3 3 

Монопрофильные муниципальные образования,  
социально-экономическая ситуация в которых ухудшилась 

19 Гурьевск 2 1 1 
20 Калтан 3 1 1 
21 Киселевск 2 1 1 

Монопрофильные муниципальные образования,  
социально-экономическая ситуация в которых улучшилась 

22 п.г.т. Шерегеш 2 3 3 
23 п.г.т. 

Краснобродский 
2 3 3 

Муниципальное образование, потерявшее статус моногорода 
24 п.г.т. Мундыбаш 2 - - 

 
Наибольший интерес представляет обзор практик, связанных с 

повышением уровня категории моногородов. Рассмотрим 
положительные примеры в развитии монопрофильных муниципальных 
образований Кемеровской области, обусловившие их перевод в более 
благоприятную категорию. 

Шерегеш – поселок на юге Кемеровской области. Располагается в 
живописном уголке Горной Шории в 17 км от города Таштагола. 
Численность населения поселка Шерегеш по состоянию на 2019 год 
составила около 10 тыс. человек. Коренное население – малочисленный 
народ шорцы, которые ценят и уважают традиции и язык предков. 
Основное занятие коренного населения – охота, сельское хозяйство и 
народные промыслы. 
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Начало 50-х годов XX века ознаменовалось строительством 
рудника, и началось заселение ближайших территорий. Названный в 
честь братьев Шерегешевых, открывших месторождение железной руды 
в 1912 году, поселок в 1957 году получил статус рабочего, который и до 
настоящего времени обеспечивает железной рудой металлургические 
предприятия Кузбасса, являясь одним из крупнейших в России. 
Градообразующее предприятие в п.г.т. Шерегеш – Горно-Шорский 
филиал ОАО «Евразруда» (входит в Evraz Group), что и определяет 
финансовую устойчивость его положения. 

Еще одной причиной существенного улучшения социально-
экономического ситуации в п.г.т. Шерегеш явилось стремление 
муниципальной власти максимально развивать горнолыжный курорт, 
который был построен к открытию XVII Спартакиады народов РСФСР в 
1981 году. После завершения указанной Спартакиады горнолыжный 
комплекс Шерегеш на время был забыт, но начал вновь развиваться как 
курорт в начале 1990-х годов. В настоящее время с ноября по май 
горнолыжный курорт посещают до 1 млн. чел. в год. Более 50 
комфортабельных гостиниц, прекрасно оборудованные горнолыжные 
трассы, 19 подъемников, кафе, магазины, в том числе торгующие 
продукцией народных промыслов, предоставляют рабочие места не 
только местным жителям, но и населению близлежащих поселков [11]. 

На территории муниципального образования Шерегеш 
зарегистрировано свыше 100 индивидуальных предпринимателей, 
количество которых может возрасти, если курорт начнет работать 
круглогодично, предоставляя рабочие места в летний период, что 
позволяет уникальная природа Горной Шории. В целом, местная 
администрация заинтересована в привлечении инвестиций, что позволит 
еще более эффективно развивать муниципальную экономику поселка. 

В настоящее время самой серьезной проблемой монопрофильного 
муниципального образования п.г.т. Шерегеш является сохранность 
уникальной природной среды горной Шории для последующих 
поколений. Безусловно, работа градообразующего предприятия наносит 
определенный ущерб экологии Шерегеша. Местные власти в целях 
уменьшения негативного влияния на окружающую среду развивают 
различные экологические проекты, в первую очередь, по 
совершенствованию способов добычи железной руды. 

Для предотвращения возможного ущерба от функционирования 
курорта, по инициативе органов муниципальной власти, отряды 
волонтеров собираются в Шерегеше в первые выходные дни июня, когда 
резко сокращается количество туристов, для уборки склонов гор от 
бытового мусора, что позволяет сохранять первозданную природу 
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Горной Шории и использовать её во благо не только местного населения, 
но и туристов со всей России и Ближнего Зарубежья [11]. 

Поселок городского типа Краснобродский Кемеровской области с 
населением в 11,5 тыс.чел. (по состоянию на 2019 год) представляет 
собой классическое монопрофильное муниципальное образование, 
которое существует благодаря градообразующему предприятию 
«Краснобродский угольный разрез» – филиалу ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» (численность работающих около 2,5 тыс. чел.). 
Второе крупное предприятие поселка – швейная компания ООО 
«Надежда», обеспечивающая рабочими местами преимущественно 
женскую часть населения поселка. 

Общие балансовые запасы угля в разрезе оцениваются почти в 340 
млн. тонн. Ежегодно идет добыча энергетического угля марок Т, СС, КС, 
КО, 1-СС, ДГ в количестве около 9 млн. тонн [12]. 

Градообразующее предприятие оснащено современной техникой. 
Технический парк разреза включает 34 бульдозера, 14 буровых станков, 
более 50 экскаваторов зарубежного и отечественного производства с 
объемом ковша до 33 кубометров, 10 погрузчиков. Парк 
горнотранспортной техники имеет в своем составе более сотни БелАЗов 
грузоподъемностью от 47 до 220 тонн [8]. 

Добытый на Краснобродском разрезе уголь обогащается на двух 
обогатительных фабриках суммарной мощностью более 5,5 млн. тонн 
высококачественного концентрата коксующихся углей. Обогатительная 
фабрика «Краснобродская-Коксовая», введенная в эксплуатацию в 
августе 2011 года, представляет собой современное, с точки зрения 
применяемой технологии, предприятие, учитывающего, в том числе и 
требования природоохранного законодательства. 

В частности, это применение в водно-шламовом цикле фильтр-
прессов и радиальных сгустителей, что позволяет работать 
обогатительной фабрике без наружных гидроотвалов, которые являются 
основным источником загрязнения подземных вод региона. Помимо 
этого, на разрезе используются дробильно-сортировочный комплекс и 
дробильно-погрузочная установка, обогатительные установки, 
сортировочный технологический комплекс, мобильные дробилки 
Mobirex MR № 1 и № 2.  

«Краснобродский угольный разрез» планирует увеличение добычи 
угля на одноименном поле. Здесь также планируется строительство 
очистной установки с КНС для переработки разубоженной горной массы 
[12]. 

Разрез «Краснобродский – Южный» осуществляет экспорт 
добытого угля в страны Европы и Азии. В России его основной 
потребитель – Холдинг «Евраз». Выручка разреза в 2017 году составила 
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5,7 млрд. рублей, а чистая прибыль – почти 1 млрд. рублей, что 
соответствует довольно высокому уроню показателя «рентабельность 
продаж» (17,54%).  

Однако в указанный период «Альфа-банк» предоставил 
предприятию 143 млн. долларов США для консолидации акций 
предприятия и реструктуризации имеющихся у него обязательств. 
Впоследствии «Альфа-банк» подал в Московский Арбитражный суд 
исковое заявление о взыскании 9,5 млрд. рублей с указанного 
предприятия. Суд поддержал позицию кредитного учреждения. В апреле 
2019 года банк обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с 
целью признать разрез несостоятельным из-за долга в 8,5 млрд. рублей и 
неустойки в 583, 8 млн. рублей [13]. В отношении разреза 
«Краснобродский – Южный» суд открыл процедуру реализации 
имущества, о чем сообщается в картотеке дел суда. Однако в открытых 
материалах опубликована только резолютивная часть решения, 
подробности дела пока не раскрываются. После вынесения 
Арбитражным Судом Москвы решения представители 
«Краснобродского – Южного» подали апелляцию в вышестоящую 
инстанцию, которая должна быть рассмотрена до конца 2019 года. 

Если в отношении градообразующей организации будет 
возбуждена процедура банкротства, то социально-экономическое 
положение п.г.т. Краснобродский резко ухудшится. Скорее всего, Евраз-
Холдинг не оставит свое предприятие в «беде», однако, следует 
подчеркнуть, что при наличии в монопрофильном муниципальном 
образовании службы социального контроллинга [14], сформированной из 
представителей менеджмента градообразующей организации и 
специалистов муниципальной Администрации, можно было бы 
предупредить инцидент, поставивший под угрозу финансовое 
благополучие всего п.г.т. Краснобродский. 

Монопрофильные муниципальные образования Пермской области.  
Количество монопрофильных муниципальных образований в 

Пермской области, ориентированной на черную и цветную металлургию, 
а также машиностроение и металлообработку, составляет 10 позиций. В 
середине 2019 года 3 п.г.т. были исключены из утвержденного 
Правительством Российской Федерации списка в связи с их 
присоединением к другим муниципальным образованиям (таблица 7). 

Положительная динамика статуса монопрофильных 
муниципальных образований Пермской области отмечена только для 
небольшого города Нытва с населением 18,4 тыс. чел. (по состоянию на 
2019 год), на территории которого кроме градообразующего предприятия 
(Нытвенский металлургический завод, созданный в 1763 году) 
функционируют также мясокомбинат и молочный завод [15]. 
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Таблица 7 – Изменение состава монопрофильных муниципальных 
образований Пермского края по категориям за 2014–2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование Категории монопрофильных муниципальных 
образований по состоянию на… 

Июль 2014 г. Май 2015 г. Август 2019 г. 
Монопрофильные муниципальные образования,  

не изменившие свою категорию 
1 Красновишерск 1 1 1 
2 Очер 1 1 1 
3 Чусовой 1 1 1 
4 Горнозаводск 2 2 2 
5 Александровск 2 2 2 
6 п.г.т. Юго-

Камский 
2 2 2 

Монопрофильные муниципальные образования,  
социально-экономическая ситуация в которых улучшилась 

7 Нытва 1 1 2 
Муниципальные образования, потерявшие статус моногорода 

8 п.г.т. Теплая Гора 1 1 - 
9 п.г.т. Уральский 1 1 - 

10 п.г.т. Пашия 2 2 - 
 
В настоящее время, после нескольких серьезных реконструкций, 

Нытвенский металлургический завод является одним из крупнейших в 
России производителей биметалла, литья из алюминия, титана и 
магниевых сплавов. В цехе порошковой металлургии завода выпускается 
более 100 наименований деталей, пользующихся большим спросом у 
машиностроителей, Цех товаров широкого потребления производит 
столовые приборы и металлические емкости для пищевых продуктов. 

Продукция завода, регулярно получая награды на всероссийских и 
международных конкурсах в Москве, Париже и странах Ближнего 
зарубежья, широко используется оборонными предприятиями, 
Монетными Дворами России и стран СНГ. По объему отгруженных 
товаров, работ и услуг экономика моногорода носит индустриальный 
характер – доля промышленной продукции в общем объеме составляет 
почти 90%. Объем отгруженной предприятиями города продукции в 2018 
году возрос на 24% по сравнению с 2017 годом. 

Объем инвестиций в развитие промышленных предприятий 
г. Нытва в 2018 году превысил 630 млн. рублей. В пересчете инвестиций 
в основной капитал на 1 жителя, моногород занимает второе место в 
Пермской области. 
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По данным статистики на 01.01.2019 г., на территории Нытвенского 
района свою деятельность ведут 1 053 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, что в расчете на тысячу человек населения  
(41 156 в целом по району) составляет 39 единиц. В целях содействии 
развитию малого и среднего предпринимательства в Нытвенском 
муниципальном районе реализуется соответствующая программа.  
В 2018 году субсидию получили 2 субъекта малого и среднего 
предпринимательства в сумме 2,4 млн. рублей. Заявки принимались 
только от предпринимателей, ведущих свою деятельность, либо 
зарегистрированных на территории моногорода Нытва [16]. 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2019 г. № 397 «О 
создании территории опережающего социально-экономического 
развития «Нытва» [17] дало моногороду статус территории 
опережающего социально-экономического развития, что будет 
способствовать созданию условий для диверсификации 
промышленности и откроет для монопрофильного муниципального 
образования, которое продолжает оставаться в категории моногородов с 
повышенными рисками ухудшения социально-экономической ситуации, 
принципиально новые возможности для привлечения инвестиций не 
только в экономику города, но и Нытвенского района в целом. 

И, наконец, следует отметить, что, по-прежнему, достаточно острой 
остается проблема занятости населения. По итогам 2018 года уровень 
регистрируемой безработицы в районе составил 3,0%, что превышает 
аналогичный показатель в целом по области (2,5%) и России в целом 
(0,9%) и предполагает необходимость координации усилий 
градообразующей организации и муниципалитета по созданию более 
благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Монопрофильные муниципальные образования Свердловской 
области. В перечне моногородов Свердловской области 17 позиций, 
причем имеет место практически равномерное распределение 
муниципальных образований по категориям моногородов (таблица 8). 

За анализируемый период три моногорода Свердловской области 
улучшили свое социально-экономическое положение. Это Каменск-
Уральский, Верхняя Салда и Серов. 

Экономика моногорода Каменск-Уральский, население которого 
составляет 167,3 тыс. чел. (по состоянию на 2019 год; в городе за 
последние 30 лет произошло снижение численности населения почти на 
40 тыс. чел.), основана на функционировании предприятий металлургии. 

В общем объёме производства в моногороде Каменск-Уральский 
69,0% составляет доля цветной металлургии и 17,5% – чёрной 
металлургии. Продукция металлургических заводов города частично 
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направляется в предприятия металлообработки и машиностроения (3,7% 
экономики города). В моногороде также работают предприятия 
электроэнергетики (3,5% экономики города), производства продуктов 
питания (3,2%) и строительных материалов (0,7%). В целом, Каменск-
Уральский делает существенный вклад в экономику Свердловской 
области, обеспечивая практически 13% областного объёма продукции 
цветной металлурги [18]. 
 

Таблица 8 – Изменение состава монопрофильных муниципальных 
образований Свердловской области по категориям за 2014 – 2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование Категории монопрофильных муниципальных 
образований по состоянию на… 

Июль 2014 г. Май 2015 г. Август 2019 г. 
Монопрофильные муниципальные образования,  

не изменившие свою категорию 
1 Краснотурьинск 1 1 1 
2 Волчанск 1 1 1 
3 Карпинск 1 1 1 
4 Североуральск 1 1 1 
5 Первоуральск 1 1 1 
6 Красноуральск 2 2 2 
7 Качканар 2 2 2 
8 Верхняя Тура 2 2 2 
9 Полевской 3 3 3 

10 Нижний Тагил 3 3 3 
11 Ревда 3 3 3 
12 п.г.т. Малышева 3 3 3 

Монопрофильные муниципальные образования,  
социально-экономическая ситуация в которых ухудшилась 

13 Асбест 3 2 2 
14 Верхняя Пышма 3 2 2 

Монопрофильные муниципальные образования,  
социально-экономическая ситуация в которых улучшилась 

15 Каменск-Уральский 1 2 2 
16 Верхняя Салда 2 3 3 
17 Серов 2 3 3 

 
Три четверти промышленного производства города приходится на 

четыре градообразующих предприятия, на которых занято свыше 15% 
трудоспособного населения города: ОАО «Синарский трубный завод»; 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»; ОАО «Каменск-
Уральский завод по обработке цветных металлов»; филиал «УАЗ-СУАЛ» 
ОАО «СУАЛ». 
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ПАО «Синарский трубный завод» (далее СинТЗ) специализируется 
на производстве стальных и чугунных труб. Относится к трубным 
заводам «Большой восьмёрки» и входит в Трубную металлургическую 
компанию. СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного 
сортамента – бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, 
нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие, бесшовные 
горячекатаные, холоднодеформированные и теплоизолированные трубы. 
Продукция завода используется нефтегазодобывающими 
объединениями, машиностроительными заводами, в энергетическом 
комплексе России, многими строительными и коммунальными 
организациями. Трубы производятся в соответствии со стандартами API, 
EN/DIN, ASTM. Система менеджмента качества сертифицирована по 
международным стандартам EN ISO 9001 / API Q1. Продукция 
предприятия поставляется как российским, так и зарубежным 
потребителям. 

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее КУМЗ) 
создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства 
авиационной промышленности для обеспечения предприятий 
самолётостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых 
сплавов, полученных обработкой давлением. Завод производит из 
алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, 
трубы сварные, прессованные и бурильные, прутки, проволоку, 
штамповки любой конфигурации, диски для легковых и грузовых 
автомобилей, теплообменники для холодильников, окрашенные профили 
и конструкции. На КУМЗе проходили своё промышленное опробование 
различные научные разработки и технические решения в области 
современной металлургической технологии. С развитием в стране 
программы освоения космоса завод одним из первых приступил к 
выполнению заказов для космической промышленности. Продукция 
завода нашла применение при строительстве космических кораблей 
«Восток», «Восход» и «Буран», орбитальных станций «Салют» и «Мир», 
ракет-носителей «Протон», транспортных кораблей «Союз» и 
«Прогресс». Специалисты завода принимали участие в создании 
Международной космической станции, а также в программе «Морской 
старт» [19]. 

На предприятиях цветной металлургии (ОАО «КУЗОЦМ», «УАЗ-
СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ») налажено производство проката и 
прессовой продукции из латуни, меди, бронзы, из алюминиевых, 
алюминий-литиевых и магниевых сплавов; легкосплавных бурильных 
труб, а также производство первичного алюминия, глинозёма, 
кристаллического кремния. 
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Кроме градообразующих в городе также функционируют 
предприятия машиностроения и металлообработки, авиационного 
приборостроения, производства бытовой техники и строительных 
материалов, а также пищевой промышленности. 

В свое время город оказался в первой категории с наиболее 
сложным социально-экономическим положением после кризиса 2008 
года, когда градообразующие организации объявили о резком 
сокращении штатов. В настоящее время ситуация стабилизировалась, что 
позволило уже в 2015 году Каменск-Уральску занять позицию во второй 
категории моногородов. И хотя риски ухудшения социально-
экономической ситуации в моногороде сохраняются, администрация 
муниципального образования ищет реальные пути для повышения 
результативности экономики города. 

В настоящее время профильными специалистами, прошедшими 
обучение в Московской школе управления «Сколково», подготовлен 
проект Комплексного плана развития моногорода Каменска-Уральского, 
ключевыми направлениями которого являются: кооперация крупного, 
среднего и малого бизнеса, развитие аграрно-промышленного комплекса 
в агломерации с Каменским районом, создание комфортной городской 
среды и продвижение территории как города выходного дня. Авторы 
проекта комплексного плана развития моногорода делают ставку на 
тесное взаимодействие муниципалитета с образовательными 
учреждениями и работодателями. Успешная защита проекта позволит 
получить Каменск-Уральский средства Фонда развития моногородов на 
его реализацию. 

Верхняя Салда – моногород с населением 44,75 тыс. чел. (по 
состоянию на 2019 год; максимальная численность достигала 56,0 тыс. 
чел. в начале 2000-х годов) ведет свою историю с 1778 года, которая 
тесно связана с деятельностью промышленников Демидовых. В 
настоящее время Верхняя Салда – это развитый индустриальный центр. 
Здесь находится крупнейшее в мире предприятие, производящее изделия 
из титана и его сплавов (ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»), 
являющееся градообразующим для муниципального образования.  
В числе городских предприятий также имеются чугунолитейный завод и 
хлебокомбинат. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по промышленности 
муниципального образования превышает 90 млрд. руб., в т.ч. доля 
градообразующей организации составляет 95%. 

Глубоко интегрированная в мировую авиакосмическую индустрию, 
корпорация является единственной в мире титановой компанией, 
осуществляющей полный цикл производства: от переработки сырья до 
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выпуска конечной продукции. Кроме продукции из титана и титановых 
сплавов «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» производит также 
прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, 
полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на 
никелевой основе. В 2018 году компания отгрузила почти 31 тыс. тонн 
титановой продукции, 75% которой составляет экспорт [20]. 

Основными потребителями продукции «ВСМПО-АВИСМА» 
являются крупнейшие в мире авиастроительные компании, в том числе 
Боинг, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Роллс-Ройс, 
Сафран, Airbus, Пратт-энд-Уитни. Партнерами организаций являются 
более 300 компаний в 48 странах мира, среди которых ведущие мировые 
авиастроительные компании Boeing, Airbus, SNECMA, Rolls Royce, 
Pratt&Whitney. Корпорация интегрирована в мировую авиакосмическую 
промышленность и является ведущим поставщиком авиационного 
титана для Airbus и Ural Boeing Manufacturing. ВСМПО-АВИСМА 
производит более 90% российского титана, экспортирует продукцию  
в 48 стран мира, имея около 350 заказчиков. Численность сотрудников – 
около 20 тыс. человек [20]. 

Компания ВСМПО-АВИСМА является одной из трёх российских 
компаний, имеющих международную аккредитацию «Nadcap» для 
производителей в аэрокосмической и военной промышленности. По 
итогам работы в 2018 году предприятие признано многими компаниями 
мира как «Лучший поставщик 2018 года». 

В рамках государственного проекта по развитию территорий в 2010 
году в Верхней Салде создана особая экономическая зона (далее – ОЭЗ) 
«Титановая долина», основное назначение которой является привлечение 
прямых иностранных и российских инвесторов в высокотехнологичные 
отрасли и импортозамещающие производства [21]. 

В 2018 году продолжилась реализация масштабной 
инвестиционной программы, которая охватывает почти все сегменты 
производственной цепочки: реализован проект по созданию 
производства по механической обработке штамповок в ОЭЗ «Титановая 
долина», завершен проект по механической обработке колец большого 
диаметра, проведена глобальная работа по реконструкции прокатных 
мощностей. В последние годы Корпорация активно диверсифицирует 
свое производство и расширяет продуктовый портфель поставляемой 
продукции. Основное внимание уделяется развитию производства 
высокотехнологичной продукции из титановых сплавов с глубокой 
степенью переработки [20]. 

Малое и среднее предпринимательство являются неотъемлемой 
частью экономики города, обеспечивая условия для создания новых 
рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной 
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напряженности, создает конкурентную среду, обеспечивает рост 
налоговых поступлений в бюджет. В муниципальном образовании 
сформирована и постоянно развивается инфраструктура поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Количество работающих у 
субъектов малого и среднего предпринимательства – 3 795 человек. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных) на одного человека составил 100 533,0 тыс. рублей, что на 
32,7% выше, чем за 2017 год. По указанному показателю 
Верхнесалдинский городской округ занимает 3 место среди 69 
муниципальных образований Свердловской области [22]. 

В городском округе Верхняя Салда внедрен муниципальный 
инвестиционный стандарт, представляющий собой набор базовых 
инструментов, позволяющих создать благоприятный инвестиционный 
климат, существенно сократить по времени все обязательные 
бюрократические процедуры, структурировать и сделать прозрачным для 
инвестора взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, что 
существенно улучшает инвестиционный климат. 

Прямое влияние на инвестиционную привлекательность 
городского округа оказывает наличие системной, глубоко проработанной 
градостроительной документации, ориентированной на раскрытие 
экономического, географического и социального потенциала 
территории. В городском округе разработаны и поддерживаются в 
актуальном состоянии документы территориального планирования [22]. 

Моногород Серов – крупный промышленный и культурный центр 
Свердловской области, а также важный транспортный узел, где 
пересекаются автомобильный, железнодорожный, трубопроводный и 
воздушный виды транспорта. Население города в 2019 году составляло 
96,61 тыс. чел. из которых 63% – трудоспособное. На территории 
монопрофильного муниципального образования расположены такие 
крупнейшие промышленные предприятия, как Надеждинский метал-
лургический завод (ранее Металлургический завод им. А.К. Серова), 
Серовский завод ферросплавов, являющиеся градообразующими 
предприятиями. Основой промышленности города является чёрная 
металлургия и машиностроение. 

В настоящее время ПАО «Надеждинский металлургический завод» 
имеет полный металлургический цикл (агломерационное, доменное, 
электросталеплавильное, прокатное и калибровочное производство), 
производя порядка 200 видов углеродистых и легированных марок стали, 
которые поставляются для автомобилестроительных заводов. Доля 
налогов, перечисляемых предприятием в местный бюджет, составляет 
14% от общих налоговых поступлений в городской бюджет. 
Металлургический завод, имея более чем 100-летнюю историю, 
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обеспечивает теплоэнергией 34% от общего объёма отапливаемого 
жилого фонда города. Предприятие осуществляет финансирование 
Дворца культуры металлургов, оказывает поддержку Дворцу водного 
спорта, учреждениям образования, здравоохранения, спорта и культуры 
[23]. 

Серовский завод ферросплавов – второе градообразующее 
предприятие, являющееся одним из крупнейших российских 
предприятий по производству хромистых ферросплавов. Более 
пятидесяти лет завод производит широкий спектр ферросплавов: 
высокоуглеродистый феррохром, среднеуглеродистый феррохром, 
низкоуглеродистый феррохром, ферросиликохром, а также 
ферросилиций. Предприятие, получая сырье не только из России, но и 
Ближнего, а также дальнего Зарубежья, работает в тесном 
сотрудничестве с Надеждинским металлургическим заводом. Ежегодный 
объём производства составляет более 200 тыс. тонн товарной продукции. 
Одним из собственников Серовского завода ферросплавов является 
Челябинский электрометаллургический комбинат (далее ЧЭМК) [24]. 

Крупным, хотя и не градообразующим, является Серовский 
механический завод, который был образован в 1932 году на территории 
Металлургического завода имени А.К. Серова. Созданное как 
федеральное государственное унитарное предприятие, завод выпускал 
широкий спектр промышленного инструмента для горнодобывающей и 
нефтяной промышленности, геологоразведки. Предприятие производило 
военную продукцию, а также товары народного потребления, 
представленные бытовыми и уличными светильниками. В годы Второй 
мировой войны на заводе выпускались боевые снаряды. В настоящее 
время предприятие производит инструмент для нефтедобывающей и 
горнорудной промышленности, а также геологоразведки. 

Один из собственников Серовского механического завода (АО 
«Научно-производственный концерн «Техмаш», входящий в состав 
государственной корпорации «Ростех», направил в 2018 году около 470 
млн. рублей на развитие производства, что позволит снизить 
энергоемкость производимой продукции. Кроме того, указанные 
средства направлены на строительство новой тепломагистрали, ремонт 
системы водоснабжения и строительство двух новых газовых котельных 
[25]. 

Следует подчеркнуть, что кроме чёрной металлургии и 
машиностроения в городе Серов развиты лесозаготовка и 
деревообрабатывающая промышленность. Предприятия «Серовлес» и 
«Уральский лес» поставляют свою продукцию во многие страны: ОАЭ, 
Египет, Китай, СНГ. В городе широко представлены также предприятия 
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пищевой промышленности, производства строительных материалов, 
обеспечивающие близлежащие территории своей продукцией. 

ПК «Магнит», кроме производства строительных материалов, 
занимается переработкой шлаковых отвалов – отходов 
металлургического производства, улучшая тем самым экологическую 
обстановку в городе. Кроме того, город Серов является крупнейшим на 
Северном Урале энергетическим центром [23]. 

Монопрофильные муниципальные образования Челябинской 
области. Монопрофильные муниципальные образования Челябинской 
области (таблица 9) ориентированы на черную и цветную металлургию, 
а также машиностроение и металлообработку. Почти половина из них 
находятся в тяжелом социально-экономическом положении, и только 
один моногород Озерск улучшил за последние 5 лет свое социально-
экономическое положение. 

 

Таблица 9 – Изменение состава монопрофильных муниципальных 
образований Челябинской области по категориям за 2014 – 2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование Категории монопрофильных муниципальных 
образований по состоянию на… 

Июль 2014 г. Май 2015 г. Август 2019 г. 
Монопрофильные муниципальные образования,  

не изменившие свою категорию 
1 Усть-Катав 1 1 1 
2 Нязепетровск 1 1 1 
3 Верхний 

Уфалей 
1 1 1 

4 Карабаш 1 1 1 
5 Аша 1 1 1 
6 Сим 2 2 2 
7 Сатка 2 2 2 
8 Миасс 2 2 2 
9 Златоуст 2 2 2 

10 Чебаркуль 2 2 2 
11 Магнитогорск 3 3 3 
12 Трехгорный 3 3 3 
13 Снеженск 3 3 3 

Монопрофильные муниципальные образования,  
социально-экономическая ситуация в которых ухудшилась 

14 Бакал 2 1 1 
15 Миньяр 2 1 1 
Монопрофильное муниципальное образование, социально-экономическая 

ситуация в котором улучшилась 
16 Озерск 2 3 3 
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Озёрск – закрытое административно-территориальное образование 
(далее – ЗАТО) с населением около 80 тыс. чел. ведет свою историю  
с 50-х годов XX столетия. Градообразующее предприятие – ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк» Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (численность персонала свыше 10 тыс. 
чел.). Приоритетными направлениями деятельности предприятия 
являются выполнение оборонного заказа, переработка и утилизация 
облучённого ядерного топлива, производство радиоактивных изотопов, 
применяемых во многих отраслях экономики, в том числе и в медицине. 
Объединение обслуживает Кольскую, Нововоронежскую и Белоярскую 
атомные станции, а также перерабатывает ядерное топливо с атомных 
подводных лодок и атомного ледокольного флота. ФГУП ПО «Маяк» 
поддерживает торговые связи с иностранными партнёрами. В общем 
объеме промышленного производства города продукция ПО «Маяк» 
составляет в настоящее время не менее 60%, тогда как в 1997 этот 
показатель достигал почти 90%, а в 2004 – немногим более 80% [26]. 

На предприятии оборудованы 8 промышленных водоёмов для 
хранения жидких радиоактивных отходов, которые образуются в ходе 
основного технологического цикла. Несмотря на присутствие ядерного 
объекта, радиационный фон (по γ-излучению) в Озёрске, в целом такой 
же как в Челябинске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (согласно 
данным Ростехнадзора). 

Современную экономическую структуру Озерска, помимо атомной 
промышленности, определяют также крупный промышленный и 
строительный комплекс, транспорт, связь, торговля, жилищное и 
коммунальное хозяйство. В Озёрске функционирует несколько 
предприятий, выпускающих оборудование для предприятий 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, атомной, 
металлургической и пищевой промышленности. В настоящее время в 
городе 85 промышленных предприятий различных форм собственности, 
из которых 12 крупных и средних. На текущий момент в городе 
находится Озёрский технологический институт (филиал ФГАОУ ВПО 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»), 
основанием для возникновения которого явилось то, что химический 
комбинат «Маяк» остро нуждался в инженерных кадрах, подготовленных 
для работы на предприятиях атомной промышленности [26]. 

Общие закономерности в развитии крупнейших монопрофильных 
муниципальных образований (по четырем исследуемым субъектам 
Российской Федерации). Анализ положительных практик развития 
монопрофильных муниципальных образований в составе четырех 
исследуемых субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод 
о том, что основную роль в наличии положительной динамики 
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показателей муниципальной экономики играют непосредственно 
градообразующие предприятия. Участие местных органов власти 
сводится к поддержке малого и среднего предпринимательства, а также 
созданию благоприятного инвестиционного климата. 

Необходимо отметить, что на территории анализируемых 
субъектов Российской Федерации расположены три (из шести) 
крупнейших монопрофильных муниципальных образования: 
Новокузнецк, Нижний Тагил и Магнитогорск (таблица 10), которые, за 
прошедшие пять лет не изменили своего статуса моногородов с 
благоприятной социально-экономической ситуацией, тогда как за это же 
время третью категорию сменили на первую (наиболее 
неблагоприятную) два крупнейших центра автомобилестроения: 
Набережные Челны (Республика Татарстан) и Тольятти (Самарская 
область). Остался в составе наиболее сложной категории моногородов и 
Чеперовец (Вологодская область). 

 

Таблица 10 – Изменение состава крупнейших монопрофильных 
муниципальных образований России по категориям за 2014–2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование города 
(ключевая отрасль) 

Численность 
населения 

города, тыс. 
чел. 

Категории монопрофильных 
муниципальных образований 

по состоянию на… 
Июль 
2014 г. 

Май 
2015 г. 

Август 
2019 г. 

Монопрофильные муниципальные образования,  
не изменившие свою категорию 

1 Череповец 
(черная металлургия) 

318,8 1 1 1 

2 Новокузнецк 
(черная металлургия) 

552,1 3 3 3 

3 Нижний Тагил 
(черная металлургия, 
машиностроение) 

352,1 3 3 3 

4 Магнитогорск 
(черная металлургия) 

418,2 3 3 3 

Монопрофильные муниципальные образования,  
социально-экономическая ситуация в которых ухудшилась 

5 Набережные Челны 
(автомобилестроение) 

533,9 3 1 1 

6 Тольятти 
(автомобилестроение) 

707,4 3 1 1 

 
В указанных моногородах – крупнейших промышленных центрах 

черной и цветной металлургии, автомобилестроения и тяжелого 
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машиностроения проживает почти 3 млн. человек, что составляет почти 
четвертую часть населения всех монопрофильных муниципальных 
образований России. Располагая существенными материальными, 
трудовыми и финансовыми ресурсами, крупнейшие моногорода имеют 
большие возможности по изменению своего социально-экономического 
положения по сравнению с малыми городами и п.г.т. И, несмотря на то, 
что и проблем у них накопилось немало, как и во всей российской 
промышленности, по мнению авторов, указанные муниципальные 
образования уже давно не являются монопрофильными, вследствие 
развития предприятий других отраслей промышленного производства и 
несоответствия критерию «доля численности работников 
градообразующей организации в составе трудоспособного населения  
(см. таблицу 4, значение критерия – 20%). Очевидно, что назрела 
необходимость пересмотреть критериальную базу, приведя ее в 
соответствие с современным положением дел в промышленности и 
муниципальной экономике крупнейших промышленных центров России. 

Безусловно, что решение насущных проблем монопрофильных 
муниципальных образований является не только объектом внимания 
муниципальной власти, но и собственников градообразующих 
предприятий. 

Итоги управления развитием промышленных монопрофильных 
муниципальных образований России за 2014–2019 годы. Правительство 
Российской Федерации делает многое для того, чтобы моногорода 
превратились в драйверы роста не только экономики отдельных 
субъектов Российской Федерации, но и страны в целом. Созданный в 
2014 году Фонд развития моногородов, а также реализуемые в разные 
годы государственные программы сделали доступными для 
монопрофильных муниципальных образований 119 различных мер 
финансовой и нефинансовой поддержки [1]. 

Однако, сохранение достаточно сложной ситуации во многих, 
особенно малых и средних, промышленных городах, свидетельствует о 
необходимости существенно пересмотреть механизм поддержки 
монопрофильных муниципальных образований, сделав его более 
адресным и результативным. Целесообразно также пересмотреть 
критерии, ориентируясь на которые Правительство Российской 
Федерации, а также Министерство экономического развития формируют 
перечень монопрофильных муниципальных образований. Возможно, 
следует также пересмотреть методику проведения опроса населения 
моногородов, механизм подсчета количества вновь созданных рабочих 
мест. Требует совершенствования и методика определения уровня 
регистрируемой безработицы, учитывая изменения законодательства в 
отношении самозанятого населения. 



 

204 

2
0
4
 

Формируя новую государственную программу поддержки 
моногородов, следует обратить внимание на те направления развития 
муниципальной экономики, которые уже становятся привычными для 
промышленных городов Российской Федерации: создание технопарков 
для развития малого и среднего бизнеса, продвижение новых форм 
деятельности, например, промышленного туризма, формирование на 
территории монопрофильных муниципальных образований культурно-
образовательных зон, способствующих росту общего культурного 
уровня населения моногородов. Следует подчеркнуть, что ориентация на 
создание в моногородах условий для продвижения промышленного 
туризма вписывается в долгосрочную концепцию развития России, 
согласно которой доля туризма в ВВП страны должна составить в 
ближайшее время около 5% [27]. 

Таким образом, основными направлениями преодоления 
монопрофильности промышленных муниципальных образований 
следует считать: 

- содействие развитию малого и среднего бизнеса с расширением 
видов производственной деятельности и сферы услуг; 

- совершенствование социальной инфраструктуры моногорода; 
- создание территорий опережающего развития с 

градообразующими центрами, способными дать новый импульс 
экономического развития; 

- расширение услуг на рынке инвестиций и строительства, 
ориентированных на преодоление монопрофильности территорий [28]. 

Безусловно, основными участниками всех проектов перехода к 
многопрофильной муниципальной экономике являются непосредственно 
градообразующие предприятия и органы муниципального управления в 
лице городских администраций. Первые – предоставляют в 
распоряжение муниципальной экономики имеющиеся свободные 
производственные мощности, включая производственные площадки и 
инфраструктуру, вторые – обеспечивают поддержкой все начинания 
градообразующего бизнеса в части комплексного развития 
муниципальной экономики. Обязательным условием эффективности 
взаимодействия по комплексному развитию муниципальной экономики 
является грамотно организованная служба социального контроллинга в 
системе органов государственной власти, муниципалитета и 
градообразующей организации [14]. 

Заметную роль в преодолении монопрофильности муниципальной 
экономики промышленных городов Российской Федерации играет 
инициатива федеральных органов управления по созданию территорий 
опережающего развития (далее – ТОР), на которые распространяются 
налоговые льготы и особые инвестиционные условия, призванные 
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стимулировать ведение коммерческой и инвестиционной деятельности 
на территории моногородов в течение не одного десятка лет. Перечень 
таких территорий (в настоящее время в списке содержится более 85 
наименований) ежегодно утверждается Кабинетом министров 
Российской Федерации. При этом для каждого района, которому 
присваивается статус «ТОР», составляется отдельный нормативный акт. 

Согласно действующему Федеральному закону «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) [29], 
субъект может функционировать в статусе ТОРа до 70-ти лет, но при 
необходимости срок может быть увеличен. Законом также регулируются 
и случаи, в которых Кабинет министров Российской Федерации имеет 
право прервать существование таких территорий: 

 для улучшения степени подготовленности страны к защите от 
внешней агрессии и увеличения оборонной способности; 

 в случае, когда район, получивший статус ТОРа, представляет 
опасность для здоровья граждан страны, небезопасен для окружающей 
среды или пагубно действует на культуры объекты; 

 если по прошествии трёх лет с момента признания района ТОРом 
не было привлечено ни одного инвестора. 

Следует подчеркнуть, что законодательство, определяющее режим 
функционирования ТОРов, по мнению авторов, нуждается в 
совершенствовании. В частности. до настоящего времени в федеральном 
законе № 473-ФЗ [29] отсутствует точный перечень доступных 
налоговых льгот, который предоставляется действующими Налоговым и 
Таможенным Кодексами Российской Федерации, определяющими 
упрощения процедур, связанных с возвратом НДС и таможенным 
контролем. Последовательность действий Правительства Российской 
Федерации в части предоставления возможности эффективного 
территориального развития должны. со временем, обеспечить 
достижения цели долгосрочной социально-экономической стратегии 
российского государства [28]. 

Дальнейшая перспектива развития российских моногородов, по 
мнению авторов, должна быть связана с формированием кластеров, 
имеющих своим ядром одну или несколько промышленных организаций, 
определяющих уровень промышленного потенциала моногорода, 
региона и экономики страны в целом. 
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3.2. Социально-экономическое и транспортное обеспечение 
регионов российской Арктики: анализ и точки роста  

 
Через полвека Арктика может стать самой 
крупной кладовой энергоресурсов и ключевым 
транспортным узлом планеты. 

Мазур И.И. [12] 
 

В настоящее время общая площадь арктической зоны Российской 
Федерации составляет 12 млн. кв. км, из которых материковая часть – 
более 3 млн. кв. км. На этой территории проживает не менее 2,5 млн. 
человек. В соответствии с Указами Президента РФ 2014, 2017 и 2018 гг. 
в состав Арктической зоны Российской Федерации входят: 
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1. Мурманская область. 
2. Республика Карелия (Беломорский, Лоухский, Кемский 

муниципальные районы). 
3. Ненецкий автономный округ. 
4. Архангельская область (городские округа: Архангельск, Новая 

Земля, Новодвинск, Северодвинск; Мезенский, Онежский, Приморский 
муниципальные районы). 

5. Республика Коми (городской округ Воркута). 
6. Ямало-Ненецкий автономный округ. 
7. Красноярский край (городской округ Норильск; Таймырский 

(Долгано-Ненецкий), Туруханский муниципальные районы). 
8. Республики Саха (Якутия) (Аллаиховский, Анабарский 

(Долгано-Эвенкийский), Абыйский, Булунский, Верхнеколымский, 
Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, 
Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский муниципальные 
районы). 

9. Чукотский автономный округ. 
10. Земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, 

которые были объявлены территорией Советского Союза 
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года [1, 2]. 

Рассмотрим более подробно отдельные показатели социально-
экономического развития Арктической зоны Российской Федерации в 
2016-2018 гг. [3]. 

В настоящее время в мировом сообществе все большую 
популярность приобретают идеи устойчивого развития, особенно в 
отношении территорий, имеющих стратегическое значение для 
человечества. К таким территориям относится и Арктика, обладающая 
огромным ресурсным, экономическим, экологическим потенциалом, 
который еще предстоит развивать.  

Однако концепция устойчивости предполагает не только увеличение 
экономического благосостояния территории, но и развитие потенциала 
людей, которые на ней проживают. Причем все чаще направленность на 
человеческое развитие становится первостепенной, в связи с чем начнем 
характеристику Арктической зоны РФ с оценки демографической 
ситуации, сложившейся в регионах, входящих в ее состав (таблица 1). 
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Как можно видеть из таблицы, арктические регионы России 
отличаются низкой плотностью населения. Минимальные значения 
данного показателя отмечены в Республике Саха (Якутия) и Чукотском 
автономном округе. Также следует отметить неравномерный характер 
заселения арктических территорий. Как и в других регионах России, 
плотность населения в городских округах значительно выше (наиболее 
высокая в городском округе Архангельск).  

В 2017 году численность населения сухопутных территорий 
Арктической зоны РФ составило 2411003 человека1. За период с 2014-
2017 гг. этот показатель увеличился на 14897 человек (0,62%). Однако 
следует иметь в виду, что в 2017 году к Арктической зоне были отнесены 
3 муниципальных района Республики Карелия (Беломорский, Лоухский 
и Кемский). Без учета этих муниципальных образований численность 
населения Арктической зоны составила бы 2367639 человек, что на 28467 
человек 1,19% меньше, чем в 2014 году. Также следует отметить, что 
снижение численности населения по сравнению с 2014 годом 
происходило и в 2015 году (на 0,5%), и в 2016 году (на 0,9%). Отсюда 
можно сделать вывод о сокращении численности постоянного населения 
Арктической зоны РФ. Особенно значительное сокращение численности 
населения в 2017 году по сравнению с 2014 годом произошло в 
Республике Коми (на 6,13%), Мурманской области (на 1,7%) и 
арктических территориях Архангельской области (на 1,1%). В 2018 году 
продолжилось снижение численности практически в 5 из 9 регионов 
АЗРФ. Рост численности был отмечен в Республике Коми, Красноярском 
крае, Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах. Как уже было 
отмечено ранее, прирост численности населения за счет включенных в 
Якутии муниципальных образований в Росстате пока не учитывается.  

Влияние неблагоприятных факторов на сокращение численности 
населения проявляется в более высоком, чем в среднем по стране, уровне 
безработицы и миграционном оттоке населения из арктических регионов 
Уровень безработицы в Мурманской области и Ненецком АО составляет 
7-8%. Коэффициенты миграционного прироста в 2015-2018 гг. 
практически во всех регионах Арктической зоны имеют отрицательное 
значение, хотя в 2018 году в большинстве регионов наблюдалось 
замедление темпов снижения данного показателя. Особенно 
значительная отрицательная миграция в Республике Коми. В Чукотском 
автономном округе в 2018 году, напротив, был отмечен миграционный 
прирост (таблица 2). 

 

                                                           
1 Здесь и далее показатели численности населения указываются как средние за 
год. 
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Таблица 2 – Коэффициенты миграционного прироста населения по 
Арктической зоне Российской Федерации, ‰ 
 

Регион, входящий в АЗРФ 2015 2016 2017 2018 
Арктическая зона Российской Федерации -9,6* -5,9 -6,0 -5,1 
1. Мурманская область -5,7 -5,7 -4,6 -5,9 
2. Республика Карелия   -15,5 -15,4 
3. Hенецкий автономный округ 2,3 -7,3 -5,3 -8,9 
4. Архангельская область -3,6 -2,8 -4,7 -3,4 
5. Республика Коми -22,0 -18,0 -36,3 -34,3 
6. Ямало-Hенецкий автономный округ -22,3 -6,5 -4,5 -3,2 
7. Красноярский край -6,8 -8,8 -3,3 -2,1 
8. Республика Саха (Якутия) -9,3 -3,8 -13,0 -5,4 
9. Чукотский автономный округ -11,7 -10,3 -13,2 4,8 

 

Источник: составлено авторами на основе данных [3]. 
 
Структура населения Арктической зоны по территориальному 

признаку в 2018 году по сравнению с 2014 годом была следующая 
(таблица 3). 
 
Таблица 3 – Структура постоянного населения Арктической зоны Российской 
Федерации по территориальному признаку в 2014 и 2018 гг. 
 

Регион, входящий в АЗРФ 
Структура, % Структурные 

сдвиги, % 2014 г. 2018 г. 
Арктическая зона Российской Федерации 100 100 - 
Мурманская область 32,1 31,2 -0,9 
Республика Карелия  - 1,7 +1,7 
Ненецкий автономный округ 1,8 1,8 0 
Архангельская область 27,4 26,8 -0,6 
Республика Коми 3,5 3,1 -0,4 
Ямало-Ненецкий автономный округ 22,5 22,7 +0,2 
Красноярский край  9,5 9,5 0 
Республика Саха (Якутия)  1,1 1,1 0 
Чукотский автономный округ 2,1 2,1 0 

 
Как можно видеть из таблицы 3, резких изменений в структуре 

населения Арктической зоны по территориальному признаку не 
наблюдается. Наибольшая часть населения сосредоточена в Мурманской 
и Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и 
Красноярском крае. В остальных регионах в совокупности проживает 
менее 10% населения. 

Основными причинами сокращения численности постоянной части 
населения Арктической зоны являются низкий естественный прирост 
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населения (в ряде регионов он вообще отрицательный), а также отток 
населения в другие (более благоприятные для жизни и деятельности) 
регионы.  

В таблице 4 представлена структура постоянного населения 
Арктической зоны по уровню урбанизации. 

 
Таблица 4 – Соотношение городского и сельского населения Арктической 
зоны Российской Федерации в 2014 и 2018 гг. 
 

Население  
Структура, % Структурные  

сдвиги, % 2014 г. 2018 г. 
Все население Арктической зоны РФ 100 100 - 
Городское население 89,3 88,9 -0,4 
Сельское население 10,7 11,1 +0,4 

 
Приведенные в таблице 4 значения показателей свидетельствуют о 

значительном преобладании городского населения над сельским. 
Подобная структура населения во многом определена природно-
климатическими условиями. Однако в 2017-2018 гг. наметилась 
тенденция к увеличению доли сельского населения. Отчасти это связано 
с тем, что значительный процент населения муниципальных образований 
Республики Карелия, присоединенных к арктическим территориям в 
2017 году, относится к сельскому. 

По данным Росстата в 2017 году средний уровень заработной платы 
в регионах, отнесенных к Арктической зоне, составил 72493 рубля (для 
сравнения: в Российской Федерации – всего 44907 рублей). В 2018 году 
эти показатели достигли значений 78688 рублей и 49895 рублей 
соответственно [3]. Столь значительная разница в уровне оплаты труда в 
Арктической зоне по сравнению с общероссийским уровнем во многом 
объясняется применением районных коэффициентов, которые 
устанавливаются за работу в тяжелых условиях труда и северных 
надбавок, которые применяются только в отношении работающих в 
районах Крайнего Севера. Таким образом, в настоящее время для 
работающих на предприятиях, расположенных в Арктической зоне, 
могут быть установлены следующие коэффициенты: 

- районные коэффициенты (РК)1;  

                                                           
1 Применяются для расчета заработной платы работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости, фиксированного базового размера трудовой пенсии 
по инвалидности, фиксированного базового размера трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца, пенсий по государственному обеспечению, 
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- северные надбавки (СН)1. 
Как можно видеть из таблицы 5, наибольший повышающий 

коэффициент (как интегральное значение РК и СН) к заработной плате может 
быть получен в Чукотском автономном округе – до 4,0 (200%). 
 
Таблица 5 – Повышающие коэффициенты для работающих в Арктической 
зоне в 2018-2019 гг. 
 

Регион, входящий в АЗРФ РК [5] СН [8] 
Мурманская область 1,4 / 1,7 / 1,8 1,8 
Республика Карелия 1,4 1,5 
Ненецкий автономный округ 1,5 2,0 
Архангельская область 1,2 / 1,4 1,5 / 1,8 / 2,0 
Республика Коми 1,6 1,8 
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,5 1,8 
Красноярский край 1,2 / 1,6 / 1,8  
Республика Саха (Якутия) 1,4 / 1,5 1,8 / 2,0 
Чукотский автономный округ 2,0 2,0 

 
Относительно высокий уровень оплаты труда обеспечивает 

определенный приток рабочей силы в Арктический регион. Тем не менее, 
как уже было отмечено ранее, уровень безработицы среди постоянного 
населения в регионе несколько выше, чем в среднем в России.  
В 2017 году в Арктической зоне этот показатель составлял 5,6%, а в 
Российской Федерации – 5,2%; в 2018 году – 5,3%, тогда как в 
Российской Федерации – 4,8%. 

                                                           

пособий, стипендий и компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, при назначении указанным лицам трудовых пенсий 
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями 
органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации применялись при увеличении размеров этих пенсий 
для граждан, проживавших в указанных районах и местностях, по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, а также действовавший на указанную дату порядок 
их применения. 
1 Не закрепленный на нормативно-правовом уровне термин, означающий 
процентные надбавки за стаж работы в районах с особыми климатическими 
условиями (в данном случае увеличивают содержание работников, 
работающих в районах Крайнего Севера, а также районов, приравненных к 
ним). 
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Сравнительно высокий уровень доходов обеспечивает населению 
Арктического региона достаточно высокий уровень жизни. Так, в 2017 
году величина располагаемых ресурсов (в денежной и неденежной 
форме) на одного члена домашнего хозяйства данного региона составила 
в среднем 33725,5 рублей в месяц, что на 35,3% выше, чем в целом по 
Российской Федерации. Расходы на конечное потребление в месяц 
составили 22283,2 рублей в расчете на одного члена домохозяйства. Для 
сравнения: в среднем по России данный показатель составил 17320,6 
рублей, что на 28,65% меньше, чем в Арктической зоне. Показатель 
доходов домохозяйств, направляемых на сбережение, составил в 2017 
году в Арктической зоне 5640,9 рублей на человека, тогда как в целом по 
России – на 44,6% меньше (3900,5 рублей на человека).  

В 2018 году величина располагаемых ресурсов на одного члена 
домашнего хозяйства в АЗРФ составила в среднем 35621,0 рублей, а 
расходы на конечное потребление – 23357,2 рублей. Общероссийские 
показатели – 26951,0 рублей и 18059,1 рублей соответственно. 

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 
Арктической зоне в 2017-2018 гг. наибольший удельный вес составляют 
расходы на продукты питания, услуги ЖКХ и транспорт, как и в целом 
по Российской Федерации. Расходы домохозяйств, удельный вес которых 
в Арктическом регионе выше, чем в целом по России: на приобретение 
алкогольных напитков и табачных изделий, оплату услуг ЖКХ и связи. 
Чрезмерное потребление алкоголя и табачной продукции является 
серьезной проблемой для данного региона: повышает уровень 
социальной напряженности, вызывает серьезные заболевания и 
значительно снижает качество жизни населения.  

Отдельно следует остановиться на образе и качестве жизни 
коренных малочисленных народов, населяющих территорию 
Арктической зоны России [4]. 

В таблице 6 приведены отдельные социально-экономические 
характеристики коренных малочисленных народов, исторически 
населяющих Арктическую зону. 

Исходя из информации, представленной в таблице 6, можно сделать 
вывод, что при общности хозяйственной деятельности (традиционных 
промыслов), коренные малочисленные народы Арктики значительно 
различаются по социально-культурной организации. В этой связи 
стратегии развития территорий, исторически связанные с 
жизнедеятельностью КМН, обязательно должны учитывать особенности 
их хозяйствования, быта, культуры, религии. 

Кроме того, следует вспомнить, что в 80-е гг. XX века в отношении 
коренных малочисленных народов имел место один из так называемых 
социальных парадоксов: массовое переселение представителей этих 
народов в современные дома из мест традиционного проживания 
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привело к появлению несвойственных им заболеваний, вызванных 
ослаблением защитных функций организма, и резкому росту смертности. 
Так, повышение уровня жизни привело к снижению его качества.  
 

Таблица 6 – Сравнительная характеристика основных групп коренных 
малочисленных народов Арктики 
 

Народы1 

Численность 
всего, чел.2 / 
численность 
в АЗРФ, чел. 
/ доля среди 

КМНС 
АЗРФ, % 

Дислокация  
на территории 

РФ 

Традици-
онные 

промыслы

Социально-культурная 
организация 

1 2 3 4 5 
Ненцы 44640 чел. / 

41849 чел. / 
50,7% 

Ненецкий АО, 
Ямало-
Ненецкий АО,
Красноярский 
край, 
Архангель-
ская область 

Оленевод-
ство, 
рыболов-
ство, 
охота 

Распространена родовая 
структура, состоящая из 
двух фратрий. 
Религия – язычество 
(преимущественно 
анимизм и шаманизм). 
Владение националь-
ным языком – 75,8% 

Эвенки 37131 чел. / 
3573 чел. / 
4,3% 

Республика 
Саха  
(Якутия), 
Красноярский 
край 

Охота, 
оленевод-
ство, 
выделыва-
ние шкур, 
обработка 
бересты 

Религия – шаманизм, 
распространено также 
влияние буддизма. 
Владение националь-
ным языком – 12,4% 

Ханты 30943 чел. / 
9560 чел. / 
11,6% 

Ямало-
Ненецкий АО 

Рыболов-
ство, 
охота, 
оленевод-
ство, 
выделыва-
ние шкур 

Религия – шаманизм, 
православие (распро-
странено с XVI века). 
Владение националь-
ным языком – 62,1% 

Эвены 21830 чел. / 
4413 чел. / 
5,4% 

Республика 
Саха  
(Якутия) 

Кочевое 
оленевод-
ство, 
охота,  

Организационная 
единица – 
административный род.  
  

                                                           
1 В АЗРФ присутствуют и другие КМН (например, вепсы или эскимосы), 
однако их совокупная доля не превышает 2%. 
2 Численность населения и производные от нее показатели, в том числе по 
владению иностранным языком, приводится согласно переписи 2010 г.  
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 
   Рыболов-

ство 
Традиционная религия – 
шаманизм, но широко 
распространено 
христианство. 
Владение националь-
ным языком – 23,0% 

Чукчи 15908 чел. / 
12772 чел. / 
15,5% 

Чукотский 
АО 

Оленевод-
ство, 
охота на 
морского 
зверя, 
резьба по 
кости 

Традиционная религия – 
анимизм; получила 
распространение 
добровольная смерть 
(эвтаназия). 
Владение националь-
ным языком – 49%  

Долганы 7885 чел. / 
1180 чел. / 
1,4% 

Красноярский 
край, 
Республика 
Саха  
(Якутия) 

Кочевое 
оленевод-
ство, 
рыболов-
ство, 
охота 

Традиционная религия – 
анимизм; получило 
распространение также 
и православие. 
Владение националь-
ным языком – 64% 

Сель-
купы 

3649 чел. / 
2342 чел. / 
2,8% 

Ямало-
Ненецкий АО 

Охота,  
пушной 
промысел, 
рыболов-
ство 

Организационная 
единица – 
территориально-
соседская община, 
разделенная на 
патриархальные семьи. 
Традиционная религия – 
анимизм,  
широко распространено 
православие. 
Владение националь-
ным языком – 56,0% 

Саамы 1771 чел. / 
1604 чел. / 
1,9% 

Мурманская 
область 

Оленевод-
ство, 
рыболов-
ство, 
охота  
(сухопут-
ная и 
морская) 

Организационная 
единица – территориаль-
ная община, состоящая 
из отдельных семей. 
Традиционная религия – 
шаманизм, широко 
распространено 
лютеранство. 
Владение националь-
ным языком – 17,5% 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 
Нгана-
саны 

862 чел. /  
778 чел. / 
0,9% 

Красноярский 
край 

Охота, 
оленевод-
ство, 
рыболов-
ство, 
пушной 
промысел, 
выделыва-
ние шкур 

Традиционная религия – 
шаманизм. 
Владение националь-
ным языком –69,5% 

Энцы 227 чел. /  
218 чел. / 
0,3% 

Красноярский 
край 

Оленевод-
ство, 
охота,  
пушной 
промысел, 
рыболов-
ство  

Организационная 
единица – общины, 
объединенные на основе 
родства и территориаль-
ных принципов. 
Традиционная религия – 
анимизм, широко 
распространено 
православие. 
Владение националь-
ным языком – 44,8% 

 
На сегодняшний день также можно выделить ряд глобальных 

проблем, связанных с развитием территорий традиционного 
природопользования КМН Арктической зоны. 

Наиболее значимая проблема – повсеместное сокращение финансо-
вой поддержки жизнедеятельности КМН, что фактически привело к 
разрушению среды обитания и деградации традиционных промыслов.  

Следует отметить, что на сегодняшний день в регионах 
традиционного проживания КМН существуют особые социально-
экономические льготы для данной категории населения, однако их 
применение в большинстве случаев затруднено из-за ограниченности 
необходимых финансовых ресурсов. Как правило, в составе льгот для 
КМН чаще всего встречаются: 

 освобождение от земельного налога; 
 льготное поступление на бюджетные места в вузы; 
 льготное налогообложение общин; 
 лекарственное обеспечение; 
 протезирование зубов; 
 кодирование от алкоголизма; 
 юридическая помощь; 
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 регистрация по месту жительства и пребывания и др. 
Кроме того, в ряде регионов обеспечивается поддержка развития 

традиционных промыслов. Например, в Красноярском крае выделяются 
гранты для сельхозпроизводителей, а также предоставляются субсидии 
на возмещение затрат на транспортировку продукции до потребителя. 
Однако в настоящее время среди населения из числа КМН эти виды 
поддержки не получили пока достаточного распространения1. 

Снижение занятости населения усиливает тенденцию к падению 
уровня жизни. Значительная часть коренного населения Арктики живет 
на уровне черты бедности. Происходит неуклонное ухудшение состояния 
их здоровья, снижение рождаемости и алкоголизация. По данным 
исследований АКМНСС и ДВ РФ в области социально-экономических и 
демографических процессов, наиболее благополучная ситуация 
сложилась в регионах проживания ненцев, что положительным образом 
сказывается на увеличении их численности. В регионах, где более остро 
ощущается недостаток финансирования, напротив, прогнозируется 
снижение численности КМН. Еще одной причиной снижения 
численности является сильная ассимиляции коренного населения в 
пришлом (преимущественно, в русском).  

Отдельные малочисленные народы (например, саамы или 
эскимосы) значительно чаще, чем другие, эмигрируют за рубеж. Это 
связано с тем, что территории их традиционного природопользования 
ограничены не только Российской Федерацией, а расположены также в 
США, Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции, Гренландии. Максималь-
ной интенсивности эмиграция представителей КМН достигла в 1990-е гг. 
(после развала СССР), в настоящее время поток выезжающих ослаб.  

Еще одной особенностью КМН Арктической зоны является то, что 
часть населения ведет кочевой или полукочевой образ жизни (например, 
долганы и ненцы, проживающие в Красноярском крае или Якутии). Эта 
особенность значительно затрудняет не только учет, но и возможность 
своевременного предоставления населению необходимых государствен-
ных и муниципальных услуг, что в итоге значительно снижает качество 
жизни.   

Говоря о демографических проблемах КМН, следует заметить, что 
значительное увеличение численности того или иного малочисленного 
народа (например, более 50000 чел.), может привести к лишению всех 
преференций малочисленного народа, в том числе возможности вести 
традиционное хозяйство. А это будет губительно для них не только с 
этнической, но и физиологической точки зрения, что уже было отмечено 
ранее.  

                                                           
1Составлено авторами по данным [5]. 
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В Арктической зоне осуществляют деятельность крупные 
добывающие и промышленные компании, в том числе Роснефть, 
Сургутнефтегаз, Лукойл, Норильский никель, Русал и др. Присутствуют 
также зарубежные компании, в основном американские и канадские. 
Зачастую данные компании наносят значительный экологический ущерб 
территориям, на которых проводятся разведывательные, добывающие и 
иные работы, в том числе и территориям традиционного 
природопользования КМН. Наиболее значительный ущерб для 
жизнедеятельности КМН Арктической зоны связан с: 

 загрязнением окружающей среды отходами производства 
(особенно радиоактивными материалами), что оказывает губительное 
воздействие на здоровье коренного населения, повышает риск 
онкозаболеваний; 

 загрязнением рек, вырубкой лесов, нарушением экосистем 
территорий, что приводит к сокращению популяций флоры и фауны, 
составляющих основу рациона питания КМН. 

Еще одной характерной проблемой для КМН является низкий 
уровень образования и профессиональной подготовки, дефицит 
квалифицированных кадров в образовательных учреждениях. Это резко 
снижает возможности получения молодыми людьми среднего 
специального и высшего образования. Все это становится причинами 
внутренней миграции из среды традиционного обитания в более крупные 
административно-территориальные образования. В большей степени 
внутренней миграции подвержена молодежь.  

Многовековые традиции КМН, в том числе народные 
художественные промыслы, вытесняются упрощенными формами 
массовой культуры. Как можно видеть из таблицы 6, сохранность 
национального языка не превышает на сегодняшний день 76%, а у 
отдельных народов (эвенки, саамы) составляет менее 20%. Потребность 
в преподавателях родного языка составляет 71%.  

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года большое 
значение придается гуманитарным задачам по повышению уровня и 
качества жизни населения, постоянного проживающего и/или 
работающего в данном регионе, включая КМН. В частности, эти задачи 
связаны с: 

 совершенствованием системы образования и здравоохранения; 
 сбалансированностью рынка труда и обеспечением занятости 

населения на основе переобучения трудоспособных безработных 
граждан; 
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 государственная поддержка различных форм самозанятости 
населения и предпринимательства, особенно в монопрофильных городах 
и поселках, а также среди коренных малочисленных народов [4]. 

Как показывает зарубежная практика, вовлечение коренного 
населения в процесс предпринимательства является эффективным 
инструментом их поддержки. По сути, предпринимательство КМН 
является разновидностью семейного предпринимательства, основанного 
на внутренних ресурсах и резервах: отказе от иждивенческих 
настроений, способности к саморазвитию и духовному возрождению. 

Однако, помимо объективных причин, зачастую общих для 
развития отечественного малого предпринимательства, имеется и ряд 
субъективных причин. Так, ведение традиционного бизнеса, как правило, 
противоречит общему мировоззрению представителей КМН. В этой 
связи необходимо развивать такие виды предпринимательской 
деятельности, которые позволят им оставаться в пределах привычной 
среды обитания. В качестве примера можно привести экотуризм и 
этнотуризм.  

Для изучения позитивного опыта реализации государственной 
политики в отношении КМН следует рассмотреть «Северную стратегию 
Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее», принятую в 2009 г. 
Следует отметить, что одним из стратегических направлений развития 
северной зоны является развитие самоуправления включенных в ее 
состав территорий, как правило, являющихся территориями 
традиционного природопользования КМН, а также стимулирование их 
хозяйственной и политической активности. На эти цели направляются 
федеральные дотации, а также доходы от добычи полезных ископаемых 
путем передачи общинам КМН в собственность прибыльных объектов. 
Например, в проекте освоения нефтегазовых месторождений в долине 
реки Макензи была создана Аборигенная группа по наблюдению за 
газопроводом (APG), на долю которой приходится 33,3% доходов от 
добычи газа. Из этого можно сделать вывод, что КМН Канады активно 
участвуют в соуправлении ресурсами, находящимися на территориях их 
традиционного природопользования. При этом, как отмечают 
исследователи, это не означает, что социальные и культурные запросы 
КМН полностью удовлетворены, так как несмотря на явный рост 
благосостояния, может утрачиваться этническая аутентичность.   

Отдельно следует остановиться на проблемах взаимодействия КМН 
с крупными промышленными компаниями, осуществляющими 
деятельность в Арктике. Изучение опыта различных северных стран 
показывает, что местное население из числа КМН заинтересовано не 
только в оплачиваемой работе, но и устойчивом развитии территорий их 
традиционного природопользования. В этой связи в Канаде процесс 
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взаимодействия обеспечен конституционными актами и различными 
соглашениями, гарантирующие права КМН на ресурсы и обязанность 
правительства и промышленных компаний согласовывать с ними любую 
деятельность на их землях. 

В России также существует практика заключения соглашений, но 
пока они носят только двухсторонний характер (между компаниями и 
властными структурами или между компаниями и организациями КМН). 
В ближайшее время необходим переход к трехсторонним соглашениям. 
Первым регионом с таким опытом может стать Ямало-Ненецкий АО, где 
начались работы по созданию Плана содействия коренным 
малочисленным народам по проекту компании НОВАТЭК [4]. 

Комплексное наблюдение условий жизни населения в регионах РФ, 
проводимое Росстатом в 2016-2018 гг., позволил выявить и другие 
проблемы Арктической зоны, которые снижают качество жизни 
населения. Приведем 10 наиболее значимых, по мнению населения, 
проблем:1 

1) состояние дорог, безопасность дорожного движения – 67,1%; 
2) плохая организация работы жилищно-коммунальных служб – 

52,6%; 
3) загрязненность окружающей среды – 52,4%; 
4) общая неблагоустроенность, недостаточность озеленения – 

51,1%; 
5) распространение алкоголизма – 44,5%; 
6) недоступность государственных и муниципальных услуг в 

сфере медицинского обслуживания – 36,0%; 
7) вандализм (умышленные разрушения в общественных местах) – 

34,0%; 
8) распространение наркотиков – 30,5%; 
9) высокий уровень преступности (нарушение общественного 

порядка) – 12,2%; 
10) недоступность государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного и школьного образования – 12,0%. 
Проблемы, которые, с учетом мнения населения, в Арктической 

зоне менее выражены, чем в среднем по России: доступность торговых 
точек, аптек, учреждений культуры, мест проведения отдыха и досуга, 
объектов для занятия физической культурой и спортом; организация 
работы общественного транспорта. 

Анализ транспортного обеспечения различных районов Российской 
Арктики можно провести по показателям количества дорог, которые 

                                                           
1Процент респондентов, назвавших данную проблему, превышает средний по 
Российской Федерации.  
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имеют твердое покрытие и находятся в общем пользовании, 
относительно общей протяженности автомобильных дорог, также 
находящихся в общем пользовании (рисунок 1). Также для анализа могут 
быть использованы данные о количестве дорог, имеющих 
усовершенствованное покрытие относительно протяженности 
автомобильных дорог, которые имеют твердое покрытие и находятся в 
общем пользовании (рисунок 2). Отдельно рассмотрим показатели, 
характеризующие плотность автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием (рисунок 3), число автобусов общего пользования 
(рисунок 4), число дорожно-транспортных происшествий (рисунок 5) и 
пострадавших в них на 100 000 человек населения (рисунок 6), 
количество перевозок пассажиров (рисунок 7) и пассажирооборота 
автобусов общего пользования (рисунок 8). Данные приведены за период 
с 2005 по 2017 год (на конец года), традиционный срок обновления 
данных (2018 г.) – январь 2020 года.  

 

 
 

Источник: [3] 
Рисунок 1 – Количество дорог, которые имеют твердое покрытие и находятся 

в общем пользовании, в % от общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования 
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Наиболее сильное снижение количества дорог, приведенных на 
рисунке 1, с 2005 по 2017 годы было зафиксировано в Архангельской 
области (24,7 п.п.), Республике Сахе (Якутия) (12,3 п.п.), Красноярском 
крае (11,9 п.п.), Ненецком автономном округе (7,5 п.п.), Ямало-Ненецком 
автономном округе (7,1 п.п.), Республике Карелии (5,7 п.п.), Республике 
Коми (1,3 п.п.), Мурманской области (1 п.п.). Незначительное увеличе-
ние (7,9 п.п) было зафиксировано лишь в Чукотском автономном округе.  

Вместе с тем, увеличение количества дорог, которые имеют 
усовершенствованное покрытие и находятся в общем пользовании, 
относительно протяженности автомобильных дорог, имеющих твердое 
покрытие и находящихся в общем пользовании было зафиксировано за 
аналогичный временной период в Республике Сахе (Якутия) (8,5 п.п.), 
Чукотском автономном округе (4,8 п.п.), Мурманской области (4,1 п.п.), 
Ненецком автономном округе (0,4 п.п.). Снижение данного показателя 
было наиболее очевидным в Красноярском крае (5,4 п.п.), Республике 
Коми (3 п.п.), Архангельской области (0,6 п.п.), Ямало-Ненецком 
автономном округе (0,6 п.п.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество дорог общего пользования, которые имеют 
усовершенствованное покрытие, в % от протяженности автомобильных 
дорог, имеющих твердое покрытие и находящихся в общем пользовании 
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Рисунок 3 – Плотность автомобильных дорог, которые имеют твердое 
покрытие и находятся в общем пользовании, км путей на 1000 км2 

территории 
 

Как видно из рисунка 3, увеличение плотности автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием было зафиксировано во 
всех рассматриваемых регионах.  

Увеличение количества автобусов общего пользования было 
зафиксировано за аналогичный временной период (см. рисунок 4) в 
Республике Карелии (69 шт.), Республике Коми (49 шт.), Красноярском 
крае (36 шт.), Архангельской области (20 шт.), Мурманской области  
(24 шт.), Ненецком автономном округе (41 шт.). Снижение данного 
показателя было наиболее очевидным в Ямало-Ненецком автономном 
округе (141 шт.), Чукотском автономном округе (12 шт.), Республике 
Сахе (Якутии) (1 шт.). Снижение числа дорожно-транспортных проис-
шествий произошло почти во всех регионах, за исключением Республики 
Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, при этом абсолютное 
снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
было зафиксировано во всех регионах Арктической зоны без исключения 
(рисунки 5, 6). 
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Рисунок 4 – Число автобусов общего пользования, штук 
 

 
 

Рисунок 5 – Число дорожно-транспортных происшествий, шт. 
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Рисунок 6 – Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, шт.  
 

 
 

Рисунок 7 – Перевозки пассажиров, млн. чел 
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Снижение числа перевозок пассажиров наиболее сильно коснулось 
Красноярского края, где данный показатель уменьшился почти в два 
раза: с 449,2 до 223,3 млн. чел. Аналогичная картина двукратного 
снижения наблюдалась в Ненецком автономном округе и в Ямало-
Ненецком автономном округе.  

 

 
 

Рисунок 8 – Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн. пасс. км  
 
Пассажирооборот автобусов общего пользования увеличился в 

Республике Карелия и в Республике Саха (Якутия) на 340 и 157 млн. пасс. 
км соответственно. В остальных регионах наблюдалось снижение 
данного показателя.  

Данные об отправлении грузов и пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования приведены на рисунках 9 и 10.  

Отправление грузов общего пользования железнодорожным 
транспортом увеличилось в Республике Карелия (8,9 млн. т), Республике 
Саха (Якутия) (3,4 млн. т), Красноярском крае (6 млн. т) и Мурманской 
области (2,1 млн. т), уменьшилось в Республике Коми (8,9 млн. т) и в 
Архангельской области (4,9 млн. т). В Ненецком и Чукотском 
автономных округах наличие железнодорожного транспорта не зафикси-
ровано. Отправление пассажиров железнодорожным транспортом 
уменьшилось во всех регионах Арктической зоны за исключением 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Плотность железнодорожных 
путей оставалась неизменной на протяжении рассматриваемого периода.  
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Рисунок 9 – Отправление грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования, млн. т. 

 

 
 

Рисунок 10 – Отправление пассажиров железнодорожным транспортом, тыс. чел. 
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Учитывая проблему транспортной доступности, наиболее 
эффективным видом транспорта выступает авиатранспорт, обладающий 
высокими показателями скорости доставки грузов и пассажиров в 
удаленные районы Арктической зоны. Основными видами 
авиаинфраструктуры являются грунтовые аэродромы, авиаплощадки, 
аэродромы с искусственным покрытием, аэродромы с системами 
светосигнального оборудования, которые контролируются в рамках 
казенных предприятий: «Аэропорты Севера», «Аэропорты Чукотки», 
«Аэропорт Амдерма» и «Аэропорты Красноярья» [7]. 

В Мурманской области действует 3 аэропорта: Мурманск, Хибины 
и Ловозеро. На территории Республики Карелия действуют 2 аэродрома 
и 7 посадочных площадок. На территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа находится 7 аэропортов, осуществляющих приём и 
отправку пассажиров, почты и грузов по межмуниципальным и 
межрегиональным направлениям. На территории Архангельской области 
расположены 23 аэропорта (аэродрома), из них 7 аэропортов имеют 
аэродромы с искусственным покрытием. В Республике Коми действуют 
аэропорты «Сыктывкар», «Воркута», «Ухта», «Печора», «Усинск», 
«Инта» и «Усть-Цильма», которые входят в состав ФГУП 
«Комиавиатранс». В Ямало-ненецком автономном округе действует 
аэропорт «Салехард», «Ноябрьск», «Новый Уренгой», «Надым». В 
Красноярском крае осуществляет деятельность 61 аэродром. На 
территории Якутии размещено три аэропорта государственного значения 
(Якутск, Тикси, Чокурдах), 35 аэродромов (включая неиспользуемые) 
местных воздушных линий и 195 посадочных площадок. В Чукотском 
автономном округе действует аэропорт «Анадырь» и 9 аэропортов 
местного значения. 

Основные характеристики водного (речного и морского) 
транспорта в регионах Арктической зоны представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Основные характеристики водного (речного и морского) 
транспорта в регионах Арктической зоны 
 

Регион, 
входящий в 

АЗРФ 

Водный транспорт  
Речной транспорт Морской транспорт  

1 2 3 
Республика 
Карелия 

Скоростные 
теплоходы 
с подводными 
крыльями, 
социальные 
скоростные линии 

Три регулярные морские линии, 
которые проложены по акватории 
Белого моря: Беломорск – Соловки,  
Кемь (Рабочеостровск) – Соловки, 
Чупа – о. Средний – Кереть 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 
Мурманская 
область 

Три морских порта: Мурманск, Кандалакша, Витино 

Ненецкий 
автономный округ 

АО «Северречфлот» (межмуниципальные и 
межрегиональные маршруты); ИП Сандулов С.Г. 
(паромная переправа Салехард – Приобье);  
Обь-Иртышское речное пароходство (паромная 
переправа Салехард – Приобье) 

Архангельская 
область 

50 переправ и 10 транспортных операторов. 
Самые крупные по объемам перевозимых грузов 
и пассажиров: 
ОАО «Северное речное пароходство», 
ОАО «Архангельский речной порт». 

Республика Коми г. Печора – г. Вуктыл – г. Печора. 
с. Усть-Цильма – с. Ермица – с. Усть-Цильма. 
д. Чаркабож – п. Щельяюр – д. Чаркабож 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Морская навигация длится 3-4 месяца в году 

Красноярский 
край 

ОАО «Енисейское речное пароходство». 
ОАО «Пассажирречтранс» 

Республика Саха 
(Якутия) 

Скоростные суда на подводных крыльях: «Метеор», 
«Восход», «Ракета», «Полесье» 

Чукотский 
автономный округ 

Анадырский морской порт. 
Морской торговый порт Беринговский. 
Морской порт Провидения. 
Морской порт Эгвекинот. 
Морской порт Певек 

 
Анализ транспортного обеспечения Арктической зоны показывает, 

что наибольшую роль в виде используемого транспорта играет 
территориальная специфика региона, его близость/удаленность от 
основных объектов транспортной инфраструктуры. 

Среди других наиболее важных показателей следует выделить 
уровень развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
энергоснабжения регионов Арктической зоны, уровень загрязнения 
территории, уровень оказания государственных и муниципальных услуг, 
медицинское обслуживание населения. 

В современных экономических условиях каждый пространственно-
территориальный объект может быть оценен с позиции уровня 
инвестиционной привлекательности, определяемой показателями 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Актуальность 
исследования инвестиционной привлекательности регионов 
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Арктической зоны необходима для оценки внутреннего потенциала 
каждого входящего в нее региона, а также для оценки его 
позиционирования во внешней среде.  

В настоящее время не существует четких границ и критериев для 
оценки степени инвестиционной привлекательности объектов, однако 
методологически обоснованы оценки, в которых даются рекомендации 
инвесторам относительно количественных и качественных 
характеристик вкладываемых ими финансовых ресурсов в каждый 
регион, при этом зоны инвестирования могут быть исследованы с целью 
определения качественных характеристик «лучшее», «худшее», 
«среднее», а также количественных характеристик, описывающих 
границы или шкалы определяемых количественных характеристик.  

В основном ранжирование исследуемых объектов проводится на 
основании оценок специалистов (экспертов), которые проводят анализ 
различных показателей, отражающих экономическую, финансовую, 
коммерческую, производственную, региональную, техническую 
специфику объектов. На первом этапе проводится определение и отбор 
параметров, необходимых для проведения комплексной и достаточной 
оценки данного показателя, которые в дальнейшем включаются в 
совокупность характеристик инвестиционного потенциала объекта, на 
основании которых инвестор или другие заинтересованные лица 
принимают решение о возможности или необходимости, а также 
приоритетности направления инвестиций в данный регион. 

Для Арктической зоны актуальность разработки методики 
ранжирования регионов по уровню инвестиционной привлекательности 
обусловлена тем, что она может быть использована инвесторами с целью 
уточнения информации о объекте инвестирования, снижении рисков, 
возникающих при инвестировании в регионы, входящие в Арктическую 
зону, формирования инвестиционных проектов. Методика может быть 
использована органами законодательной и исполнительной власти при 
разработке нормативно-законодательной базы, регламентирующей 
вопросы развития регионов Арктической зоны.  

Основной акцент в данной методике может быть сделан на 
аналитической характеристике региональной экономики и 
промышленности Арктической зоны для оценки потенциала развития 
Северного морского пути. 

Инвестиционная привлекательность для регионов Арктической 
зоны может быть определена через совокупность экономических 
показателей, отражающих степень вклада региона в общероссийские 
экономические показатели, то есть инвестиционная привлекательность – 
это потенциал результата, полученного в процессе экономической 
деятельности.  
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К основным показателям, которые предлагается использовать при 
оценке инвестиционной привлекательности регионов Арктической зоны, 
относятся: 

 валовый региональный продукт; 
 объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами добывающих 
производств 

 объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих 
производств; 

 объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по обеспечению 
электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздухом; 

 объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по Водоснабжению, 
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений; 

 продукция сельского хозяйства; 
 оборот розничной торговли;  
 инвестиции в основной капитал. 
Данные показатели являются основными индикаторами социально-

экономического развития регионов Российской Федерации и 
учитываются Федеральной службой государственной статистики для 
оценки текущего положения объектов исследования и определения 
динамики их развития в течение некоторого временного периода. Кроме 
того, данные показатели являются базовыми для разработки 
экономической политики и оценки принятых управленческих решений 
на региональном уровне. Инвестиционная привлекательность выступает 
одним из основных элементов экономической политики, поэтому 
применение данных показателей для ее оценки может считаться 
обоснованным методом исследования. Вместе с тем, оценка 
инвестиционной привлекательности регионов Арктической зоны имеет 
свои особенности, связанные со специфичностью транспортной 
доступности, инфраструктурными решениями, нехарактерными для 
других регионов Российской Федерации, особенностями ведения 
сельского хозяйства и организации промышленного производства. 
Большую роль в регионах Арктики играет развитие топливно-
энергетического комплекса, в том числе добыча нефти и нефтепродуктов, 
которые определяются показателями и возможностями по логистике. Для 
их развития требуется реализация крупных инвестиционных проектов, 
например, строительство терминала «Ворота Арктики», позволяющего 
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обеспечить максимальный уровень промышленной и экологической 
безопасности в арктических условиях, внедрение современных 
погрузочно-отгрузочных систем, автоматизированных систем 
управления логистикой транспортных средств.  

Информационной базой для определения показателей оценки 
инвестиционной привлекательности регионов Арктической зоны 
Российской Федерации является Федеральная служба государственной 
статистики, свободный доступ к документам которой определяется 
нормами российского законодательства, что дает возможность 
обновления необходимой информации в течение времени принятия 
инвестиционных решений. Использование экономической информации, 
находящейся в свободном доступе, позволяет инвесторам и другим 
заинтересованным в применении данной методики лицам проверить 
достоверность и актуальность представленных данных.  

Статистический анализ структуры экономики и промышленности 
по регионам Арктической зоны приведен в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Статистический анализ структуры экономики и промышленности 
по регионам Арктической зоны по удельному весу региона в общероссийских 
экономических показателях, % [3] 
 

Регион, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мурманская 
область 

0,6 0,8 0,4 1,1 0,9 0,0 0,5 0,7 5,0 

Республика 
Карелия 

0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 2,6 

Ненецкий 
автономный 
округ 

0,4 1,9 0,1 0,1 0,05 0,0 0,03 0,9 3,5 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Архангельская 
область 

1,0 2,1 0,8 0,7 0,6 0,2 0,8 1,5 7,7 

Республика 
Коми 

0,8 2,3 0,4 0,9 0,6 0,2 0,5 0,8 6,5 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

2,8 13,7 0,9 1,1 1,0 0,1 0,4 6,8 26,8 

Красноярский 
край 

2,6 4,0 2,6 3,0 2,8 1,4 1,7 2,7 20,8 

Республика 
Саха (Якутия) 

1,3 2,9 0,1 1,1 0,5 0,5 0,7 2,4 9,5 

Чукотский 
автономный 
округ 

0,1 0,5 0,0 0,1 0,03 0,0 0,03 0,1 0,9 

 
Проведем анализ данных таблицы 8. По показателю валового 

регионального продукта можно выделить группу регионов с высоким для 
регионов Арктической зоны валовым продуктом – это Ямало-ненецкий 
автономный округ – 2,8%, Красноярский край – 2,6% и Республика Саха 
(Якутия) – 1,3%. К регионам со средним значением показателя валового 
регионального продукта относятся Архангельская область – 1,0%, 
Республика Коми – 0,8% и Мурманская область – 0,6%. К регионам с 
низким значением валового регионального продукта относятся Ненецкий 
автономный округ – 0,4%, Республика Карелия – 0,3% и Чукотский 
автономный округ – 0,1%. 

По показателю объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, можно 
выделить два региона с высокими показателями – это Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 16,7% (совокупный объем по отгруженным товарам 
добывающих и обрабатывающих производств, производств по 
обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию 
воздухом, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений) и 
Красноярский край – 12,4%. Далее следуют регионы со средним 
значением данного показателя – Республика Саха (Якутия) – 4,6%, 
Архангельская область – 4,2%, Республика Коми – 4,2%. К регионам с 
низким показателем объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами можно 
отнести Мурманскую область – 3,2%, Ненецкий автономный округ – 
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2,15%, Республику Карелию – 1,5%, Чукотский автономный округ – 
0,63%. 

По продукции сельского хозяйства лидирует Красноярский край – 
1,4%, далее следует Республика Саха (Якутия) – 0,5%, доля остальных 
регионов составляет либо 0,2% – Архангельская область, Республика 
Коми, либо 0,1% – Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, либо вообще отсутствует – Мурманская область, Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автономный округ.  

По обороту розничной торговли можно выделить Красноярский 
край – 1,7%, далее следует Архангельская область – 0,8%, Республика 
Саха – 0,7%, Мурманская область и Республика Коми – 0,5%, Республика 
Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ – 0,4%, Ненецкий и 
Чукотский автономный округ – 0,03%.  

По инвестициям в основной капитал наиболее показательным 
является Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором данный 
показатель составляет 6,8% – это наивысший показатель по всем 
Арктическим регионам. Вторая группа регионов включает Красноярский 
край – 2,7% и Республику Саху (Якутию) – 2,4%. Далее следуют 
Архангельская область – 1,5%, Ненецкий автономный округ – 0,9%, 
Республика Коми – 0,8%, Мурманская область – 0,7%, Республика 
Карелия – 0,3% и Чукотский автономный округ – 0,1%.  

Рассмотрим инвестиции в основной капитал в зависимости от 
источников финансирования, при этом воспользуемся данными за 1 
полугодие 2019 года, которые представлены Федеральной службой 
государственной статистики [3] и приведены на рисунке 11. 

Структура инвестиций в основной капитал в 1 полугодии 2019 года 
по источникам финансирования показывает, что собственные средства 
преобладают в Республике Коми – 86,7%, Республике Карелия – 75,4%, 
Ненецком автономном округе – 74,6%, Архангельской области – 71,4%. 
Доля привлеченных средств выражена значительно меньше, здесь 
лидерство занимает Чукотский автономный округ с показателем в 71,9%, 
далее следует Республика Саха (Якутия) – 60,5% и Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 51,6%. Самая незначительная доля привлеченных 
средств была зафиксирована в Республике Коми – 13,3%.  

Серьезным аспектом развития Арктических регионов является 
формирование транспортной инфраструктуры, в том числе создание 
крупных логистических центров. Так, на увеличение производственных 
мощностей российских портов до 2020 года в Дальневосточном 
федеральном округе выделено 57 миллиардов рублей. Камчатский край, 
благодаря развитию портовых сооружений и созданию транспортного 
бункеровочного центра, может выступать в качестве стратегически 
важного субъекта Российской Федерации [8]. 
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Рисунок 11 – Структура инвестиций в основной капитал в 1 полугодии 2019 
года по источникам финансирования, в % к общему объему 

 
В таблице 9 приведена информация о портовой инфраструктуре 

регионов, относящихся к Арктической зоне Российской Федерации, в 
том числе с указанием временной периодичности осуществляющей в них 
навигации. 

Анализ данных таблиц 8 и 9 показывает, что по всем 
анализируемым показателям наибольший потенциал имеет Ямало-
ненецкий автономный округ, что определяет его инвестиционную 
привлекательность, как наиболее высокую. Далее следует Красноярский 
край. Данные регионы можно объединить в группу наиболее 
инвестиционно-привлекательных регионов Арктической зоны 
Российской Федерации. Также в данную группу можно отнести 
Республику Саху (Якутию), инвестиции в основной капитал в которой 
составляют 2,4% от общероссийских экономических показателей. 
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Таблица 9 – Портовая инфраструктура регионов, относящихся к Арктической 
зоне Российской Федерации 
 

Регион, входящий в 
Арктическую зону РФ 

Количество портов / в т.ч. с 
круглогодичной навигацией

Название портов  

Мурманская область 3/3 
Мурманск, Витино  
Кандалакша 

Республика Карелия - - 
Ненецкий автономный 
округ 

2/0 
Варандей 
Нарьян-Мар 

Архангельская область 3/2 

Архангельск 
(круглогодично) 
Онега 
(круглогодично) 
Мезень 

Республика Коми - - 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

- - 

Красноярский край 2/0 
Диксон, Дудинка 
Хатанга 

Республика Саха 
(Якутия) 

1/0 Тикси 

Чукотский 
автономный округ 

3/0 
Анадырь, Певек 
Провидения 

 
Регионы, имеющие среднюю инвестиционную привлекатель-

ность, – это Архангельская область, Республика Коми и Мурманская 
область. Регионы с низкой инвестиционной привлекательностью 
составляют Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, 
Чукотский автономный округ. Ранжирование регионов Арктической 
зоны Российской Федерации по инвестиционной привлекательности 
приведено в таблице 10. 

Уровни инвестиционной привлекательности были определены 
исходя из разделения регионов Арктической зоны Российской 
Федерации на 3 группы: 

1 – высокий уровень инвестиционной привлекательности 
(3 региона); 

2 – средний уровень инвестиционной привлекательности 
(3 региона); 

3 – низкий уровень инвестиционной привлекательности (3 региона). 
Выделение большего количества уровней инвестиционной 

привлекательности не даст более статистически значимого результата, 
поскольку общее количество регионов, входящих в Арктическую зону 
Российской Федерации, составляет только 9 единиц.  
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Таблица 10 – Ранжирование регионов Арктической зоны Российской 
Федерации по инвестиционной привлекательности 
 
Ранг Уровень инвестиционной 

привлекательности 
Регион, входящий в 

Арктическую зону РФ 

1 
Высокий уровень инвестиционной 
привлекательности 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2 
Высокий уровень инвестиционной 
привлекательности 

Красноярский край 

3 
Высокий уровень инвестиционной 
привлекательности 

Республика Саха (Якутия) 

4 
Средний уровень инвестиционной 
привлекательности 

Архангельская область 

5 
Средний уровень инвестиционной 
привлекательности 

Республика Коми 

6 
Средний уровень инвестиционной 
привлекательности 

Мурманская область 

7 
Низкий уровень инвестиционной 
привлекательности 

Ненецкий автономный округ 

8 
Низкий уровень инвестиционной 
привлекательности 

Республика Карелия 

9 
Низкий уровень инвестиционной 
привлекательности 

Чукотский автономный округ 

 
В первую группу попали регионы, имеющие максимальное 

значение по сумме показателей удельного веса региона в 
общероссийских показателях и по показателю инвестиций в основной 
капитал – Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, 
Республика Саха (Якутия). Диапазон значений суммы показателей 
удельного веса региона в общероссийских показателях составил от 9,5 до 
26,8, инвестиций в основной капитал от 2,4 до 6,8. 

Во вторую группу попали регионы, имеющие среднее значение по 
сумме показателей удельного веса региона в общероссийских 
показателях и по показателю инвестиций в основной капитал – 
Архангельская область, Мурманская область, Республика Коми. 
Диапазон значений суммы показателей удельного веса региона в 
общероссийских показателях составил от 5 до 7,7, инвестиций в 
основной капитал от 0,7 до 1,5. 

В третью группу попали регионы, имеющие минимальное значение 
по сумме показателей удельного веса региона в общероссийских 
показателях и по показателю инвестиций в основной капитал – Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Карелия. 
Диапазон значений суммы показателей удельного веса региона в 
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общероссийских показателях составил от 0,9 до 3,5, инвестиций в 
основной капитал от 0,1 до 0,9. 

Рекомендации по приоритетному направлению развития регионов 
с высокой инвестиционной привлекательностью – развитие 
инфраструктурных проектов в различных видах транспорта, в том числе 
с приоритетом использования возможностей Северного Морского пути 
(например, для Ямало-Ненецкого автономного округа строительство 
железной дороги «Северный широтный ход» с выходом на СМП), с 
привлечением различных источников финансирования, в том числе 
государственно-частного партнерства. В настоящее время данная группа 
регионов обладая высокой инвестиционной привлекательностью не 
полностью обеспечена необходимой портовой инфраструктурой (Ямало-
Ненецкий автономный округ).  

Рекомендации по приоритетному направлению развития регионов 
со средней инвестиционной привлекательностью – совершенствование 
инвестиционной политики, направленной на повышение инвестицион-
ной привлекательности региона, привлечении долгосрочных, в том числе 
иностранных инвестиций, снижении политических и экономических 
рисков. Для данных регионов необходимо более полное использование 
портовой инфраструктуры, представленной в таблице 9.  

Рекомендации по приоритетному направлению развития регионов 
с низкой инвестиционной привлекательностью – определение ключевых 
показателей эффективности региона, стратегический анализ и поиск 
«точек роста», позволяющих улучшить инвестиционный климат и 
снизить инвестиционные риски.  

Арктический регион обладает колоссальными запасами полезных 
ископаемых, в том числе энергетических. В настоящее время в АЗРФ 
открыто порядка 15 крупнейших в мире месторождений углеводородов, 
из которых 1 нефтегазоконденсатное и 3 газоконденсатных отнесены к 
числу уникальных, – в Ямало-Ненецком автономном округе (Русское), 
акватории Баренцева моря (Штокмановское) на шельфе Карского моря 
(Русановское и Ленинградское).  

Более подробная информация по запасам энергетических полезных 
ископаемых в региональном разрезе представлена в таблице 11.  

Следует отметить, что регионы Российской Арктики, 
расположенные на севере Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия) 
и особенно Чукотский автономный округ), наименее изучены и освоены 
из-за суровых климатических условий. Но, по прогнозным оценкам, в их 
недрах сокрыты огромные природные богатства, которые предстоит 
разведать и начать осваивать в будущие периоды. 
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Таблица 11 – Оценка запасов энергетических полезных ископаемых в 
Арктической зоне Российской Федерации 
 

Регион, входящий 
в АЗРФ 

Наличие энергетических полезных ископаемых 

Мурманская 
область 

Нефть, природный газ (шельф и акватория Баренцева 
моря, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция) 

Ненецкий 
автономный округ 

Нефть, природный газ (52,7% суммарных запасов 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции). 
Каменный уголь (западные склоны горного кряжа Пай-
Хой). Торф (повсеместно) 

Республика Коми Угленосные отложения (Печорский угольный бассейн, 
геологические запасы которого составляют 213 млрд. 
тонн). Горючие сланцы (Большеземельский, 
Ижемский, Сысольский, Яренгский бассейны). 
Нефть, природный газ (Тимано-Печорская 
нефтегазоносная провинция) 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Нефть, природный газ (Южно-Карская нефтегазонос-
ная область, ресурсы которой в части природного газа 
оцениваются в 10-50 трлн. м³, нефти – в 3-10 млрд. т) 

Красноярский край Нефть, природный газ (Ванкорский нефтегазовый 
блок). Каменный уголь (Тунгусский угольный бассейн, 
считающийся одним из самых крупных в России) 

Республика Саха 
(Якутия) 

Каменный уголь (Зырянский угольный бассейн, 
прогнозные запасы которого составляют 30 млрд. тонн, 
из них разведано пока не более 1%). 
Нефть, природный газ (шельфовые зоны моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря) 

Чукотский 
автономный округ 

Бурый уголь (Анадырское буроугольное 
месторождение). Каменный уголь (месторождение 
«Бухта Угольная», предварительные запасы которого 
оцениваются в 471 млн. т, из них разведано примерно 
12,5%). Нефть, природный газ (Анадырский 
нефтегазоносный бассейн) 

 
Ориентируясь на приоритеты государственной политики России в 

Арктике, специалистами предлагается использовать 4 альтернативных 
подхода при освоении месторождений полезных ископаемых [9]: 

1) «бассейновый» подход, направленный на приоритетное 
освоение арктических территорий, расположенных в бассейнах рек, 
связанных с Северным морским путем, что предполагает усиленное 
развитие внутреннего водного транспорта; 

2) технологический подход, приоритетом которого является 
промышленное освоение и развитие территорий на основе передовых 
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технических достижений, инновационных технологий, научных 
исследований;  

3) экосистемный подход, предполагающий в качестве 
приоритетных задач при промышленном освоении арктических 
территорий защиту окружающей среды, обеспечение целостности 
экосистемы, сохранение территорий традиционного 
природопользования КМН, населяющих данный регион; 

4) комплексный подход, ориентированный на результат, 
предполагающий концентрацию усилий государства и бизнеса на 
«локомотивных», системообразующих проектах, позволяющих получить 
наибольший для региона социально-экономический эффект от их 
реализации. 
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3.3. Влияние нетарифных барьеров на развитие 
экспортоориентированных предприятий 

 
Международная торговля выполняет важную роль в формировании 

общемирового ВВП и ВВП отдельных регионов. Доля объёмов мирового 
экспорта в общемировом объёме ВВП в 2014–2018 гг. в среднем 
составляла 22,2 % [1]. В течение рассматриваемого периода объёмы 
общемирового экспорта демонстрировали разнонаправленные 
тенденции. Крупнейшими товарами мирового экспорта в 2018 году 
являлись электрические устройства и аппаратура связи, топливо, техника 
и механическое оборудование, автомобили и запчасти к ним, пластмассы 
и изделия из них, драгоценные металлы и камни и др. Крупнейшие десять 
товарных групп мирового экспорта составляют в среднем 63,5 % от 
общего объёма мирового экспорта [2]. 

Современный период развития мировой экономики 
характеризуется замедлением экономического роста. Данная тенденция 
объясняется во многом более слабыми торговыми потоками, связанными 
с увеличением торговых барьеров; неопределенностью последствий 
торговых войн между отдельными странами; растущим 
протекционизмом. 

В рамках многосторонней торговой системы и при росте числа 
различных региональных соглашений о торговле, продвигающих идею 
снижения таможенно-тарифной нагрузки на международную торговлю, 
возрастает роль и значение нетарифных мер, нетарифных барьеров на 
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пути движения товаров и услуг между странами. Они блокируют 
положительные эффекты от либерализации торговли и отрицательно 
сказываются как на существующих внешнеторговых потоках, так на 
появлении на рынке новых товаров и новых торговых партнеров.  

Официально согласованного определения нетарифных мер не 
существует, однако нетарифные меры являются мерами торговой 
политики, которые не относятся к таможенно-тарифному 
регулированию, но в то же время, оказывают экономическое влияние на 
торговлю между странами, способствуя изменениям в объеме торговли и 
уровне цен. 

Проводимые исследования торговой политики в рамках различных 
международных организаций, начиная с 2009 года по настоящее время, 
показывают, что торговые издержки от применения нетарифных мер 
вдвое превышают обычные тарифы. По оценкам ЮНКТАД, стоимость 
двух основных нетарифных мер: санитарных и фитосанитарных (СФС) 
мер и технических барьеров в торговле (ТБТ), составляет до  
1,60 процента от мирового валового внутреннего продукта, что 
составляет 1,4 триллиона долларов США. В настоящее время около 77% 
международной торговли регулируется нетарифными мерами и только 
23% таможенно-тарифными мерами [3].  

Следует различать понятия «нетарифные барьеры» (non-tariff 
barriers) и «нетарифные меры» (non-tariff measures). Нетарифные меры, 
это не только ограничения (барьеры) в торговле товарами и услугами, но 
и меры способствующие, например, увеличению экспорта товаров и 
услуг, меры направленные на преобразование промышленных систем в 
соответствии с экологическими целями устойчивого развития. Целью 
нетарифных барьеров является препятствие проникновению 
иностранных товаров в страну, что достигается комплексом 
ограничительно-запретительных мер. Протекционизм, осуществляемый 
за счет использования нетарифных барьеров, как правило, охватывает 
отдельные отрасли экономик стран. Согласно данным Global Trade Alert1, 
наибольшей дискриминационной торговой политике за последние 10 лет 
подвергались такие сектора, как изделия из железа и стали, основные 
органические химические вещества, другие металлические изделия, 
автомобили, прицепы, полуприцепы и запчасти к ним, основные 
неорганические химические вещества. Причем в развитых странах, 
механизмы ограничительно-запретительного характера, применяются в 
основном в сельском хозяйстве, производстве стального проката, 

                                                           
1 Навигатор по мерам государственного регулирования, влияющим на 
международную торговлю, ведение которого обеспечивается независимым 
британским Центром исследований экономической политики. 



 

247 

2
4
7
 

текстиля, одежды, в развивающихся странах их применение 
распространяется на традиционные отрасли, в первую очередь на 
сырьевые.  

Сегодня многие эксперты утверждают, что рост нетарифных мер 
связан с их растущей популярностью в качестве инструментов нового 
протекционизма, преимущество которых в том, что их труднее 
обнаружить и определить. Современный протекционизм более отчетливо 
проявляется по двум направлениям влияния на внешнюю торговлю: он 
защищает внутренний рынок от иностранной конкуренции и 
одновременно используется для создания условий продвижения 
национального бизнеса на внешние товарные рынки.  

Основная цель применения государствами как тарифных, так и 
нетарифных мер состоит в переориентации внутреннего спроса с 
импортных товаров и услуг на отечественные. При этом преимуществом 
нетарифных мер перед тарифными является то, что их применение 
основывается на поэтапности, кумулятивности и эшелонированности 
воздействия на импорт. Данные ограничения сопровождают товар на 
всем протяжении его движения от границы до конечного потребителя, 
они ограничивают конкуренцию импортного товара на каждом этапе 
цепочки «ввоз-оплата-продажа-потребление». При этом на любом этапе 
импортный товар может подвергаться воздействию одновременно 
нескольких ограничительных мер. 

Исследования по выявлению и анализу нетарифных барьеров 
регулярно проводят такие страны как США, Канада, Китай, Финляндия, 
Япония, Республика Корея, и др., международные организации (ВТО, 
ЮНКТАД, ОЭСР), а также экономические объединениями стран (ЕАЭС, 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, ЕС), о чем 
свидетельствует периодическая публикация материалов по данной 
проблематике. В 2016 году Международный торговый центр и 
Европейская комиссия опубликовали опрос 8100 компаний в странах 
Европейского союза (ЕС) по 26 секторам, результаты исследования 
показали, что более трети европейских экспортеров сталкиваются с 
обременительными нетарифными мерами как в своих странах, так и на 
рынках назначения. Опыт европейских экспортеров аналогичен и для 
развивающихся стран, особенно в отношении процедур, связанных с 
техническими регламентами, оценкой соответствия и правилами 
происхождения [4]. В ЕАЭС подобный опрос предприятий 
промышленности и финансового сектора производился Евразийским 
банком развития при исследовании влияния нетарифных барьеров на 
развитие торговли между странами ЕАЭС в 2014-2015 гг.  

ЮНКТАД, ВТО, Международный торговый центр, Всемирный 
банк с 2006 года ведут совместные работы по разработке общей 
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классификации нетарифных мер (НТМ), которая призвана на 
международном уровне облегчать сбор данных, количественно 
определять меры нетарифного регулирования и анализировать их 
влияние на международную торговлю. Классификация нетарифных мер, 
(UNCTAD, 2015) имеет 16 разделов, которые в разной степени оказывают 
влияние на внешнюю торговлю товарами [5]. С учетом современной 
международной торговли и появлением новых вариаций нетарифных 
мер, ЮНКТАД в 2019 году выпустила уточняющую классификацию 
нетарифных мер, которая укрупнила отдельные разделы классификации. 
По состоянию на декабрь 2019 года, в базе данных были записаны более 
70.000 мер, применяемых 88 экономиками мира [6].  

Все члены ВТО обязаны объявлять о любых новых потенциальных 
ограничениях международной торговли. Данные ВТО показывают, что с 
2008 г. по 2018 г. в мире было зарегистрировано более 11500 новых 
ограничительных мер, которые дискриминировали иностранные 
коммерческие интересы, ограничивая торговлю и движение факторов 
производства, причем пиковые уровни их формирования зафиксированы 
в период с 2012 по 2013 годы. 

В мировой практике введения мер нетарифного регулирования 
закрепилось их разделение на меры экономического и 
административного характера. Экономические нетарифные меры 
косвенно оказывают воздействие на международную торговлю, 
используя рыночные механизмы, отражаясь на увеличении стоимости 
экспорта и импорта. К экономическим мерам относятся: 

- паратарифные меры (дополнительные таможенные сборы; 
внутренние налоги, которыми также облагаются импортные товары, что 
оказывает влияние на их конкурентоспособность; дополнительные 
импортные сборы, таможенная оценка); 

- меры, воздействующие на цены импортных товаров; 
- антидемпинговые, компенсационные и защитные меры; 
- финансовые механизмы, включающие контроль платежей и 

методы валютного контроля; 
- субсидии, воздействующие на торговлю. 
Административные нетарифные ограничения и запреты являются 

более жесткой формой ограничений и отличаются большим 
разнообразием. Это меры количественного контроля (квоты, лицензии, 
запреты), технические меры и другие. При применении таких мер 
регулирования товарная структура внутреннего рынка напрямую 
определяется государством, а покупатель в этом случае лишается 
возможности выбора товара.  

Квотирование и лицензирование – это традиционные нетарифные 
инструменты в международной торговле, позволяющие количественно 
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ограничивать импорт товаров. В развитых странах в настоящее время 
посредством количественных ограничений регулируется небольшая 
часть импорта, около 5%. Однако данный метод играет значительную 
роль в регулировании отдельных групп товаров (10% текстильных 
изделий подвергаются квотированию или лицензированию). 

Квотирование представляет собой ограничение размера импорта 
или экспорта в количественном выражении, для этого применяются 
глобальная (нераспределенная), индивидуальная (распределенная), 
тарифная, сезонная, и другие виды квот. Оно традиционно используется 
для балансирования платежного баланса, внешней торговли, 
обеспечения равновесия спроса и предложения внутреннего рынка и для 
соблюдения международных договоров. Квотирование позволяет 
достигать взаимовыгодные договоренности в результате торговых 
переговоров. Ограничение импорта с помощью квотирования называют 
неконкретизированным, если отсутствуют временные рамки их 
применения.  

Лицензированием во внешней торговле выступает получение 
специальных разрешений (лицензий) от государства на экспорт или 
импорт товаров, включенных в утвержденный перечень лицензируемых 
товаров, в которых фиксируется количество перемещаемого товара в 
определенный промежуток времени. Основными видами лицензий 
являются: генеральная, исключительная и разовая (индивидуальная). 
Разовые лицензии наиболее часто применяют развивающиеся страны. 

В конце XX века широко распространилась такая форма 
количественных ограничений, как добровольные экспортные 
ограничения, которые вводятся в стране-экспортере. Сегодня 
«самоограничения» распространились на экспорт стали, легковых 
автомобилей, текстиля и т.д. и приобрели долговременный характер. 
Распространяются они, главным образом, на экспорт товаров из Японии 
и новых индустриальных стран и являются добровольно-
принудительными, так как принимаются под давлением страны 
импортера, угрожающей более жесткими протекционистскими мерами, 
вплоть до возбуждения антидемпингового расследования. По сути 
«добровольное» ограничение экспорта это квота, которую вводит не 
страна-импортер, а страна-экспортер. «Самоограничение» экспорта 
применяют преимущественно развитые страны как форму 
неопротекционизма в борьбе за конкурентные преимущества. 

Под количественными ограничениями в форме запретов импорта и 
экспорта (эмбарго) понимаются меры, которые запрещают ввоз и (или) 
вывоз отдельных видов товаров, как правило, в течение ограниченного 
периода времени. Запреты вводятся также для обеспечения 
национальных интересов, зашиты от неправомерных действий субъектов 
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коммерческой деятельности, обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды.  

Практика международной торговли показывает, что основная 
задача эмбарго оказать давление на страну по политическим мотивам, с 
целью разрушения ее экономики и политической стабильности. 
Примером, может служить введение правительством США запретов в 
отношении поставок товаров из Кубы, Ирана, КНДР и др. 

В международной торговле также применяются условные запреты, 
к примеру, запрещение импорта лекарственных средств или 
продовольствия, по причине несоблюдения санитарно-гигиенических 
требований со стороны экспортеров. Такие запреты очень похожи на 
технические меры, которые призваны контролировать выполнение норм 
и стандартов, принятых на национальном и международном уровне. 

Монопольный канал для внешнеторговых операций, 
предоставляющий исключительные права государственной и 
аффилированной с государством организации на осуществление 
экспортных или импортных операций является специфической 
разновидностью нетарифных мер административного характера. В этом 
случае ограничительное воздействие проявляется в нарушении принципа 
свободной конкуренции, предоставлением преимуществ отдельным 
субъектам внешнеторговой деятельности в ущерб остальным 
участникам.  

Например, в Китае, за государством сохранены основные позиции 
во внешнеэкономическом секторе, его доля составляет не менее 70% 
оборота во внешней торговле страны. Частным китайским предприятиям 
крайне редко предоставляется право выхода на международный рынок. 
Хотя, как страна член ВТО Китай вынужден пойти на ослабление 
государственной монополии, но при этом по ряду стратегических 
товаров, таких как нефть и нефтепродукты, зерновые, удобрения, хлопок, 
чай, сахар, табак, серебро и т.д., государство оставило за собой 
монопольное право на ведение внешнеторговой деятельности.  

Промышленно развитые страны реже практикую применение 
монопольных каналов во внешнеторговой деятельности, по 
ограниченной номенклатуре товаров. Для развивающихся экономик 
монопольный канал имеет большое значение, так как позволяет 
эффективно контролировать внешнеторговую деятельность.  

Трудно учитывать и идентифицировать такие нетарифные меры, 
как административные и таможенные формальности, так как они 
приобретают ограничительный характер, если отличаются от 
общепринятых норм и стандартов в государственном и таможенном 
регулировании. В этом случае непрозрачные процедуры, пробелы в 
регламентах превращаются дополнительно в торговый барьер. 
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Технические барьеры представляют собой многочисленную группу 
инструментов нетарифного регулирования и относятся к скрытым 
методам торговой политики. Например, технические требования могут 
ужесточаться или изменяться, если в стране усиливается конкуренция со 
стороны иностранных товаров. Следует также отметить, что технические 
меры отличаются разнообразием из-за природы их происхождения. Это 
различные стандарты и системы сертификации, технические регламенты, 
таможенные формальности и предотгрузочные инспекции.  

Нетарифные меры регулирования в настоящее время все чаще 
применяются в виде технических барьеров в торговле, а также 
санитарных и фитосанитарных мер, которые вводятся странами для 
обеспечения безопасности, качества продукции и защиты окружающей 
среды (рисунок 1). Количество новых или обновленных мер СФС и ТБТ, 
инициированных на глобальном уровне и сообщенных в ВТО в 2018 году 
достигла 3466 – на 16% больше, чем в предыдущем году. 

 

 
 

Источник: составлено автором по United Nations and World Bank, 2018 
Рисунок 1 – Количество мер нетарифного регулирования  

в 2018 году 
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окружающей среды и климата, общественной безопасности и мира. 
Например, в Новой Зеландии доля нетарифных мер, имеющих прямое 
отношение к целям устойчивого развития, более 42%. 

Конечно, ежегодное количество недавно объявленных мер дает 
лишь смутное представление о развитии нетарифных барьеров. С одной 
стороны, записывается только количество ограничений, а последствия 
игнорируются. С другой стороны, практика отчетности варьируется от 
страны к стране.  

Проводя оценку влияния различных нетарифных ограничений в 
международной торговле, экономисты разных стран опираются на 
методы, в основе которых лежат показатели динамики использования 
нетарифных ограничений, коэффициент охвата и показатель 
распространенности, влияние нетарифных мер на экспортные и 
импортные операции, метод тарификации. 

Метод сравнения количества товарных позиций, подвергшихся 
нетарифным ограничениям в разные годы. Данный показатель получил 
название коэффициент или уровень либерализации. Расчет данного 
показателя позволяет определить динамику установки или снятия 
ограничений странами. Тем не менее, данный показатель не отражает в 
полной мере полную картину либерализации внешней торговли, т.к. 
результат в 100 % соответствует не всей номенклатуре товаров, а только 
конкретного перечня товарных позиций, изменяющегося со временем, 
этот метод не учитывает также влияние нетарифных ограничений на 
национальную экономику.  

Для количественной оценки интенсивности применения НТМ 
используются два индикатора: коэффициент охвата и показатель 
распространенности (ЮНКТАД и Всемирный банк, 2018). Коэффициент 
охвата показывает, какая доля всего объема торговли страны 
регулируется нетарифными мерами. Он использует статистический учет 
каждого случая использования нетарифных ограничений, а также 
область их применения по отношению к номенклатуре товаров. Причем 
расчеты проводятся как в отношении отдельных стран, так и групп стран, 
по отдельным нетарифным ограничениям и сгруппированным по видам 
нетарифных ограничений, долевое соотношение товарных групп, на 
которые распространялись и не распространялись ограничения и т.д. 
Частота применения нетарифных ограничений, является важнейшим 
показателем количественной оценки.  

Показатель распространенности показывает, сколько отдельных 
нетарифных мер применяется в среднем к регулируемым группам 
товаров. Как правило, менее развитые экономики имеют более низкие 
значения коэффициента охвата и показателя распространенности.  
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В России коэффициент охвата равен 90,47%, что существенно выше 
среднеарифметического значения данного показателя по всему миру в 
целом (около 70%). По коэффициенту охвата Россия близка к таким 
странам как Китай (84%), Казахстан (96%) и США (83%). Показатель 
распространенности в России составил 4,2 меры, что также существенно 
выше средних значений данного показателя в среднем для мира (около 
2,5 мер) и примерно соответствует значениям данного показателя для 
США и Австралии (рисунок 2).  

 
 

Источник: составлено автором по данным WITS 
Рисунок 2 – Коэффициент покрытия и соотношение частот НТМ в 2019 г. 

 
Однако данные методы не позволяют определить реальный 

уровень, который оказывают нетарифные ограничения на мировую 
торговлю и экономику отдельных стран, так как в основе расчета лежит 
фиксация факта использования данных ограничений, а не оценка резуль-
татов их применения. При этом, нетарифные меры, имеющие различную 
природу и степень воздействия, оцениваются как равнозначные. 

По причине этого в настоящее время широкое применение нашел 
метод тарификации. Данный метод представляет собой сравнительный 
анализ внутренних и мировых цен для расчета тарифного эквивалента. 
Считается, что применение нетарифных ограничений приводит к 
повышению цен на ввозимые товары. Сопоставляя внутренние и 
мировые цены определяют уровень протекционистской защиты в целом 
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на основе применения тарифных и нетарифных мер в отношении 
импортных товаров и услуг, а затем, вычитая из полученного результата 
долю тарифных мер, оценивают степень воздействия нетарифных 
ограничений на внешнеэкономическую деятельность. Например, 
средний уровень импортных пошлин на промышленные товары, 
произведенные в развитых странах, колеблются на уровне 3-4%, а при 
применении антидемпинговых и других нетарифных мер в странах ЕС и 
Северной Америки возрастает до 14-25%.  

На декабрь 2019 года в России применялось 613 нетарифных мер, 
что значительно меньше, чем в Китае, США, Индии, Республике Корее 
и даже Армении и Казахстана (рисунок 3).  

 

 
 

Источник: составлено автором по данным WITS 
Рисунок 3 – Количество НТМ по отдельным странам (декабрь, 2019) 
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экспорта товаров. Согласно наднациональному законодательству 
правовые акты ЕАЭС работают в отношении импорта товаров. Правовые 
акты на обоих уровнях представлены широким спектром документы, 
представляющие основу нетарифного регулирования в Российской 
Федерации. В период с 2014 по 2018 год в России применялись 
следующие виды нетарифных мер, связанных с экспортом: запреты на 
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реэкспорту, сертификация, требуемая страной-экспортером, экспортные 
технические меры, экспортные субсидии.  

В России использование нетарифных барьеров во внешней 
торговле связано с рядом проблем. К основным из них можно отнести: 
использование нетарифных барьеров во взаимной торговле России с 
другими государствами-членами ЕАЭС и использование нетарифных 
барьеров в торговле с третьими странами. 

Результаты опроса предприятий-экспортеров товаров в ЕАЭС, 
проводимого в 2015 году [7], показали, что технические барьеры 
являются одним из основных видов ограничений. Другие барьеры, 
которые отмечают респонденты вне зависимости от направления 
торговли – это меры ценового контроля, включающие дополнительные 
налоги и сборы в стране назначения (в частности, связанные с уплатой 
налогов), и меры, оказывающие влияние на конкуренцию. 

Кроме того, по оценкам экспортеров из Казахстана и России на 
ограничительные действия оказывают предотгрузочные инспекции и 
другие формальности, условные торговые защитные меры, финансовые 
меры в форме регулирования условий платы за импорт в стране 
назначения или же условия кредитования для финансирования импорта. 
Экспорт из Беларуси ограничивает законодательство о государственных 
закупках в Казахстане и России.  

В результате исследования было выяснено, что самые низкие 
издержки от нетарифных барьеров имеют предприятия-экспортеры 
Беларуси. Суммарный процент от всех барьеров составляет не более 15% 
от стоимости экспорта вне зависимости от его направления.  
У российских экспортеров количественные оценки нетарифных барьеров 
находятся на уровне 25% от стоимости при экспорте в Казахстан и в 
Беларусь [7].  

Экспортеры из России выделяют несколько основных барьеров, 
характерных для всего интеграционного объединения, а другие барьеры 
не считают значимыми. Основным сектором экономики, где издержки от 
барьеров находятся на высоком уровне вне зависимости от направления 
торговли, является производство машин и оборудования. Кроме того, с 
высокими издержками от нетарифного регулирования торговли 
сталкиваются экспортеры химической продукции (в Беларусь и Россию), 
продукции деревообработки (в Казахстан и Россию), сельскохозяй-
ственной продукции (в Беларусь), а также электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (в Казахстан). 

Помимо влияния на стоимость экспортируемой продукции, меры 
нетарифного регулирования могут также ограничивать ассортимент 
экспорта, если они являются запретительными барьерами. Результаты 



 

256 

2
5
6
 

опроса показали, что на внутреннем рынке ЕАЭС торгуют достаточно 
ограниченным ассортиментом продукции. 

ЕЭК совместно с государствами–членами ЕАЭС проводит работу 
по обеспечению функционирования внутреннего рынка Евразийского 
экономического союза без барьеров, изъятий и ограничений. На 
сегодняшний день, одним из важных инструментов по их устранению 
является «дорожная карта», которая была утверждена в 2017 году на 
заседании Евразийского межправительственного совета, и включает в 
себя согласованный перечень устранения 37 ограничений и 17 изъятий. 
Большое значение уделяется гармонизации и унификации законода-
тельства государств-членов ЕАЭС. Однако возможность реализации 
странами независимой налоговой политики и отсутствие общих ставок 
по акцизам нарушают этот принцип и являются причинами злоупотре-
блений. Сближение существующих ставок налогов и согласование 
действий при проведении налоговой политики в рамках интеграционного 
объединения оказывают значительное влияние на создание равных 
условий для конкуренции на рынке ЕАЭС. Еще одна важная проблема, с 
которой сталкиваются участники внешней торговли – отсутствие 
взаимного признания электронных документов, при перемещении 
товаров ЕАЭС, решение этого вопроса поможет ускорить таможенные 
формальности и сократит количество документов, необходимых при 
заключении торговой сделки. 

Кроме того, существует проблема принятия коллективных решений 
ЕАЭС при внедрении конкретных нетарифных мер в отношении третьих 
стран. Она заключается в том, что при введении Россией ограничений на 
ввоз конкретных товаров из третьих стран у других государств-членов 
ЕАЭС нет обязанности вводить меры аналогичного характера. При таком 
положении страны, в отношении которых вводятся ограничения, 
обладают возможностью ввоза своих товаров в Россию через территории 
государств-членов Союза, что способствует развитию незаконного 
реэкспорта и незаконного транзита.  

К сожалению, российский бизнес часто в выборе направлений 
экспортной деятельности смотрит исключительно на емкость рынка в 
натуральном выражении и среднерыночные цены. Такая информация 
важна, но экспортные компании могут столкнуться с более высокими 
издержками производства, что во многом связано с торговой политикой 
импортирующих стран, неоднородностью применения нетарифных мер, 
их различных интерпретаций. Возникающая неопределенность приводит 
к тому, что компании не только могут отложить выход на внешний рынок 
или модернизацию своих технологий, но и скорректировать политику 
инвентаризации, сократив свои зарубежные заказы на промежуточные 
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товары, которые используется в процессе производства, что оказывает 
существенное влияние на международную торговлю. 

Сдерживание протекционизма является важнейшей задачей для 
преодоления кризисных явлений в мировой экономике. В тоже время, 
необходима прозрачность и гармонизация нетарифных мер на 
глобальном и региональном уровне, а меры по упрощению и 
цифровизации процедур торговли, электронному обмену информацией 
должны способствовать сокращению издержек, связанных с их 
применением1. Кроме этого, предполагается усиление стимулирующей 
функции нетарифных мер для достижения целей устойчивого развития.  
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3.4. Проблемы нормативно-правового регулирования 
энергообеспечения отраслей АПК в России 

 
Современная политика государства направлена на обеспечение 

продовольственной безопасности страны, что подразумевает надежное 
снабжение населения продуктами питания, развитие агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов. Без стабильного развития 
сельского хозяйства, поставщика продовольствия для населения и сырья 
для промышленности, и соответственно сельских территорий, осущест-
вить это будет сложно. Сельское население сокращается, приходят в 
упадок населенные пункты, рушится инфраструктура поселений, все 
меньше молодежи предпочитает жить в сельской местности. Условия 
жизни села разительно отличаются от города по удобству и качеству. 
Отсутствие культурных, медицинских учебных учреждений, отделений 
почтовой связи и др. не способствует закреплению специалистов в селах. 
Одним из факторов снижения качества жизни сельского населения 
является недостаток энергообеспеченности как самих жителей, так и 
сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и хозяйств населения. 
Например, острой остается проблемы газификации в части сельских 
поселений и снабжения ГСМ сельхозпроизводителей.  

В России количество организаций, занимающихся поставками 
электрической энергии, газа, пара и кондиционированием воздуха, 
снизилось в 2018 г. на 5,9 % по сравнению с 2017 г. – с 23,9 тыс. ед. до 
22,5 тыс. Также наблюдается уменьшение организаций по 
водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов: в 2018 г. их было 
26,1 тыс. ед. против 28,2 тыс. в 2017 г., что ниже на 7,4 %. Однако объемы 
их деятельности увеличились. Так, организации, обеспечивающие элек-
тричеством, газом и т.д., нарастили объемы на 3,4 %, а водоснабжающие – 
на 5,2 %. В структуре объемов деятельности энергообеспечивающих 
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субъектов основная доля приходится на производство, передачу и 
распределение электроэнергии – 67,5%; производство, передачу и рас-
пределение пара и горячей воды, и кондиционирование воздуха – 28,5% 
и на производство и распределение газообразного топлива – 4,0% [24]. 

Что касается энергообеспечения сельских территорий, то ситуация 
следующая. На 01.01.2019 г. в стране протяжение уличной газовой сети 
в сельской местности составляло 328646,9 тыс. км. В России 
насчитывается около 154 тыс. населенных пунктов (село, деревня, 
станица, хутор, аул, улус и пр.) в сельской местности, из которых 91639 
негазифицированы, что составляет 59,9% от их общего количества. К 
«лидерам» среди федеральных округов по отсутствию к доступу к 
газопроводящим сетям относится Центральный федеральный округ. На 
его долю приходится 38,4% от общего количества негазифицированных 
населенных пунктов. Среди регионов можно выделить Тверскую область 
(8245 населенных пункта, не подключенных к газовым сетям), 
Ярославскую (5602), Вологодскую (7542), Псковскую (7519), Кировскую 
(3180), Новгородскую (3473) и Смоленскую (3860) области. 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчисле-
нии в сельской местности равняется 26867,0 тыс. км, из них 25,2% 
нуждается в замене. Теплоснабжение подается из 50868 источников. Как 
видим, не каждый населенный пункт имеет собственный источник тепла, 
в лучшем случае каждый третий. Положение с водоснабжением также 
вызывает озабоченность: 50,5% сельских населенных пунктов не имеют 
водопровода (отдельной водопроводной сети). Одиночное протяжение 
уличной водопроводной сети здесь составляет 225275,7 тыс. км, 94022,8 
из которых нуждается в замене (41,7%). Наряду с этим, 76,4% 
населенных пунктов не имеют канализации (отдельной канализационной 
сети), что исключает централизованное водоотведение. Так, удельный 
вес сельских населенных пунктов, имеющих водоотведение, составляет 
всего 5%, при том, что по городам – 98%.  

Инфраструктура энергообеспечения сельских территорий России 
не отвечает современным требованиям ни в количественном, ни в 
качественном выражении. Это напрямую влияет на качество жизни 
сельского населения, не способствует демографической ситуации в 
сельской местности, поддержке сельского уклада жизни, снижает 
конкурентоспособность отечественной агропродовольственной продук-
ции, увеличивает загрязнение окружающей среды и в целом не 
способствует устойчивому развитию экономики. В значительной степени 
это связано с характером государственной политики по отношению к 
энергетической проблеме в системе АПК. Формально существует ряд 
нормативно-правовых документов, предполагающих изменение 
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ситуации. Начнем с документов, регулирующих устойчивое развитие 
сельских территорий и агропродовольственную политику. 

Прежде всего, это стратегии и программы по развитию сельских 
территорий на долгосрочный период. К таким документам относится 
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия устойчивого 
развития сельских территорий), где в разделе «Повышение качества 
жизни сельского населения» наряду с социальными, культурными 
мероприятиями предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры, 
включающей электро- газо- тепло- и водоснабжение (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Меры по развитию энергообеспечивающей инфраструктуры в 
сельской местности 
 

Инфраструктура Меры 
1 2 

Сфера электро-
снабжения 

- улучшение электроснабжения сельских населенных 
пунктов на основе строительства новых и реконструкции 
действующих распределительных электрических сетей, 
обеспечения двойным питанием трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4 кВ; 
- обеспечение снижения затрат на передачу и распределе-
ние электроэнергии за счет внедрения передовых 
технологий эксплуатационного обслуживания и ремонта 
электросетевого хозяйства; 
- повышение надежности электроснабжения за счет 
установки на жизненно важных объектах независимых 
резервных источников электроснабжения. В крупных 
сельских населенных пунктах при больших объемах 
теплоснабжения на источниках тепла, в том числе 
работающих на газе, максимально использовать 
установки комбинированного производства тепла и 
электроэнергии с учетом экономического обоснования в 
схеме теплоснабжения поселения; 
- максимальное использование возможности применения 
для электроснабжения сельских населенных пунктов 
нетрадиционных источников энергии (солнечных 
батарей, ветроэнергетических установок, минигидро-
электростанций, биогазовых установок и др.) 

Сфера 
газоснабжения 

- осуществление полной газификации сельских поселений 
в районах, где возможно подключение к газу, и оказание 
государственной поддержки в оснащении жилья 
современными автономными системами жизне-
обеспечения (тепло, питьевая вода и утилизация отходов) 
во всех остальных районах; 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
 - ускорение темпов строительства новых объектов сетевого 

газоснабжения в целях повышения уровня газификации 
сельских поселений; 
- обеспечение снижения потерь при транспортировке 
сетевого газа потребителям, энергосбережения на объектах 
газопотребления, а также совершенствование цено-
образования в системе газоснабжения сельских 
потребителей 

Сфера тепло-
снабжения 

- повышение уровня обеспечения сельского населения 
теплом на основе повышения эффективности использования 
местных основных топливных ресурсов (угля, газа и 
электроэнергии); 
- в многолесных районах осуществление теплоснабжения 
сельских поселений с использованием лесных ресурсов, 
создание в лесопромышленных организациях производства 
альтернативных видов топлива на основе древесных отходов 
(пилеты, брикеты, гранулы) и др., организация изготовления 
необходимых типоразмеров автоматизированного котель-
ного оборудования для его использования в сельской 
местности; 
- в целях повышения качества и надежности централизо-
ванного теплоснабжения жилищного фонда и объектов 
социальной сферы сельских поселений, обеспечения 
эффективной работы теплотехнического оборудования и 
сетей осуществление модернизации действующих и 
строительства новых объектов производства и передачи 
тепловой энергии, а также внедрение энергосберегающих 
технологий при производстве тепла и повсеместное развитие 
энергоэффективных систем автономного теплоснабжения 

Сфера водо-
снабжения 

- осуществление необходимых мероприятий по обеспечению 
сельского населения питьевой водой нормативного качества 
на основе реконструкции и развития централизованных 
систем водоснабжения, установки контейнерных 
сооружений водоподготовки и повышения санитарной 
надежности водозаборных сооружений; 
- увеличение темпов реконструкции действующих и 
строительства новых объектов забора, транспортировки и 
очистки воды в целях повышения уровня обеспечения 
централизованным водоснабжением населения, объектов 
социальной и производственной сфер сельских поселений; 
- повсеместное обеспечение внедрения энергосберегающих 
технологий, высокоэффективных оборудования и  
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Окончание таблицы 1 

1 2 
 материалов при заборе, транспортировке и очистке воды 

с целью улучшения технического состояния объектов 
водоснабжения, а также снижения потерь и повышения 
качества поставляемой потребителям воды; 

Сфера 
водоотведения 

- в целях повышения уровня обеспечения централизо-
ванным водоотведением сельских населенных пунктов 
ускорение реконструкции действующих и строительства 
новых объектов транспортировки и очистки стоков; 
- осуществление внедрения высокоэффективных 
технологий, энергосберегающего оборудования и 
материалов при транспортировке и очистке стоков, в том 
числе автономных установок по очистке стоков, а также 
обеспечение высокого уровня технического состояния 
объектов водоотведения и повышения качества 
поставляемой потребителям услуги 

Сфера развития 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

- увеличить темпы строительства дорог в сельской 
местности для обеспечения подъезда по дорогам с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов; 
- улучшить транспортное обслуживание сельского 
населения путем увеличения числа сельских населенных 
пунктов, обслуживаемых автобусами, числа и протяжен-
ности автобусных маршрутов 

Сфера развития 
инфраструктуры 
связи  
 

- с помощью современных средств связи обеспечить 
доступ к мобильной связи и широкополосный доступ к 
сети Интернет в максимально возможном числе сельских 
населенных пунктов с учетом технических 
возможностей; 
- в рамках модернизации системы почтовой связи 
обеспечить совершенствование деятельности 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России» как важного инструмента комплексного 
предоставления почтовых и банковских услуг в сельской 
местности 

 

Источник: составлено авторами по данным Стратегии [15] 
 
Для комплексного повышения эффективности энергообеспечения 

сельских территорий предполагается использовать установки комбини-
рованного производства тепла и электроэнергии, энергосберегающее 
оборудование, передовые технологии эксплуатационного обслуживания, 
развивать производство альтернативных видов топлива на основе 
древесных отходов и т.д. Вместе с тем возобновляемые источники 
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энергии (ВИЭ – вода, ветер, солнце и пр.) не рассматриваются как 
альтернативный способ получения энергии. В этом вопросе Россия 
находится в положении аутсайдера мировой энергетической политики 
[12. С. 93]. 

Обойдены вниманием ВИЭ и в целевых показателях устойчивого 
развития сельских территорий России, которые оформлены в виде 
приложения к Стратегии устойчивого развития сельских территорий. Так 
к 2030 г. планируется довести: 

- удельный вес общей площади жилых помещений в сельских 
населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства, с 
26,0% до 45%; 

- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской 
местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, 
с 77,9% до 95%; 

- долю сельских домашних хозяйств, имеющих доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с домашнего 
компьютера, с 49,8% до 85%; 

- удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по 
дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог, с 69,2% до 
80%. 

В тексте Стратегии упоминается сельскохозяйственное машино-
строение как отечественная база технического и технологического 
развития, энергообеспеченность которого планируется увеличить  
к 2020 г. в 1,6 раза, к 2030 г. – в 3,3 раза [15]. 

Основными инструментами реализации Стратегии являются 
федеральные государственные программы и государственные 
программы субъектов, в которых указываются финансовые источники и 
конкретные суммы, направляемые на устойчивое развитие сельских 
территорий для достижения целевых показателей Стратегии. 

Так, 31.05.2019 г. была принята государственная программа РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий», одним из направлений 
(подпрограммой) ее является «Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях», цель которого к 2025 г. обеспечить ввод в 
действие не менее 2,08 тыс. км распределительных газовых сетей и 1,65 
тыс. км локальных водопроводов. Данной программой предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета на обустройство объектами 
инженерной инфраструктуры в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, предусматривающих в т.ч. и 
развитие газификации, водоснабжения и обеспечение уличного 
освещения. За время действия программы предполагается реализация не 
менее 9433 проектов комплексного развития сельских территорий или 
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сельских агломераций. Но только 6,1% сельских населенных пунктов 
будет охвачено вышеназванной подпрограммой [2]. 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» состоит из трех ведомственных проектов: «Развитие 
инженерной инфраструктуры на сельских территориях»; «Развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и 
«Благоустройство сельских территорий». Более внимательный анализ 
финансирования вышеназванной госпрограммы позволяет сделать 
вывод, что сумма в размере 8,2 млрд руб., выделяемая на ведомственный 
проект «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях», ничтожна мала, так как составляет всего 0,36% от всего 
ресурсного обеспечения государственной программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий» (2288 млрд руб.) (таблица 2). При этом 
надо учесть, что ВП «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях» обеспечена финансами только на двухлетний период 
(2020-2021 гг.) и имеет следующие статьи расходов: ввод в действие 
распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также 
реализации проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку. 

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2019 г. № 1332 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» установлены 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий. В категориальном составе правил 
значатся следующие понятия: 

- развитие питьевого и технического водоснабжения и 
водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения 
и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, 
локальных водопроводов, водозаборных сооружений); 

- развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и 
монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспредели-
тельных сетей, строительство сетей электропередачи внутри 
муниципального образования, строительство уличных сетей освещения 
населенных пунктов (при обязательном использовании энерго-
сберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и 
возобновляемых источников энергии с применением технологий 
энергосбережения) [9]. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия состоит из нескольких подпрограмм прямого действия, 
направленных на развитие АПК:  



 

266 

2
6
6
 

Таблица 2 – Ресурсное обеспечение Госпрограммы в 2020-2025 гг., млрд руб. 
 

Проекты  Сумма Доля, 
% 

Источники 
финансирования 

Сумма 

Всего финансирование 2288,0 100 Всего 2288,0 
в т. ч. ведомственные целевые программы и 
проекты: 

в т.ч. бюджеты: 

ВЦП «Аналитическая и 
информационная поддержка 
комплексного развития 
сельских территорий» 

0,6 0,03 федеральный  1061,1 

ВЦП «Обеспечение 
государственного мониторинга 
сельских территорий»  

0,5 0,02 

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий»  

690,0 30,16 

ВП «Развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских 
территориях» 

90,0 3,93 бюджеты 
субъектов РФ 

174,0 

ВП «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях» 

8,2 0,36 

ВП «Благоустройство сельских 
территорий»  

122,3 5,35 

ВП «Содействие занятости 
сельского населения»  

317,9 13,89 внебюджетные 
источники  

1052,9 

ВП «Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях и повышение 
уровня благоустройства 
домовладений» 

1058,5 46,26 

 

Источник: рассчитана авторами по данным Госпрограммы [2]. 
 
- «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»; 
- «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»; 
- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»; 
- «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России»; 
- «Устойчивое развитие сельских территорий»; 
- «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса»; 
- «Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса»; 
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- «Развитие сырьевой базы для обеспечения легкой 
промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем» [1]. 

Тем не менее, несмотря на такое количество подпрограмм, 
направленных на развитие АПК, в Госпрограмме нет специальной 
подпрограммы по развитию инженерной инфраструктуры организаций 
комплекса. В Перечне объектов капитального строительства, 
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов 
недвижимого имущества федеральной адресной инвестиционной 
программы, финансовое обеспечение которых будет осуществляться в 
рамках интегрированных в Госпрограмму федеральных целевых 
программ, планируется лишь адресная реконструкция конкретных 
объектов мелиорации: гидроузлов, плотин, головных стационарных 
насосных станций и т.д.  

Однако в Госпрограмме предусмотрены следующие мероприятия и 
индикаторы, направленные на развитие сельских территорий (таблица 3). 
Для их выполнения в Госпрограмме предусмотрено софинансирование 
данных мероприятий из федерального бюджета при условии финансовых 
вложений из бюджетов субъектов РФ. 

 

Таблица 3 – Мероприятия по развитию инженерных сетей в сельской 
местности 
 

Мероприятия Годы 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей, тыс. км 

1,02 1,06 1,09 1,13 1,18 1,22 

Уровень газификации жилых домов 
(квартир) сетевым газом в сельской 
местности, % 

60,3 60,7 61,0 61,3 61,6 61,9 

Ввод в действие локальных 
водопроводов, тыс. км 

0,81 0,84 0,86 0,9 0,93 0,96 

Уровень обеспечения сельского 
населения питьевой водой, % 

65,7 66,0 66,3 66,6 67,0 67,3 
 

Источник: составлено авторами по данным Госпрограммы [1] 
 

С начала реализации программы планируется ввести в действие 
8,11 тыс. км газораспределительных сетей и 6,5 тыс. км водопроводов. 
Индикаторы Госпрограммы развития сельского хозяйства не 
согласованы с аналогичными индикаторами Комплексной программы 
развития сельских территорий. Объемы субсидий из федерального 
бюджета представлены в таблице 4.  

Доля федерального бюджета в финансировании сметной стоимости 
объектов инженерной инфраструктуры энергообеспечения в сельской 
местности составляет более 80%. 
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Таблица 4 – Объемы бюджетных ассигнований на ввод в действие 
газораспределительных сетей и водопроводов 
 

Годы Объемы финансирования, млн руб. Доля федерального 
бюджета в общем объеме 

субсидирования, % 
Всего Бюджет 

субъекта 
в т.ч. субсидии из 

федерального 
бюджета

Объекты распределительных газовых сетей
2021 1455,9 1455,9 1188,9 81,7 
2022 1593,2 1593,2 1290,9 81,0 
2023 1663,4 1663,4 1347,7 81,0 
2024 1736,5 1736,5 1407,0 81,0 
2025 1812,9 1812,9 1468,9 81,0 

Объекты локальных водопроводов
2021 1568,5 1568,5 1391,8 88,7 
2022 1627,0 1627,0 1451,6 89,2 
2023 1771,6 1771,6 1515,5 85,5 
2024 1849,5 1849,5 1582,2 85,5 
2025 1930,9 1930,9 1651,8 85,5 

 

Источник: рассчитана авторами по данным Госпрограммы [1] 
 
На развитие автомобильных дорог в 2018 г. было выделено  

16,5 млрд руб. против 14,1 млрд руб. в 2017 г., рост составил 17%. 
Расходы на водоснабжение и газификацию существенно снизились, на 
30,1% (1,63 млрд руб. к 2,3 млрд руб.) и на 34% (1,34 млрд руб. к 2,03 
млрд руб.), соответственно. В рамках мероприятий по газификации и 
водоснабжению сельских населенных пунктов в 2018 г. введено 1000 км 
распределительных газовых сетей, план был перевыполнен в 1,9 раза, а 
также 800 км локальных водопроводов против 300 км по плану 
(перевыполнение в 2,7 раза) (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Достижение плановых значений целевых показателей по 
развитию инженерных сетей в сельской местности 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
план факт план к 

факту, % 
Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей, тыс. км 

2,9 1,8 1,6 1,4 0,5 1,0 в 1,9 раза 

Ввод в действие локаль-
ных водопроводов, тыс. км

2,3 1,2 1,1 1,0 0,3 0,8 в 2,7 раза 

Ввод в эксплуатацию 
автодорог, тыс. км 

- 0,4 0,4 0,7 0,7 0,9 128,3 
 

Источник: составлено авторами по данным Нацдоклада [8]. 
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Однако не во всех стратегиях, определяющих направления развития 
отраслей АПК, отражены индикаторы энергообеспечения. Так, в 
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года, предусматривающей 
системное решение проблем развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ее ресурсное и финансовое обеспечение, нет 
маркерных показателей обеспечения данных отраслей энергоресурсами. 
В то же время указывается, что одним из ее приоритетных направлений 
является проведение технического перевооружения организаций отрасли 
с внедрением современных достижений научно-технического прогресса 
для снижения энергопотребления [14]. 

Кроме развития сельских территорий для укрепления отраслей 
АПК необходимым условием является помощь непосредственно 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. В России после 1991 г. 
применялось около 10 видов поддержки на приобретение топливно- 
энергетических ресурсов и энергоемких средств химизации. Субсидии 
были небольшими (в основном менее 1% от валовой продукции 
сельского хозяйства) и краткосрочными. Хотя они и выполняли 
определенную роль, но были недостаточными и малоэффективными. 

В последующие годы субсидирование энергообеспечения 
сельхозтоваропроизводителей стало менее значительным и 
организованным. Новый вариант Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (Госпрограмма), 
пролонгированной до 2025 г., не предусматривает прямой поддержки 
приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
топливно-энергетических ресурсов [10].  

В части дизельного топлива предлагается оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, которая определяется Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (приложение 7 к 
Госпрограмме 2013-2020). Субсидия предоставляется на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв в расчете на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами. 
Субсидируются и посевные площади, занятые семенным картофелем, и 
(или) семенными посевами кукурузы для производства семян 
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родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами подсолнечника для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, и (или) льном-долгунцом, и (или) технической 
коноплей, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками 
овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных 
культур открытого грунта. Таким образом, субсидированию подлежат не 
все площади [10]. 

Кроме того, субсидия не может предоставляться на площади, 
занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, субъектам РФ, имеющим 
наивысшие положительные финансово-экономические результаты 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 
растениеводства с учетом показателя почвенного плодородия субъекта 
РФ. В таких регионах как Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская, 
Ростовская, Тамбовская области, Ставропольский и Краснодарский края, 
имеющих наименьшие значения суммарного ранга, субсидия в 2018 г. не 
предоставлялась на площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами [10]. 

Размер субсидий определяется федеральным центром, а порядок и 
условия предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
устанавливаются субъектами РФ. К примеру, в 2018 г. в связи с резким 
удорожаем дизельного топлива распоряжением Правительства РФ от 
04.08.2018 г. № 1620-р Минсельхозу России из резервного фонда 
Правительства РФ выделены бюджетные средства в размере 5 млрд руб. на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, 
связанных с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства, имея в виду 
приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических 
работ в субъектах РФ. 

В России не используется такая форма поддержки производителей 
сельхозпродукции для приобретения энергоносителей как налоговые 
льготы, которые широко используются в развитых странах. В США, 
например, если фермерское хозяйство потребляет бензин или дизельное 
топливо, на которые были уплачены акцизный налог на топливо для 
сельскохозяйственных целей, то могут быть получены возврат или 
скидка с этих налогов. В 90-е гг. в Канаде для фермерских хозяйств 
использовались налоговые скидки на автомобильный бензин. 
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Применение налоговых льгот в системе поддержки энергообеспечения 
сельского хозяйства является весьма актуальной проблемой.  

Следует отметить, что если программы и стратегии, 
предусматривающие развитие системы АПК и сельских территорий, 
содержат некоторые индикаторы энергообеспечения (в основном, в виде 
укрепления инженерной инфраструктуры), то вопросы повышения 
энергетической эффективности практически не рассматриваются. 

Теперь посмотрим, какие подходы к энергетической проблеме 
системы и сельских территорий демонстрируют документы, 
регулирующие развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 
отдельных его отраслей. Официальные взгляды на обеспечение 
энергетической безопасности России отражены в «Доктрине 
энергетической безопасности Российской Федерации», где отмечается, 
что сейчас возможности ТЭК не соответствуют потребностям социально-
экономического развития России, истощаются действующие 
месторождения, а вновь открываемые – меньших размеров и более 
низкого качества, растут цены (тарифы) на продукцию ТЭК и услуги в 
сфере энергетики [4]. 

Несмотря на это, декларируется, что российская энергетическая 
инфраструктура (энергетика, газоснабжение и магистральные 
трубопроводы транспортировки нефти и нефтепродуктов) «…является 
одной из самых протяженных в мире и функционирует в различных 
природно-климатических условиях: от арктической до субтропической 
зоны» [4]. При всей своей протяженности она не покрывает полностью 
сельские территории страны, о чем свидетельствует, например, 
количество негазифицированных сельских населенных пунктов. По 
нашему мнению, она должна эффективнее выполнять свою функцию: 
снабжать население и отрасли экономики, в т.ч. и АПК продуктами своей 
деятельности. 

Согласно доктрины ТЭК включает в себя нефтяную, газовую, 
угольную и торфяную отрасли. Система построена на использовании 
углеводородов, которые имеют тенденцию к истощению. Однако в 
документе стратегического планирования, каковым для ТЭК является 
Доктрина энергетической безопасности, ВИЭ не рассматриваются как 
потенциальные поставщики энергетических ресурсов. В настоящее 
время доля электричества, поставляемого на рынок ВИЭ, мизерна. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (ЭС-2030) 
главной целью ставит создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора страны адекватного не только 
внешнеэкономическим интересам России, но потребностям растущей 
экономики в энергоресурсах. Одним из главных направлений является 
развитие рыночной инфраструктуры энергетики (рыночные механизмы, 
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институты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура их 
транспорта). Особое значение придается программе повышения цен на 
газ и механизмам минимизации негативных социально-экономических 
последствий общего роста цен на энергоресурсы. При этом 
энергетическая стратегия определяет только пути развития отраслей ТЭК 
без учета других отраслей экономики, в т.ч. системы АПК, сельского 
хозяйства, сельских территорий. Так, в Стратегии вообще нет 
упоминания об АПК, а сельское хозяйство упоминается два раза: один 
раз в контексте нереализованного организационно-экономического 
потенциала внутреннего энергопотребления в стране, второй – где 
говорится о торфе в том смысле, что сельское хозяйство должно стать 
одним из главных потребителей данного вида топлива. По нашему 
мнению, это спорно с экологической точки зрения. Пищевая 
промышленность отражается один раз как одна из малоэнергоемких 
отраслей. Про сельские территории отмечается только, что «… 
продолжится газификация городских и сельских населенных пунктов» 
[19]. 

В Докладе о реализации Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года по итогам 2018 года отмечается, что первый этап 
реализации стратегии – выход из кризиса и формирование новой 
экономики – завершился в 2015 г. Второй этап – переход к 
инновационному развитию и формированию инфраструктуры будет 
охватывать 2016-2022 гг. Третий этап – развитие инновационной 
экономики завершится к 2030 г. [3]. 

В 2018 г. рост душевого энергопотребления к уровню 2005 г. 
составил 11,0%. Данный индикатор существенно отстает от ориентиров 
2-го этапа (20%) и предположительно достигнут не будет. Целевое 
значение роста душевого электропотребления 2-го этапа также не будет 
выполнено (43%). Рост душевого потребления моторного топлива к 
уровню 2005 г. составил 29,3%, но намного отстает от ориентиров 2-го 
этапа (41%). Энергоемкость ВВП за 2017 г. составила 99,95 кг у.т./10 тыс. 
руб. Достигнуто целевое значение 1-го этапа (<78% от уровня 2005 г.), 
однако ориентир 2-го этапа (<57% от уровня 2005 г.) находится под 
угрозой [3]. 

Энергетическая Стратегия должна обновляться не реже одного раза 
в пять лет. В настоящее время подготовлен проект Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года, в котором добавлены 
подразделы «Государственная политика в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» и «Экологическая политика 
в энергетике». Центральной идеей данного проекта является переход от 
ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию ТЭК. При 
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этом новая роль ТЭК в экономике страны будет состоять в переходе от 
«локомотива развития» к «стимулирующей инфраструктуре». 

Качественные изменения в отраслях АПК и ТЭК невозможны без 
учета научно-технологического потенциала. Стратегия научно-
технологического развития России отмечает, что на современном этапе 
наблюдается исчерпание возможностей экономического роста, 
основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне 
формирования цифровой экономики и появления ограниченной группы 
стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями 
и ориентированных на использование возобновляемых ресурсов. В 
ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития 
ТЭК должны быть: переход к экологически чистой и 
ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и 
глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 
источников, способов транспортировки и хранения энергии [13]. 

Правительством в последние годы принят ряд документов, 
направленных на стимулирование развития возобновляемых источников 
энергии. К ним относятся распоряжение Правительства от 08.01.2009 г. 
N 1-р «Об утверждении Основных направлений государственной 
политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии на период до 2024 года (с изменениями на 19 июля 
2019 года)», постановление Правительства РФ от 23.01.2015 N 47 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии на розничных рынках электрической энергии", 
постановление Правительства РФ от 28.05.2013 г. N 449 "О механизме 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности" (с изменениями и 
дополнениями) [20]. 

Цель документов – поддержка на розничных рынках 
распространения объектов «зеленой» энергетики, использующих 
свалочный газ, биомасссу, биогаз и прочие ВИЭ. Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» предусматривает механизм поддержки 
использования ВИЭ. В нормативных актах выделяются несколько групп 
факторов, сдерживающих широкое развитие альтернативной энергетики 
в России и связанных с отсутствием: необходимой институциональной и 
информационной среды, федеральных и региональных программ 
поддержки использования ВИЭ, инфраструктуры, в т.ч. недостаточность 
уровня и качества научного обслуживания ее развития и пр. 

Законотворчество в области ВИЭ в последние годы стало носить 
систематический характер. Например, постановлением Правительства 
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РФ от 27.09.2018 г. № 1145 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии» предусмотрено 
повышение инвестиционной привлекательности проектов по 
строительству генерирующих объектов ВИЭ за счет исключения 
избыточных требований к процессу проектирования, строительства и 
эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе 
ВИЭ, постановлением Правительства РФ от 15.01.2019 г. № 5 «О внесе-
нии изменения в Правила установления охранных зон объектов по 
производству электрической энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» исключена 
необходимость установления охранных зон в отношении 
ветроэнергетических установок (далее – ВЭУ), что позволит 
использовать в полном объеме земельные участки, расположенные 
вблизи ВЭУ [20].  

В России до настоящего момента не принят закон о 
возобновляемых источниках энергии. Однако в некоторых бывших 
республиках СССР такие законы приняты, например, в Беларуси (2010 г.) 
и Киргизии (2008 г.). Закон Киргизской Республики от 31.12.2008 г. №283 
«О возобновляемых источниках энергии» выделяет возобновляемые 
источники энергии: источники непрерывно возобновляемых видов 
энергии (солнечная, энергия Земли, энергия вакуума, энергия ветра, 
энергия воды); источники энергии неископаемого и неуглеродного 
происхождения, энергия разложения (сбраживания) биомассы любых 
органических отходов и/или материалов; энергия вторичного тепла 
(градирни, трансформаторные подстанции, иные промышленные 
установки и агрегаты, в результате работы которых выделяется 
вторичная тепловая энергия) и возобновляемое топливо – топливо, 
получаемое из возобновляемых источников, биомассы и любого 
органического или природного сырья и/или источника [5]. 

Закон Киргизии определяет основные принципы государственной 
политики в области ВИЭ, источники финансирования программ и 
проектов по использованию ВИЭ, экономические и организационно-
правовые механизмы стимулирования их использования, 
информационное обеспечение деятельности по ВИЭ и др. Так, 
финансирование научных и технологических исследований, 
направленных на развитие и использование ВИЭ, осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета. 

В ст. 12 закона содержатся экономические и организационно-
правовые механизмы стимулирования использования ВИЭ в 
хозяйственном обороте Киргизии. К экономическим мерам относятся 
преференции, предоставляемые для физических и юридических лиц, 
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производящих или переоборудующих технические средства и 
устройства, работающие на основе ВИЭ; налоговые и таможенные 
льготы, предусмотренные в налоговом и таможенном законодательстве 
для производителей электрической и тепловой энергии, вырабатываемой 
с использованием ВИЭ; приоритетный порядок поставки и оплаты 
электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ, в 
соответствии с договором поставки электрической энергии, 
заключаемым на срок действия льготного периода; в течение срока 
действия периода окупаемости для установок с использованием ВИЭ, 
построенных вне рамок квотирования мощностей, тариф на 
вырабатываемую ими электроэнергию устанавливается на уровне 
максимального тарифа для конечных потребителей, за вычетом 
стоимости услуги транзита электроэнергетической компании и пр. [5]. 

Организационно-правовой механизм регулирует включение 
электроэнергии, газа и жидкого биотоплива, выработанных с 
использованием ВИЭ, независимо от вида производителей, к сетям 
электроэнергетических компаний, в системы организаций, работающих с 
газоприродными и тепловыми сетями, а также в систему продажи 
топлива организациям, соответственно. Национальные электрические 
сети и распределяющие предприятия обязаны обеспечивать 
беспрепятственный транзит электрической энергии, вырабатываемой с 
использованием ВИЭ, от производителей до потребителей [5]. 

Современная система АПК России – постоянно 
совершенствующийся сложный технологический механизм, призванный 
соответствовать требованиям времени. В текущих условиях адекватное 
энергообесчение и энергетическую эффективность могут создать бурно 
развивающиеся на основе компьютерных наук информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), оказывающие комплексное 
влияние на всю агросферу. В настоящее время государство 
заинтересовано в модернизации стратегически важных отраслей 
народного хозяйства, о чем свидетельствует Государственная программа 
«Цифровая экономика», которая является неким интегратором 
межотраслевых отношений и пронизывает практически все 
стратегически важные области жизнедеятельности. 

Внутри системы ТЭК нормативно-правовое регулирование делится 
по отраслям. Например, в нефтегазовой отрасли оно состоит как из 
общих нормативных актов (ГК РФ, НК РФ, ЗК РФ, Закон Российской 
Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Федеральный закон от 
17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и др.), так и 
специальных, к которым относятся Федеральный закон от 30.11.1995 г. 
№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
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Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ 
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации», постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.02.2011 г. № 90 «О порядке подключения 
объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской 
Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих добычу нефти» и др. [20]. 

Не менее разнообразна и подсистема регулирования сфер 
электроэнергетики и теплоснабжения, в которую входят следующие 
нормативные акты: Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии», Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановление 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 «Об 
утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка 
электрической энергии и мощности», постановление Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии» [20].  

В общем, состояние нормативно-правового регулирования 
энергообеспечения отраслей экономики России можно считать 
удовлетворительным. Однако его специализация в сфере АПК 
недостаточна: нет актов прямого действия, нормы и индикаторы 
«разбросаны» по многочисленным стратегиям, доктринам, законам и т.п. 
Показатели энергообеспечения можно найти в стратегиях и программах 
развития сельских территорий и сельского хозяйства страны. Кроме того, 
не обеспечено надежное удовлетворение платежеспособного спроса на 
энергоносители с одновременным обеспечением доступности цен и 
энергетической инфраструктуры.  
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Следует заметить, что система нормативно-правового 
регулирования энергообеспечения отраслей АПК России многообразна и 
многоступенчата. Прямых актов, относящихся к агропромышленному 
комплексу, на сегодняшний день законодатель не предусматривает. 
Общие вопросы энергоснабжения также регулируются законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства России (рисунок 1).  
 

 
Источник: составлен авторами 

Рисунок 1 – Система нормативно-правового регулирования 
энергообеспечения отраслей АПК в России 
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энергообеспечения отраслей АПК в России несовершенна, необходимо 
как можно скорее разработать и принять Стратегию энергообеспечения 
АПК. Отечественная система нормативно-правового регулирование 
энергообеспечения громоздка и кардинально отличается от европейской. 
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Главное отличие – не определены основные направления механизма 
управления. Тогда как в странах, например, Европейского Союза 
механизм управления основывается на принципах интеграции 
стратегического планирования и отчетности по реализации 
климатической и энергетической политики и координации между 
субъектами, ответственными за энергетическую и климатическую 
политику, в союзе, на региональном и национальном уровнях. 

Европейская Комиссия, приняв «Рамочную стратегию устойчивого 
Энергетического Союза с перспективной политикой в области изменения 
климата» от 25.02.2015 г., определила пять направлений деятельности 
Энергетического Союза: энергетическая безопасность; внутренний 
энергетический рынок; энергоэффективность; декарбонизация; и 
исследования, инновации и конкурентоспособность [21].  

Цель энергетический политики ЕС – взаимосвязь устойчивого 
энергетического союза с климатической политикой в его основе – дать 
потребителям, включая домашние хозяйства и организации, безопасную, 
устойчивую, конкурентоспособную и доступную энергию, а также 
содействовать исследованиям и инновациям посредством привлечения 
инвестиций. При этом ЕС намерен провести коренную трансформацию 
энергетической системы, которая тесно связана с необходимостью 
сохранения, защиты и совершенствования качества окружающей среды 
и содействием разумному и рациональному использованию природных 
ресурсов, в частности, путем поощрения энергоэффективности и 
энергосбережения, а также разработки новых и возобновляемых форм 
энергии. Ради достижения этой цели ЕС координирует действия 
различных институтов и организаций по принятию законодательных и 
нормативных актов на союзном, региональном, национальном и местном 
уровнях; проводит последовательную государственную политику в 
отношении возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, 
преодоления энергетической бедности и содействия честной 
конкуренции на внутреннем рынке [21]. 

Политика ЕС согласована с позицией ООН. Генеральная Ассамблея 
ООН 21.12.2012 г. приняла Резолюцию «Содействие расширению 
использования новых и возобновляемых источников энергии», в которой 
объявила 2014–2024 гг. Десятилетием устойчивой энергетики для всех и 
подчеркнула необходимость разработки согласованного комплексного 
подхода к решению энергетических вопросов и обеспечению большей 
взаимодополняемости различных вопросов, фигурирующих в 
глобальной повестке дня в области энергетики, в интересах устойчивого 
развития, уделила особое внимание ликвидации нищеты и достижению 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
[23]. Основные направления в обеспечении экономии энергии, ее 
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эффективности, доступности ООН видит в широком использовании 
энергии из новых и возобновляемых источников, в более эффективном 
энергопотреблении, применении передовых энерготехнологий, 
позволяющих снизить стоимость получения энергии, включая более 
экологичные технологии использования ископаемого топлива, и 
устойчивое использование традиционных энергоресурсов. 

Комитет по устойчивой энергетике Европейской экономической 
комиссии ООН подготовил проект программы «Устойчивая энергетика» 
на 2020 год, в котором применен подход к управлению, 
ориентированный на конкретные результаты, предполагающий 
концепцию управления, которая устанавливает логическую связь между 
многоуровневой системой результатов (мероприятия – цели – 
достигнутый эффект), известной как «цепь результатов», ресурсами 
(людскими и финансовыми), известными как «вводимые факторы», и 
внешними факторами (стратегическими, управленческими, 
оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать 
достижению цели [22]. Цель данной программы, заключается в 
обеспечении доступа к недорогой и экологически чистой энергии для 
всех и сокращении выбросов парниковых газов, и уменьшении 
углеродного следа сектора энергетики в регионе. 

Директива от 25.10.2012 г. 2012/27 / EС Европейского Парламента 
и Совета по энергоэффективности, внесение изменений в Директивы 
2009/125 / EC и 2010/30 / EС и отмены Директив 2004/8 / EC и 2006/32 / 
EC устанавливает общие рамки мер по продвижению 
энергоэффективности в Европейском Союзе, излагает правила, 
разработанные для устранения барьеров на энергетическом рынке и 
преодоления рыночных сбоев, которые препятствуют эффективности 
поставок и использования энергии. В директиве отражены важные меры, 
имеющие последствия для сельскохозяйственного сектора. 
Энергетическим компаниям предлагается снижать продажи энергии на 
1,5% каждый год своим клиентам. Этого можно добиться с помощью 
улучшенных систем отопления, установки стеклопакетов или утепления 
крыш. Меры по повышению энергоэффективности следует применять и 
в сельскохозяйственных зданиях (например, в теплицах, в помещениях 
для животных и т. д.) [21]. 

Государственный сектор обязан отремонтировать 3% зданий, 
«принадлежащих и занятых» центральным правительством в каждой 
стране. Здания должны иметь полезную площадь более 500 м2, чтобы 
соответствовать этому требованию (снижено до 250 м2 по состоянию на 
июль 2015 г.). Во многих государствах-членах ЕС имеются 
сельскохозяйственные здания государственного сектора (сектора 
государственного управления, регионального или муниципального 
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уровня) (например, в некоторых странах для хранения 
сельскохозяйственной продукции), которые могут быть включены в 
меры, принимаемые национальным правительством [21]. 

Странам ЕС предлагается составить дорожную карту, чтобы  
к 2050 г. весь сектор зданий стал более энергоэффективным (включая 
коммерческие, государственные и частные домохозяйства). Повышение 
энергоэффективности сельскохозяйственных зданий способствует 
достижению этой цели. Должны быть приняты меры в отношении 
существующих сельскохозяйственных зданий и необходимо принять 
новое законодательство, касающееся новых установок, в целях 
повышения их энергоэффективности. 

Крупным компаниям требуется проводить энергоаудит и 
составлять планы управления с анализом затрат и выгод для 
комбинированной выработки тепла и электроэнергии (ТЭЦ) и 
государственных закупок. Это имеет значение для крупных фермерских 
компаний и фермерских ассоциаций и их зданий, складских помещений 
и теплиц. 

Отрасли АПК относятся к энергоемким. Поэтому, как политика 
зарубежных стран, так и России направлена на экономию 
энергоресурсов. Частично этому способствовали энергосберегеющие 
мероприятия, однако эффективность их была не на высоком уровне. 
Господдержка свелась к принятию федеральных целевых программ 
«Энергосбережение России» на 1998-2005 годы и «Энергоэффективная 
экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года, которые 
оказались малоэффективными, в т.ч. из-за малых объемов выделяемого 
финансирования.  

Также принят Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», целью которого является создание правовых, 
экономических и организационных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и его 
действие распространяется на деятельность, связанную с 
использованием энергетических ресурсов [18].  

Законодательство многих стран для экономии энергии прямо 
направлено на развитие альтернативных источников энергии – ВИЭ. Как 
правило, это происходит с помощью энергетических кооперативов, 
деятельность которых за рубежом происходит в рамках законодательства 
о ВИЭ. Однако могут быть и специальные законы. Поэтому 
значительным отличием государственной политики развитых стран от 
отечественной в сфере энергетики является создание условий для 
граждан, участвующих в энергетических кооперативах. Практика 
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европейских стран, США и Канады показывает их эффективность в 
сельской местности для развития сельского хозяйства и сохранения 
сельских общин.  

Энергетические кооперативы сокращают расходы на 
электроэнергию для своих членов, тем самым способствуют 
устойчивости бюджетов фермеров и жителей села. Но в России данный 
вид кооперативов не получил признания и, таким образом, 
распространения. Государство не рассматривает и не включает в 
энергетическую стратегию энергетические кооперативы, не поощряет их 
создание с помощью субсидий или других льгот [7. C. 474]. 

Кооперативы во всем мире считаются одним из способов 
повышения уровня жизни сельского населения. Несомненно, они 
выступают гарантом повышения добавленной стоимости продукции 
своих членов, способствуют занятости на селе, делают более доступными 
заемные средства, снабжают продукцией местного производства как 
сельское, так и городское население [6. С. 83]. Однако, в России 
Стратегия устойчивого развития сельских территорий охватывает лишь 
сельскохозяйственные кооперативы, т.е. сельскохозяйственные потреби-
тельские, кредитные, перерабатывающие, снабженческо-сбытовые. При 
этом в расчет не берутся энергетические кооперативы [7. C. 474].  

Несмотря на многообразие разнонаправленных актов в сфере 
энергообеспечения и энергоэффективности, можно говорить о 
недостаточности государственного регулирования в отдельно взятых 
отраслях, в т.ч. и в АПК. В основном предусмотрены мероприятия по 
снижению энергозатрат на производство продукции, а требуются 
повышение эффективности использования ресурсов и стимулирование 
их экономии, замена природных ресурсов на возобновляемые источники 
энергии. Курс, направленный на повышение энергоэффективности 
должен быть последовательным и учитывать синергизм и компромиссы 
с политикой, адресованной на решение таких вопросов, как 
производительность, водопользование, здоровье и продовольственная 
безопасность [11. С. 56]. 

Важнейшими элементами повышения энергоэффективности в АПК 
являются наличие инфраструктуры для управления энергетикой и 
наличие целей, связанных с развитием инноваций и внедрением 
инновационных технологий. Инновации выступают фактором 
экономического роста и повышения конкурентоспособности страны [16. 
C. 16]. В современных условиях компании, добывающие природные 
ресурсы, должны заботиться о сбалансированном развитии на основе 
эффективной системы генерирования, оценки и выбора альтернативных 
вариантов инновационных преобразований производственных систем 
[17. C. 10]. 
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Необходимо выработать стратегию, целями которой могут быть: 
- определение барьеров для экономически эффективных 

инвестиций в эффективность и мер для их преодоления; 
- оценка возможности повышения энергоэффективности и 

определение приоритетных действий в этой области; 
- эффективное регулирование агропродовольственной цепочки со 

стороны государственных органов; 
- установление четких целей и сроков; 
- обеспечение согласованности с экономическими, энергети-

ческими и экологическими/климатическими стратегиями [11. С. 56]. 
Общие знания об использовании энергии в сельском хозяйстве и 

продовольственной системе важны при разработке устойчивых систем 
производства продуктов питания, и очевидно, что современное 
государственное регулирование этой области в России далеко не 
совершенно. Регулирование должно быть многогранным, учитывающим 
источники и использование энергии в сельском хозяйстве на уровне 
организаций, включая производство и потребление 
сельскохозяйственных ресурсов, производство машин и строительство 
инфраструктуры, а также всех секторов продовольственной системы, т.е. 
пищевой цепочки – процессы переработки, упаковки, хранения и 
распределения пищевых продуктов [11. С. 56]. 

Добиться повышения энергоэффективности в продовольственной 
цепочке можно, обеспечив согласованность с другими мероприятиями в 
области АПК. К сожалению, следует отметить, что несмотря на 
многообразие отечественных разнонаправленных актов в сфере 
энергообеспечения и энергоэффективности, аграрно-производственный 
комплекс относится к тем отраслям, которые не охвачены 
госрегулированием в полной мере.  

Энергетические проблемы АПК должны основываться на местных 
экономических, экологических и социальных позициях. Формирование 
энергетической политики должно объединить национальную политику 
развития энергетики и местные приоритеты. Необходимо уделять больше 
внимания альтернативам, не связанным с ископаемым топливом, для 
предоставления услуг в АПК. Использование современных ВИЭ, таких 
как улучшенное преобразование биомассы (включая жидкое биотопливо, 
биогаз, газификацию), солнечной энергии, ветряной и геотермальной 
энергии и малой энергетики, развитие отраслей с низкой энергоемкостью 
при переработке материалов и энергии, применение современных 
кухонных плит будет повышать энергоэффективность [12. C. 97]. 

Учитывая международный опыт, можно сделать вывод, что отрасли 
АПК должны двигаться в направлении большей устойчивости за счет 
применения более совершенных методов и практик, таких как, например, 
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органическое сельское хозяйство, защита биоразнообразия и т.д. Также 
важен высокий уровень механизации и усовершенствованные 
технологии обработки пищевых продуктов. Существует опасность того, 
что отрасли АПК могут отставать от других отраслей экономики страны, 
если энергетическая политика не будет направлена напрямую на их 
нужды. Очевидно, что потребности в энергии должны надлежащим 
образом включаться в программы развития сельского хозяйства, 
сельских районов, отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности [12. С. 97]. 

Анализ нормативно-правовых документов, имеющих (или которые 
должны бы иметь) отношение к решению проблем энергообеспечения, 
энергосбережения и энергоэффективности в системе АПК показывает в 
целом их недостаточную действенность и полноту охвату проблем.  
С одной стороны, нормативно-правовые документы, регулирующие 
процессы в системе АПК, слабо касаются энергетических проблем. 
Немногие имеющиеся положения направлены, в основном, на регули-
рование инфраструктуры энергообеспечения в сельском хозяйстве.  
С другой – правоустанавливающие документы, регулирующие внут-
реннюю энергетическую политику страны, очень мало касаются 
энергетических проблем АПК, исключая краткие упоминания о сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности. Здесь, наоборот, преобладает 
ориентация на энергоэффективность, тогда как энергообеспечение 
находится в тени. 

В энергетическом плане агропродовольственная и энергетическая 
политики не скоординированы. В недостаточной степени проработаны 
аспекты энергетической политики в системе АПК в отношении 
использования ВИЭ и ИКТ. Механизмы поддержки повышения 
энергетической эффективности в сельском хозяйстве и других сферах 
АПК не обеспечивают действенное развитие данных направлений. Таким 
образом, энергетическая политика в системе АПК нуждается в 
скорейшем совершенствовании, поскольку Россия является крупным 
участником мирового агропродовольственного и энергетического 
рынков. 
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3.5. Деятельность пищевых ТНК на российском  
продовольственном рынке  

 
В настоящее время на российском продовольственном рынке 

присутствуют многие ведущие пищевые транснациональные корпорации 
(ТНК), причем под их контролем находится значимая часть пищевой 
промышленности России. Локализация производства происходит на базе 
богатой сырьевой базы сельского хозяйства и наличия относительно 
дешевой рабочей силы. Увеличение объемов производства пищевых 
продуктов, включая напитки и табака, в стоимостном выражении 
сопровождается стремительным сокращением количества организаций 
пищевой промышленности на территории страны (рисунок 1). 
Определяющую роль в росте объемов производства продуктов питания 
сыграла программа импортозамещения, но при незначительном 
увеличении участников продовольственного рынка в 2015 году 
реализация программы не способствовала долгосрочным изменениям. 
Напротив, наблюдается тенденция объединения производителей 
сельскохозяйственной продукции, ее переработчиков и торговых 
организаций. Крупные холдинговые структуры, однако, усиливают 
ценовой и ассортиментный монополизм и затрудняют государственное 
регулирование. 

   
 

Источник: составлено автором по данным [1] 
Рисунок 1 – Показатели пищевой промышленности  
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Привлекательность российского продовольственного рынка для 
ТНК обусловлена: 

во-первых, емкостью рынка, в стране насчитывается около 147 млн. 
человек – потребителей продуктов питания; 

во-вторых, ресурсным потенциалом, позволяющим производить 
все основные виды сельскохозяйственной продукции и использовать их 
в качестве сырья в пищевой промышленности; 

в-третьих, участием России в Евразийском экономическом союзе, 
открывающем для реализации продовольственных товаров рынки 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении; 

в-четвертых, все еще значительным объемом импорта продуктов 
питания и сельскохозяйственного сырья и не соответствием уровня 
потребления рекомендуемым нормам; 

в-пятых, низкой налоговой нагрузкой, «мягкостью» отечественного 
законодательства; 

в-шестых, многочисленностью проблем местной пищевой 
промышленности, в числе которых: недостаточная загрузка 
производственных мощностей, физический и моральный износ 
оборудования; низкий уровень внедрения и применения инновационных 
технологий в процессе глубокой и комплексной переработки 
сельскохозяйственного сырья; недостаток квалифицированных кадров; 
неконкурентоспособность продукции российских производителей на 
внутреннем и внешнем рынках и др. 

Таким образом, даже несмотря на продолжающиеся санкции в 
отношении России и ответное продовольственное эмбарго, российский 
рынок продуктов питания представляет интерес для пищевых ТНК. 3,0% 
от общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2018 году 
приходится на пищевую промышленность России – 261 млн. долл. США 
(рисунок 2). 

Пищевые ТНК контролируют большую долю рынков молочной 
продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, напитков (рисунок 
3, таблица 1). Независимые российские компании лидируют на сахарном 
рынке и в производстве мясопродуктов. Каждая из пищевых ТНК 
доминирует строго на определенном сегменте рынка и не претендует на 
сегменты других корпораций, за исключением PepsiCo и Coca-Cola. ТНК 
конкурируют не между собой, а с местными производителями. 
Появление популярных у населения брендов российских производителей 
сразу приводит к скупке отечественных организаций иностранными 
компаниями посредством приобретения контрольных пакетов акций [3]. 
ТНК распространяют свое влияние также за счет строительства новых 
заводов, комбинатов, фабрик, отличающихся использованием новейших 
технологий в своей деятельности. 
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Источник: составлено автором по данным [2] 
Рисунок 2 – Динамика прямых иностранных инвестиций в пищевую 

промышленность России в 2014-2018 гг. 
 

 
 

Источник: составлено автором по данным [1] 
Рисунок 3 – Структура рынка продуктов питания России в 2017 году, 
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Таблица 1 – Крупнейшие компании пищевой промышленности России в 
2018 году 
 

Продукция Крупнейшие организации по объему выручки от 
реализации продукции 

Хлебобулочные и 
мучные изделия  

ООО «Маревен Фуд Сентрал», ООО «Фацер», ОАО 
«Хлебпром», ООО «КВД Яшкино», ООО «Келлог Рус» 

Мясо и мясная 
продукция  

ЗАО «Свинокомплекс Короча», АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ОАО 
«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», 
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», 
ОАО «Великолукский мясокомбинат» 

Сахар  ГК «Сюкден», ГК «Продимекс», ГК «Русагро», ГК 
«Доминант» 

Молочная 
продукция  

ГК «PepsiCo Россия», АО «ДанонРоссия» 

Шоколад, 
кондитерские 
изделия  

ООО «Нестле Россия», ООО «Марс», ООО «Мондэлис 
Русь», ЗАО «Ферреро Руссия»  

Напитки  ООО «Пепсико Холдинг», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» 

 

Источник: составлено автором по данным [4] и открытых источников. 
 
Поглощение крупными пищевыми корпорациями, в том числе и 

иностранными, более мелких предприятий, приводит к установлению 
контроля с их стороны на цены закупки и реализации продовольственных 
товаров, таким образом наносится значительный ущерб сельско-
хозяйственным товаропроизводителям – поставщикам сельско-
хозяйственного сырья для пищевой промышленности 

На российском рынке молочной продукции представлены две 
крупнейшие пищевые ТНК – PepsiCo и Danone (таблица 2, рисунок 4). 

В 2011 году в группу компаний PepsiCo вошел крупнейший 
переработчик сырого молока – компания «Вимм-Билль-Данн». 
Собственностью PepsiCo стали такие российские бренды как «Домик в 
деревне», «Агуша», «Веселый молочник», «Чудо», «BioMax» и др. [5]. 
PepsiCo за период с 2015 по 2017 год избавилась от нескольких своих 
активов: ЗАО «Молоко Исилькуля» в Омской области в 2014 году, 
Суздальский молочный комбинат, Обнинский молочный завод в 2015 
году и др. [7]. Несмотря на данные события, PepsiCo является одним из 
лидеров в производстве и реализации молочной продукции.  
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Таблица 2 – Крупнейшие компании молочной промышленности в России 
в 2018 году 
 

ТНК Молокоперерабатывающие 
предприятия 

Бренды 

PepsiCo 
(США) 

Партнеры ООО «ПепсиКо 
Холдингс» – ООО «Лебедян-
ский», ООО «Фрито Лей Ману-
фактуринг», АО «Вимм-Билль-
Данн Напитки», АО «Вимм-
Билль-Данн». 
35 филиалов в 28 регионах 
России АО «Вимм-Билль-Данн», 
в том числе «Тимашевский 
молочный комбинат», «Балтий-
ское молоко», Нижегородский 
молочный комбинат», 
«Сибирское молоко» и др. 

«Домик в деревне», 
«Агуша», «Веселый 
молочник», «Чудо», 
«Чудо Детки», 
«Мажитель», BioMax, 
«Фругурт», «Имунеле», 
«Здрайверы», 
«Кубанская бурёнка» и 
др. 

Danone 
(Франция) 

АО «Данон Россия» имеет 15 
филиалов, в том числе «Молоч-
ный комбинат «Владимирский», 
«Молочный комбинат 
«Волгоградский», «Молочный 
комбинат «Лабинский», 
«Молочный комбинат 
«Липецкий», «Молочный 
комбинат «Милко», «Молочный 
комбинат «Петмол»,  
«Чеховский» и др. 

«Простоквашино», 
«Активиа», Actimel, 
«Растишка», 
«Даниссимо», Danone, 
«Биобаланс», 
«Актуаль», 
«Смешарики», «Тёма», 
каши Nutrilon, 
молочные смеси и каши 
«Малютка», молочные 
смеси «Малыш» и др. 

 

Источник: составлено автором по данным [5, 6, 8]. 
 
Danone появился на российском рынке в 1992 году, а в 2000 году 

открыл свой собственный завод в Чеховском районе Подмосковья. После 
объединения с российской молочной компанией «Юнимилк» в 2010 году 
Danone стал одним из крупнейших производителей молочной продукции 
в России [6]. В связи с высоким износом производственных мощностей и 
низкой рентабельностью Danone были закрыты заводы в Смоленске, 
Тольятти и Новосибирске в 2014 году и в Томске и Чебоксарах в 2016 
году [7]. В настоящее время у АО «Данон Россия» 15 филиалов и 
5 представительств в 16 регионах России. 

 



 

291 

2
9
1
 

 
 

Источник: составлено автором по данным [8] 
Рисунок 4 – Выручка крупнейших компаний молочной промышленности в 

России в 2013-2018 гг., млрд. руб. 
 
На долю PepsiCo и Danone приходится около 20% всего объема 

переработанного молока. Не удивительно, что деятельность пищевых 
гигантов на рынке молочной продукции не позволяет развиваться 
небольшим переработчикам и снижает конкуренцию среди 
производителей молочной продукции, создавая ограничения в 
наращивании объемов производства молока и молочной продукции, и 
приводя к импортной зависимости от поставок сырья (сухих молочных 
компонентов). Данные обстоятельства негативно сказываются, в том 
числе и на потребителе.  

Ближайшими отечественными конкурентами являются ОАО 
«Милком», ПАО Молочный комбинат «Воронежский», ЗАО 
«Кореновский молочно-консервный комбинат» с объемом реализации 
менее 20 млрд. руб. по состоянию на 2017 год (рисунок 5). 

Хлебопекарная промышленность, имеющая для России особое 
значение, поскольку хлеб – продукт первой необходимости 
повсеместного спроса, представлена многочисленными мелкими, а также 
средними и крупными предприятиями. Основные производственные 
мощности сконцентрированы на крупных предприятиях, но при этом 
имеется и огромное количество малых предприятий (мини-пекарен).  
В России наблюдается рост концентрации производства, о чем 
свидетельствует увеличение объемов реализации крупнейших компаний 
по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
Выручка пяти крупнейших компаний в данной отрасли в России (ООО 
«Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «Фацер», ОАО «Хлебпром», ООО «КДВ 
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Яшкино», ООО «Келлогг Рус»), возросла с 55,3 млрд. руб. в 2015 году до 
61,5 млрд. руб. в 2017 году (таблица 3, рисунок 6). На долю ТНК в пятерке 
приходится 39,2 млрд. руб., или 63,7% в 2017 году. 

 

 
 

Источник: составлено автором по данным [4, 8] 
Рисунок 5 – Выручка крупнейших российских компаний по производству 

молочной продукции в 2017 году, млрд. руб. 
 

Таблица 3 – Крупнейшие компании по производству хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий в России в 2017 году 
 

ТНК Компании в 
России

Бренды

Mareven Food 
Holdings 
(Кипр)

ООО 
«Маревен Фуд 
Сэнтрал»

«Роллтон», «BIGBON», «Петра», «Mareven 
Professional Food» 

Fazer 
(Финляндия) 

ООО «Фацер»
 

Fazer Baker's Market, Хлебный Дом, 
«Бурже», «Энергия здоровья», Сухарики 
Fazer Crisp, Хлеб «Здоровая рожь», Karl 
Fazer, Dumle, Geisha, Kismet, Liqueur Fills, 
Julia, Fazermint, Green Jellies и Finlandia, 
Лепешки Fazer, Fazer Bake-It-Easy, Пицца 
Casa Nostra

- ОАО 
«Хлебпром» 

Mirel, Мой, Усладов, Русская нива, 
Частная галерея, Merba, Carr’s, Tago, Jules 
Destrooper, Dr. Körner, Jr. Korner, 
ELMARINO, LaKukuruza, Dooti Donuts  

- ООО «КДВ 
Яшкино» 

«Яшкино»

Kellogg  
(США)

ООО 
«Келлогг Рус»

Kellogg’s Coco Pops и Miel Pops, Kellogg’s 
Extra, «Любятово», Pringles 

 

Источник: составлено автором по данным [9-13]. 
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Источник: составлено автором по данным [4, 8] 
Рисунок 6 – Выручка крупнейших компаний по производству хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий в России в 2012-2017 гг., млрд. руб. 
 
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» – российская дочерняя компания 

международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., которая 
специализируется на разработке, производстве и продвижении широкого 
ассортимента продуктов питания. Это такие известные бренды, как 
«Роллтон», «BIGBON», «Петра», а также профессиональный 
кулинарный бренд «Mareven Professional Food» [9]. ООО «Маревен Фуд 
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Сэнтрал» имеет три собственных завода в г. Серпухов Московской 
области и демонстрирует стабильный рост объемов реализации, за 
исключением некоторого снижения в 2017 году. 

ООО «Фацер», носившая до 2012 года наименование «Хлебный 
дом», – представительство в России частной финской компании Fazer. За 
время присутствия на российском рынке хлебобулочных и кондитерских 
изделий со второй половины 1990-х годов Fazer увеличила свои активы 
до четырех производственных площадок в Санкт-Петербурге и Москве. 
ООО «Фацер» предлагает хлебобулочные и кондитерские изделия, 
печенье, зерновые продукты, прочие продукты на растительной основе, 
услуги в сфере организации питания и кафе [10]. 

Kellogg – международный лидер в категории готовых завтраков из 
США. Компания Kellogg вышла на российский рынок в 2008 году c 
приобретением группы компаний «Юнайтед Бейкерс» (United Bakers), 
одного из ведущих производителей печенья, крекеров и готовых 
завтраков в России. Заводы ООО «Келлогг Рус» расположены в 
Воронеже, Пскове и Вязьме [11]. 

Конкуренцию ТНК на российском рынке хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий составляет ОАО «Хлебпром», основанный в 1982 
году. Производство осуществляется в Челябинске (торты «Mirel»), 
Красногорске (торты «Русская нива»), Ногинске (торты «Усладов» 
и «Мой»), Ярцево Смоленской области (продукция здорового питания 
«Dr.Korner») [12]. С 2012 по 2017 годы выручка ОАО «Хлебпром» 
увеличилась на 7,1 млрд. руб. или в 2,42 раза. 

ООО «КДВ Яшкино» входит в состав российского пищевого 
холдинга КДВ Групп (Кондитерский дом Восток), являющийся одним из 
крупнейших российских производителей снэков и кондитерских 
изделий. На ООО «КДВ Яшкино» приходится около 50% объема 
производства КДВ Групп. Под торговой маркой «Яшкино» предприятие 
выпускает вафли, рулеты, бисквиты, печенье, пряники, а также конфеты 
и шоколад [13]. Объем реализации продукции ООО «КДВ Яшкино» в 
2012-2017 гг. также возрос более чем в 2,5 раза. 

Кондитерская промышленность отличается наибольшей степенью 
концентрации капитала и значительным объемом иностранных 
инвестиций в экономику страны. В России действуют ведущие ТНК, 
переоборудовавшие уже существующие предприятия или построившие 
новые, такие как Nestlé, Mars, Mondelez International, Ferrero (таблица 4, 
рисунок 7). По сравнению с пищевой промышленностью в целом по 
стране, интенсивность конкурентной борьбы в кондитерской 
промышленности достаточно высока. Кондитерские гиганты в основном 
конкурируют между собой, и им противостоят многочисленные 
небольшие российские кондитерские фабрики. 
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Таблица 4 – Крупнейшие компании кондитерской промышленности в России 
в 2017 году 
 

ТНК Компании в России Бренды 
Nestlé 
(Швейцария) 

ООО «Нестле Россия» «KitKat», «Nesquik», 
«Экстрем», «Россия – 
щедрая душа», «Бон 
Пари», «Nuts», «Золотая 
марка» и др. 

Mars 
(США) 

ООО «Марс» M&M's, Snickers, Mars, 
Dove, Milky Way, Skittles, 
Twix, Bounty, Celebrations, 
Starburst (конфеты), Rondo, 
Tunes, Шоколадные 
конфеты А. Коркунов и др. 

- ООО «Объединенные 
кондитеры» – управляющая 
организация для кондитерских 
фабрик – ПАО «Красный 
Октябрь», ОАО 
«Кондитерский Концерн 
Бабаевский», ОАО «Рот 
Фронт», ОАО «Воронежская 
Кондитерская Фабрика» , ЗАО 
«Сормовская Кондитерская 
Фабрика», АО «Фабрика 
«Русский Шоколад» и др. 

«Аленка», «Вдохновение», 
«Бабаевский», «Коровка», 
«Мишка косолапый», 
«Красная Шапочка», 
«Экоботаника», «Сладкие 
истории», «Любимое», 
«Русский Шоколад», 
«FELICITÁ», «Тульский 
пряник» 

Mondelez 
International 
(США) 

ООО «Мон´дэлис Русь» Alpen Gold, Медвежонок 
Барни, Юбилейное, Milka 
Шоколад, Milka Печенье и 
бисквиты, Oreo, Picnic и др 

Ferrero 
(Италия) 

ЗАО «Ферреро Руссия»  Raffaello, Kinder Chocolate, 
Kinder Сюрприз, 
NUTELLA 

 

Источник: составлено автором по данным [14-18]. 
 

Nestlé открыла свое представительство в России еще в 1995 году, 
затем организовала сеть собственных складов и региональных офисов. В 
2007 году произошло объединение многочисленных организаций в 
единую компанию «Нестле Россия». В настоящее время ООО «Нестле 
Россия» является лидером российского рынка шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий. Производство сосредоточено на шоколадной 
фабрике «Россия» в Самаре и кондитерской фабрике в Перми. 
Кондитерское объединение «Россия», пережившее промышленное 
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переоборудование и масштабное техническое оснащение в результате 
больших капиталовложений – одна из самых крупных шоколадных 
фабрик Nestlé в мире. Кроме данных продуктов, ООО «Нестле Россия» 
также занимает ведущие позиции в производстве и реализации 
растворимого кофе, детского питания, готовых завтраков и каш 
моментального приготовления, кормов для домашних животных.  
К ключевым факторам, позволившим Nestlé добиться таких результатов, 
следует отнести постоянное изучение потребностей потребителей и 
партнеров, внедрение новых технологий с целью снижения 
производственных затрат, обучение и повышение квалификации 
сотрудников, активные рекламные кампании [14]. 

Компания Mars в России с 1991 года. Первая кондитерская фабрика 
была открыта в 1995 году в г. Ступино Московской области. В настоящее 
время у Mars 10 построенных и модернизированных фабрик по 
производству шоколада, питания для домашних животных, жевательной 
резинки и кондитерских изделий. В основе ведения бизнеса – 5 прин-
ципов Mars: Качество, Ответственность, Взаимовыгодность, 
Эффективность и Свобода [15]. 

Mondelez представлена в России со своими известными брендами – 
шоколад Alpen Gold, Milka, Picnic, печенье Oreo, бисквит «Медвежонок 
Барни» и др., более 20 лет. ООО «Мон’дэлис Русь» принадлежит три 
завода во Владимирской и Новгородской областях [16].  

Группа Ferrero появилась в России в 1995 году, а в 2007-2009 гг. 
построила собственную кондитерскую фабрику во Владимирской 
области, в настоящее время – одно из крупнейших предприятий Группы 
Ferrero во всем мире. ЗАО «Ферреро Руссия» отличает 
высокотехнологичное производство, инвестиции в человеческий 
капитал, инновационные маркетинговые решения, высокое качество 
продукции [17]. 

Выручка крупнейших иностранных компаний кондитерской 
промышленности в России (ООО «Нестле Россия», ООО «Марс», ООО 
«Мондэлис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия») за период 2012-2017 гг. 
возросла с 211,6 до 305,7 млрд. руб., или на 44,5% (рисунок 7). Причем 
только ООО «Мондэлис Русь» демонстрирует снижение в объемах 
реализации в последние годы с 62,6 млрд. руб. в 2014 году до 43,1 млрд. 
руб. в 2017 году, или на 31,2%. ООО «Нестле Россия» имеет спад в 
объемах реализации кондитерских изделий только в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 17,6 млрд. руб., или 12,5%.  

Конкуренцию иностранным корпорациям составляет кондитерский 
холдинг «Объединенные кондитеры», в состав которого входят 19 конди-
терских фабрик страны, в том числе московские фабрики «Красный 
Октябрь», «Рот Фронт», концерн «Бабаевский». Самые известные 
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бренды «Объединенных кондитеров» – «Аленка», «Вдохновение», 
«Бабаевский», «Коровка», «Мишка косолапый», «Красная шапочка» [18]. 
В 2017 году на три крупнейших кондитерских фабрики Холдинга (ПАО 
«Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский», ОАО 
«Рот Фронт») приходилась выручка в размере 33,7 млрд. руб., что почти 
на 8% меньше чем выручка у иностранного конкурента ЗАО «Ферреро 
Руссия».  

 

 
 

Источник: составлено автором по данным [4, 8] 
Рисунок 7 – Выручка крупнейших компаний кондитерской промышленности 

в России в 2012-2017 гг., млрд. руб. 
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Безоговорочными лидерами по производству соковой продукции, 
безалкогольных напитков и минеральных вод в России являются две  
ТНК – PepsiCo и Coca-Cola Company, давно ведущие конкурентную 
борьбу друг с другом и первые кто более-менее успешно смогли зайти на 
союзный рынок до 1990-х годов (таблица 5, рисунок 8).  
 

Таблица 5 – Крупнейшие компании по производству соковой продукции, 
безалкогольных напитков и минеральных вод в России в 2017 году 
 

ТНК Компании в 
России 

Бренды 

PepsiCo (США) ООО «Пепсико 
Холдингс» 

«Pepsi», «Adrenalin Rush», «Mirinda», «7 
Up», «Lipton», «Аква Минерале», 
«Русский дар», «J7», «Я», «Фруктовый 
Сад», «Любимый», «Родники России», 
«Mountain Dew» и др. 

Coca-
Cola (США) 

ООО «Кока-
Кола ЭйчБиСи 
Евразия» 

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Rich, 
«Добрый», Pulpy, «Моя семья», Fuzetea, 
Burn, Black Monster, Powerade, BonAqua, 
BonAqua Viva 

 

Источник: составлено автором по данным [5, 19]. 
 
 

 
 

Источник: составлено автором по данным [4, 8]. 
Рисунок 8 – Выручка крупнейших компаний по производству соковой 
продукции, безалкогольных напитков и минеральных вод в России в 

2012-2017 гг., млрд. руб. 
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Первая франшизная линия по розливу Pepsi была открыта в 
Новороссийске в 1974 году. Затем открыты заводы по розливу напитков 
Pepsi в Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в 1997, 1998 и 1999 
годах соответственно. С середины 1990-х в Россию начали поставлять 
чипсы Lay's, с 2002 года их производство открылось в Кашире. В 2008 
году частью PepsiCo становится крупнейший в России производитель 
натуральных соков – «Лебедянский». В 2010 году PepsiCo запускает 
производство кваса «Русский дар». После приобретения российской 
компании «Вимм-Билль-Данн» в 2011 году PepsiCo становится лидером 
не только на российской рынке соков, негазированных напитков, но и 
молочных продуктов. У ООО «Пепсико Холдингс» в настоящее время 
37 филиалов в 29 регионах России [5, 8].  

Первые заводы по производству напитков Coca-Cola приобретает и 
реконструирует в Ставрополе и Волгограде в 1992 году. В 1994 году 
Coca-Cola открывает построенный с нуля завод в Москве, а затем в 
Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. После приобретения 
крупнейших российских производителей соков – компаний «Мултон» в 
2005 году и «Нидан» в 2010 году собственностью Coca-Cola становятся 
такие популярные в России торговые марки как «Добрый», Rich, «Моя 
семья». Coca-Cola Company имеет много локальных российских брендов, 
в том числе реализуемых за рубежом. В 2014-2017 гг. Coca-Cola, также 
как некоторые ТНК в пищевой промышленности России, закрыла ряд 
своих производственных мощностей. В настоящее время у ООО «Кока-
Кола Эйчбиси Евразия» 50 филиалов в 33 регионах России [19, 8]. 

Выручка крупнейших российских компаний по производству 
минеральных вод (ООО Фирма «Меркурий»), безалкогольных напитков 
(ООО «Денеб») и соковой продукции (ОАО «Сады Придонья») не 
сопоставима с выручкой ООО «Пепсико Холдинг» и ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» (рисунок 9). 

ООО Фирма «Меркурий» располагается в г. Черкесске Республика 
Карачаево-Черкессия и является крупнейшим отечественным производи-
телем бутилированной минеральной воды, известна под такими 
торговыми марками как минеральные воды «Меркурий», «Кубай», 
«АРЗА», горная питьевая вода «Пилигрим», безалкогольные газиро-
ванные напитки «Spark». 

ОАО «Денеб» (Республика Дагестан) – российский производитель 
безалкогольных напитков. Лидерами продаж среди торговых марок ОАО 
«Денеб» являются вода «Горная», холодный чай «Менди», 
сокосодержащие напитки «Crystal Berry» и функциональные – «DeFito». 

Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», в 
которую входит ОАО «Сады Придонья», занимается выращиванием 
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фруктов, овощей и их переработкой, производством соковой продукции, 
детского питания, альтернативных молочным продуктов пяти торговых 
марок: «Золотая Русь», «Сады Придонья», «Мой», «Сочный мир» и 
«Спеленок».  

 

 
 

Источник: составлено автором по данным [4, 8]. 
Рисунок 9 – Выручка крупнейших российских компаний по производству 

минеральных вод, безалкогольных напитков и соковой продукции  
в 2017 году, млрд. руб. 

 
Что касается производства пива, то большую часть рынка России 

контролируют пивные ТНК – Carlsberg Group (Дания), AB InBev 
(Бельгия) и Anadolu Efes (Турция), HEINEKEN N.V. (Нидерланды) 
(таблица 6, рисунок 10). 
 

Таблица 6 – Крупнейшие пивоваренные компании в России в 2017 году 
 

ТНК Компании в 
России 

Бренды 

1 2 3 
Carlsberg 
Group 
(Дания) 

ООО 
«Пивоваренная 
компания 
«Балтика» 

 «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, 
Carlsberg и др. 

AB InBev 
(Бельгия) и 
Anadolu 
Efes 
(Турция) 

АО «АБ Инбев 
Эфес» 
 

BUD («БАД»), BUD Alcohol Free («БАД 
Безалкогольный»), Spaten («Шпатен»), 
Corona Extra («Корона Экстра»), 
Velkopopovický Kozel 
(«Велкопоповицкий козел»), Hoegaarden 
(«Хугарден»), «Старый Мельник из 
Бочонка», «Клинское», «Белый медведь» 
и др.  
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 
HEINEKEN N.V. 
(Нидерланды) 

ООО «Объединенные 
пивоварни 
Хейнекен» 

Heineken®, Amstel, Krušovice, 
Affligem, Gösser, «Три медведя», 
«Охота», «Окское», «Степан 
Разин» и др. 

- ЗАО «Московская 
пивоваренная 
компания» 

«Жигули Барное» ,  
«Хамовники», «Трехгорное», 
«Эль Мохнатый Шмель», 
«МОТОР» , Квас «Яхонт»  

 

Источник: составлено автором по данным [20-23]. 
 

 
 

Источник: составлено автором по данным [4, 8]. 
Рисунок 10 – Выручка крупнейших пивоваренных компаний в России  

в 2012-2017 гг., млрд. руб. 
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В настоящее время пивной рынок переживает не лучшие времена, 
связанные со снижением потребления пива населением страны, 
популяризацией здорового образа жизни, высокими акцизными ставками 
на слабоалкогольные марки пива. С 2009 года ТНК были закрыты 12 
пивоваренных заводов в  России. Следует отметить возросший спрос на 
продукцию российских производителей. 

Лидером пивного рынка в России является ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика», принадлежащая датскому Carlsberg Group. 
Пивоваренные заводы находятся в 8 городах России: Санкт-Петербурге, 
Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, 
Новосибирске. ООО «Пивоваренная компания «Балтика» владеет более 
40 региональными и национальными брендами пива («Балтика», Tuborg, 
Zatecky Gus, Carlsberg и др.), а также 8 непивными брендами [20]. 

Неблагоприятные тенденции на пивном рынке привели к тому, что 
в 2018 году произошло объединение бельгийского AB InBev и турецкого 
Anadolu Efes на территории России. AB InBev Efes располагает в России 
11 пивоваренными заводами во Владивостоке (Приморский край), 
Волжском (Волгоградская область), Иваново (Ивановская область), 
Казани (Республика Татарстан), Калуге (Калужская область), Клину 
(Московская область), Новосибирске (Новосибирская область), Омске 
(Омская область), Саранске (Республика Мордовия), Ульяновске 
(Ульяновская область), Уфе (Республика Башкортостан) и 3 солодовен-
ными комплексами в Казани, Омске и Саранске. Основные марки пива, 
представленные в России – BUD, BUD Alcohol Free, Spaten, Corona Extra, 
Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», 
«Клинское», «Белый медведь» и другие [21]. 

Конкуренция между крупными игроками на рынке возрастает, 
приводя к использованию всевозможных способов минимизации затрат 
и максимизации прибыли. 

Голландский концерн HEINEKEN N.V. начал свою работу в России 
с 2002 года после приобретения первой пивоварни в Санкт-Петербурге. 
На данный момент в активе ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 
семь пивоварен на территории России. Наиболее известные 
национальные бренды компании – Heineken®, Amstel, Krušovice, 
Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» 
[22]. 

Ближайший отечественный и относительно «молодой» (работает с 
2008 года) конкурент – Московская Пивоваренная Компания. В своем 
составе компания имеет пивоваренный завод, собственные 
дистрибьюторский и логистический центры в г. Мытищи [23]. 

Деятельность ТНК в пищевой промышленности России имеет 
противоречивый характер (рисунок 11) [24].  
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Рисунок 11 – Положительные и отрицательные эффекты деятельности ТНК  

в пищевой промышленности России 
 
Среди положительных моментов следует выделить: 

расширяющийся приток прямых иностранных инвестиций, уменьшение 
импортозависимости по определенным видам продукции, повышение 
занятости населения и квалификации кадров, участие в международном 
разделении труда и укрепление внешнеторговых позиций страны. 
Совокупный эффект проявляется в модернизации, привлечении 
эффективных технологий, росте производительности труда и повышении 
конкурентоспособности подотраслей пищевой промышленности, в том 
числе на мировом рынке.  

Самая большая опасность со стороны ТНК – создание угрозы для 
продовольственной безопасности страны. Существующая степень 
влияния ТНК в пищевой промышленности достигнута при отсутствии 
каких-либо запретов со стороны российских антимонопольных служб. 
Пищевые гиганты «буквально» задавили малых и средних российских 
производителей продуктов питания. Среди отрицательных моментов 
следует выделить: контроль над ценами на продукты питания, 
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безответственное использование природных и трудовых ресурсов, 
закрытие нерентабельных предприятий, приводящее к росту уровня 
безработицы, негативное воздействие на окружающую среду, влияние на 
правительство с целью минимизации налоговых обязательств или 
получения особых льгот, уничтожение отечественных брендов 
продуктов питания и т.д. Инвестиции ТНК в пищевую промышленность 
России ориентированы на захват российского рынка, в том числе 
формирование устойчивого спроса на импортную продукцию третьих 
стран, а никак на развитие производства и улучшение экономики страны 
[25]. Производственные мощности ТНК фактически выступают в роли 
мощного рычага давления на национальную экономику.  

Таким образом, концентрация и монополизация производства 
продуктов питания, усиление влияния на национальном 
продовольственном рынке ТНК требует принятия соответствующих мер, 
направленных на повышение продовольственной безопасности страны, в 
первую очередь, необходимо предусмотреть внесение соответствующих 
изменений в Доктрину продовольственной безопасности Российской 
Федерации [26]. 

В числе основных задач Доктрины – выявление и предотвращение 
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, а также 
минимизация их негативных последствий. Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 
2020 годы направлена на устойчивое развитие отечественного 
производства продовольствия и сырья, достаточного для обеспечения 
продовольственной независимости страны [27]. Параметры Доктрины – 
это пороговые значения по основным видам продовольствия: по зерну – 
95 %, мясу и мясопродуктам – 85, растительному маслу – 80, рыбной 
продукции – 80, молоку – 90, сахару – 80 %. Доктрина принята в  
2010 году и не учитывает сегодняшние реалии, в том числе масштабы 
влияния ТНК в пищевой промышленности России. Основной критерий – 
удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении, 
требует уточнения, возможно определение пороговых значений по 
участию иностранного капитала в производстве продуктов питания. 
Необходима также разработка Доктрины продовольственной 
безопасности на уровне стран ЕАЭС.  

Следует обеспечить регулирование притока прямых иностранных 
инвестиций в особо значимые подотрасли пищевой промышленности 
России. Разработка подобной политики позволит осуществлять 
мониторинг за присутствием ПИИ и иностранных ТНК в пищевой 
промышленности России, а определение соответствующих индикаторов 
даст возможность определять соотношение иностранного и 
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национального капиталов, эффективность привлеченных иностранных 
инвестиций, их территориальную локализацию и социальные 
последствия присутствия. 

Значимость пищевой промышленности в удовлетворении основных 
потребностей населения в продуктах питания и в формировании ВВП 
страны, придает решению обозначенных проблем первостепенное 
значение. 
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3.6. Оборотные средства как фактор  

финансовой устойчивости предприятия 
 
Финансовая устойчивость предприятия является основной из 

характеристик, отражающих экономическое состояние в целом и 
оценивающих, на сколько безопасно вкладывать в данное производство 
средства. Управление финансовой устойчивостью, а значит и перспек-
тивностью развития – это основополагающая задача для предприятия.  

Устойчивый рост предприятия и его экономическая эффективность 
зависят от общей величины выпускаемой готовой продукции, 
полученной выручки от реализации, размера прибыли. Для комплексного 
анализа финансовой устойчивости и дальнейшего экономического 
развития предприятия осуществляется анализ и оценка факторов, 
задействованных в процессе производства (основных и оборотных 
ресурсов, кадрового потенциала); коэффициентов результативности 
использования ресурсов производства; наличие возможности 
использования имеющихся внутрипроизводственных резервов; 
организационных процессов совершенствования, обновления и 
разработки новых технологий, продуктов, материалов, методов 
организации бизнес- процессов [1. С. 357].  

Финансовая устойчивость предприятия, являясь основой его 
развития неразрывно связана с гибкостью привлечения финансовых 
ресурсов, что в свою очередь влияет на финансовую стабильность и 
платежеспособность (рисунок 1). 

 
 

Источник: составлено автором 
Рисунок 1 – Взаимосвязь финансовой устойчивости с финансовыми категориями 
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Оценка финансовой устойчивости и экономического роста 
производится по результатам анализа маркетинговой деятельности и 
конкурентного состояния; инвестиционного проектирования и 
инновационного развития [2. С. 91]. Данные анализа заключается в 
определении фактических значений показателей по центрам учета, 
ответственности и управления, полученные данные сравниваются с 
первоначально планируемыми. Далее, по результатам полученных 
отклонений, выясняются их причины и разрабатываются предложения по 
устранению в целях перспективного экономического роста предприятия 
и выполнения основных задач финансовой устойчивости, 
представленных на рисунке 2. 

 
 
 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2 – Задачи финансовой устойчивости предприятия 
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производственными фондами, оборотными средствами и трудовом 
потенциале сотрудников. Инвестирование денежных средств в данные 
составляющие производственного процесса позволяет достичь его 
результативности и обеспечить непрерывность деятельности. 

На финансовую устойчивость предприятия особое влияние имеет 
управление его оборотными активами [3. С. 62]. Определение 
потребности в сырье и запасах готовой продукции на складе, 
соотношение возможных источников финансирования для обеспечения 
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оборотных активов и достичь достаточно устойчивого уровня 
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предприятия. Поэтому постоянный анализ и контроль использования 
оборотных ресурсов, оценка показателей эффективности их работы 
являются актуальными для предприятия. 

Особенностью оборотных средств предприятия является факт их 
однократного участия в производственном цикле создания продукции. 
При этом оборотные средства полностью переносят свою стоимость на 
себестоимость продукции. При этом использование оборотных средств 
проявляясь в виде материальной составляющей готовой продукции, 
используемой потребителем, а также финансовой составляющей для 
дальнейшего обслуживания производственного процесса [4. С. 61; 5. 
С. 87].  

Оборотные средства по характеру обслуживаемой составляющей 
подразделяются на оборотные производственные фонды и фонды 
обращения [6. С. 153]. 

Первая составляющая – оборотные производственные фонды – 
включает необходимые для производственного процесса запасы, в том 
числе сырье и материалы, топливо, полуфабрикаты и незавершенное 
производство, комплектующие изделия [7. С. 67].  

Вторая составляющая – фонды обращения – включает: готовую 
продукцию на складе предприятия; продукцию, отгруженную 
потребителю, но не оплаченную им; денежные средства в кассе и на 
расчетных счетах; дебиторскую задолженность и финансовые вложения 
[7. С. 68]. 

Смена формы оборотных средств (от запасов до денежных средств) – 
оборот оборотных активов или операционный (производственно-
коммерческий) цикл [8. С. 345; 9. С. 102]. Операционный цикл включает 
четыре последовательные стадии смены вида стоимости оборотных 
средств предприятия. 

Первая стадия цикла базируется на приобретении необходимых и 
обоснованных ресурсов для создания продукции (сырья, материалов, 
топлива) за счет финансовых источников. В процессе производства сырье 
и материалы трансформируются в готовую продукцию, которая 
впоследствии сбывается покупателю (третья стадия оборота оборотных 
средств). Завершающая стадия заключается в поступлении денежных 
средств за поставленную продукцию и получения предприятием 
возможности дальнейшего функционирования и развития.  

Главной характеристикой производственно-коммерческого цикла 
является время его продолжительности, так как оно оказывает 
значительное влияние на политику управления оборотными средствами 
предприятия. Продолжительность операционного цикла определяется 
временем от закупки необходимого объема запасов для производства 
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запланированного объема продукции до получения денежных средств от 
реализации. 

Такой кругооборот денежных средств, запасов и готовой продукции 
показывает, что производственные оборотные фонды и фонды 
обращения имеют однонаправленный вектор движения. При этом 
оборотные средства непрерывно и последовательно меняют форму 
стоимости, поэтому появляется необходимость вложения финансовых 
средств в поддержание их постоянного движения. С этой целью 
создаются запасы сырья, материалов, незавершенной и готовой 
продукции, что обеспечивает бесперебойное функционирование 
предприятия. 

Структура, состав и объем оборотных средств зависят от 
организации производственного процесса предприятия, а именно от 
сложности технологических операций, продолжительности 
производственного цикла, материально-технической базы предприятия, 
стоимость сырья, условия его поставки [10. С. 151; 11. С. 112]. 

На удельный вес и процесс управления оборотными средствами 
также оказывает влияние область функционирования предприятия. К 
примеру, доля оборотных фондов в производственных активах 
предприятий тяжелой промышленностью меньше, чем у предприятий 
легкой промышленности. 

К основным функциям, которые выполняют оборотные средства, 
относятся [6. С. 158, 11. С. 114]: производственная (заключается в 
поддержании непрерывности производства продукции предприятием) и 
платежно-расчетная (заключается в расчетном обслуживании товарно-
материальных ценностей, что оказывает воздействие на общее денежное 
обращение в государстве). Двойственное функциональное значение 
оборотных средств является основой их управления, который 
заключается в организации постоянного воспроизводства, денежного 
обращения и укрепления устойчивого развития предприятия.  

Двойственное экономическое содержание оборотных средств 
(включают денежные средства и материальные ценности), влияют на 
национальное благосостояние в целом. Так, состав оборотных 
производственных фондов входят производственные запасы (материалы 
и сырье), необходимые для производства продукции. При этом сырье – 
это продукт, который поставляется предприятиями добывающей 
отрасли, организациями сельского хозяйства, материалы – 
предприятиями обрабатывающих отраслей. Таким образом, запасы 
служат материальной основой производства продукции и также 
выступают для обслуживания производственного процесса [12. С. 10]. 
Полуфабрикаты и комплектующие изделия, входящие в состав запасов, 
выполняют те же функции, что и основные материалы. Кроме этого, в 
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производственные фонды включаются: незавершенное производство 
(продукция, вступившая в производственный процесс, но не прошедшая 
все стадии обработки, установленного технологического процесса на 
предприятии; расходы будущих периодов (денежные средства, 
используемые в текущем периоде, но будет их учитывать при 
составлении себестоимости продукции в следующем периоде) [13. С. 57]. 
Особенностью расходов будущих периодов является то, что это 
невещественный элемент. К ним относят затраты, на проведение 
строительных работ, при зависимости процесса производства от сезона- 
на проведение подготовительных работ, а также расходы на освоение 
передовых технологий и инноваций [14. С. 51; 15. С. 250]. 

Фонды обращения представляют собой часть общей величины 
оборотных средств предприятия, используемых в процессе обращения 
ресурсов. Формирование фондов обращения зависит от характера 
деятельности предприятия, условий договора реализации готовой 
продукции, используемых форм взаиморасчетов [16. С. 133]. 

Фонды обращения имеют комплексный характер, включают в себя 
ряд элементов, наибольшую долю из которых занимает готовая 
продукция. Данный элемент делится на готовую продукцию, принятую 
на склад и готовую продукцию, отгруженную потребителю. Готовая 
продукция, направленная на склад – это финишный этап процесса 
производства продукции. А вот продукция, отгруженная потребителю, 
находится уже в процессе обращения и представляет собой 
осуществление процесса реализации потребителю.  

Отгруженная продукция подразделяется на: 
1) продукцию, срок оплаты которой не наступил; 
2) продукцию, не оплаченная в срок; 
3) продукцию, находящиеся под ответственным хранением у 

потребителя. 
Вторая и третья категории отгруженной продукции имеют 

негативное воздействие на финансовую деятельность предприятия, так 
как связаны с нарушением оплаты. Поэтому предприятию необходимо 
вводить жесткий контроль за данными группами фондов обращения, с 
целью своевременного поддержания своего платежеспособного 
состояния, поскольку с увеличение неоплаты за отгруженную 
продукцию требуется дополнительное перераспределение имеющихся 
оборотных средств, а в случае нехватки и увеличения потребности – 
обращение к краткосрочным кредитам.  

Следующим элементом фондов обращения являются денежные 
средства предприятия, которые включают: остаток денежных средств в 
кассе, денежные ресурсы авансированные в финансовые активы (ценные 
бумаги) денежные средства в расчетах и на банковских счетах. В целях 



 

312 

3
1
2
 

управления денежными средствами необходимо определять время 
обращения денежными ресурсами проводится их анализ, на основе 
которого строится прогноз. Организация денежного потока способствует 
повышению платежеспособности и стабилизации финансовой 
ответственности предприятия. 

Важной составляющей фондов обращения является дебиторская 
задолженность, которая включает денежные средства, причитающиеся 
предприятию от поставщиков за отгруженную продукцию [17]. Органи-
зация и управление дебиторской задолженностью для предприятия 
основывается на принятой и утвержденной расчетной системе, ассорти-
мента выпускаемой продукции, емкостью и долей рынка [18. С. 43]. 

Большая сумма дебиторской задолженности влечет вывод 
денежных средств из финансового оборота предприятия, что негативно 
сказывается на способность погашения своих обязательств и 
свидетельствует о неэффективности управления ими.  

Удельный вес каждого элемента производственных фондов и 
фондов обращения по отношению к общему количеству оборотных 
средств предприятия представляет структуру оборотных средств. 

Состав и структура оборотных средств не однородны в различных 
отраслях (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отраслевые особенности структуры оборотных средств 
 

Отрасль Структура Особенность 
Легкая и пищевая 
промышленность 

Преобладает 
удельный вес сырья и 
материалов 

Материалоемкость 
продукции 

Металлургическая 
промышленность 

Преобладает 
удельный запасов  

Отрасль материалоемкая 

Машиностроение и 
металлообработка 

Превышение удель-
ного веса незавер-
шенного производ-
ства над остальными 

Отличает высокая трудо-
емкость и значительная 
продолжительность 
производства продукции 

Нефтехимическая 
промышленность 

Высокая доля 
отгруженных товаров 

Связано с непродолжительной 
длительностью технологи-
ческого процесса производства 
продукции

Угольная 
промышленность 

Высокая доля 
расходам будущих 
периодов 

Наличие продолжительных и 
ресурсоемких подготови-
тельных работ перед началом 
процесса добычи 

 

Источник: составлено автором на основе [16, 19]. 
 

Для эффективного управления оборотными активами предприятия 
следует определить источники финансирования каждого элемента 
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структуры оборотных средств предприятия, влияющего на финансовую 
устойчивость предприятия в целом (рисунок 3).  

 

 
 

Источник: составлено автором 
Рисунок 3 – Оценка влияния оборотных средств  

на финансовую устойчивость предприятия 
 
Предприятие, имеющее устойчивое финансовое состояние, 

покрывает свою необходимую минимальную потребность в оборотных 
средствах собственными источниками финансирования за счет уставного 
капитала (стартовые инвестиции учредителей и участников, а также 
доходы от эмиссии ценных бумаг), чистая прибыль, прирост устойчивых 
пассивов [20. С. 97]. 

Устойчивые пассивы представляют собой средства, не 
принадлежавшие предприятию, но используемые в его обороте. Данные 
средства образуются за счет: кредиторской задолженности по оплате 
труда, возникающей из-за расхождения сроков начисления и выплаты 
заработной платы работникам; кредиторской задолженности перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, кредиторская задолженность 
перед поставщиками, созданных резервов на предстоящие расходы 
(средства на оплату отпуска работника), денежные средства заказчиков 
(предоплата за продукцию). 

Объем собственных оборотных средств определяется посредством 
анализа, результаты которого ежегодно корректируется (связано с 
изменением объем производства, видами производимой продукции, 
условиями ее реализации). При недостаточности источников 
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формирования оборотных средств возникают трудности процесса 
производства продукции, что приводит к снижению финансовой 
устойчивости предприятия. Излишек оборотных средств способствует 
возникновению сверхнормативных запасов, и свидетельствуют о 
нерациональном использовании ресурсов. 

Покрытие оборотных средств за счет собственных источников 
финансирования совмещают с привлечением заемных денежных 
ресурсов. При этом покрытие кредитов может обходиться предприятию 
дешевле наращения собственных средств. В этом случае для 
заимствования денежных ресурсов предприятие обращается к банкам за 
краткосрочными кредитами, займами, а также используют возможность 
получения дополнительных денежных средств от эмиссии ценных бумаг 
(рисунок 4).  

 
 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 4 – Источники формирования оборотного капитала 

 
Следует соблюдать баланс между собственными и заемными 

источниками, так как высокая доля заемных средств приводит к 
снижению финансовой устойчивости. 
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На рисунке 5 представлена динамика относительного показателя 
оценки финансовой устойчивости – коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами по отраслям за 2012-2018 гг., 
определяемых как отношение собственных оборотных средств к общей 
сумме оборотных активов.  

 

 
 

Источник: составлено автором на основе [21]. 
Рисунок 5 – Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными 

средствами по отраслям 
 

Как видно из рисунка 5, полностью свою потребность в оборотных 
средствах не покрывают предприятия угольной промышленности, что 
требует дополнительного привлечения внешних источников. 
Предприятия других отраслей эффективно управляют источниками, 
наращивая собственный капитал и используя привлеченные и заемные 
средства. 

Основные показатели эффективности работы оборотных активов 
предприятия представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности использования оборотных средств 
 

Показатель Расчет показателя Назначение показателя 
1 2 3 

1. Оборачи-
ваемость 
оборотных 
средств 

Коб = Вр/Соб,  
где Коб – 
оборачиваемость 
оборотных средств, 
дол. ед; 

Определяет количество оборотов, 
которые совершают оборотные 
активы предприятия за анализи-
руемый временной период; 
показывает, какое количество 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
 Соб – средняя  

величина оборотных 
активов, ден. ед. 

в рублях реализованной 
продукции приходится на 
один рубль, вложенный в 
оборотные средства 
реализованной продукции 

2. Длительность 
одного оборота 
оборотных 
средств 

Д = 360/Коб, 
где Д – оборачиваемость 
оборотных фондов, дней 

За какое количество дней 
оборотные средства 
предприятия возвращаются 
в виде выручки от 
реализации продукции 

3. Коэффициент 
загрузки 

Кз = 1/Коб,  
где Кз – коэффициент 
загрузки оборотных 
средств, дол. ед.  
 

Показывает, какое количе-
ство в денежных единицах 
оборотных средств необхо-
димо для получения одного 
рубля реализованной 
продукции 

4. Рентабель-
ность 
оборотного 
капитала 

РОК = Пчист/Соб,  
где РОК – рентабельность 
оборотного капитала, дол. 
ед., 
Пчист – чистая прибыль, 
ден. ед. 

Отражает эффективность 
использования оборотных 
средств; показывает, какую 
прибыль в рублях приносит 
один рубль, вложенный в 
оборотные активы 

5. Абсолютное 
высвобождение 
оборотных 
средств 

АВ = Врпл/Кобпл – 
Врф/Кобф,  
где АВ – абсолютное 
высвобождение оборотных 
средств, ден. ед.; 
Врпл – выручка в плановом 
периоде, ден. ед.; 
Врф – выручка в отчетном 
периоде, ден. ед; 
Кобпл – коэффициент 
оборачиваемости в пла-
новом периоде, дол. ед.; 
Кобф – коэффициент 
оборачиваемости в фак-
тическом периоде, дол. ед.

Понимается 
непосредственное 
уменьшение потребности 
предприятия в оборотных 
активах 

6. Относи-
тельное 
высвобождение 
оборотных 
средств 

ОВ = Врф/Кобпл-
Врф/Кобф,  
где ОВ – относительное 
высвобождение оборотных 
средств, ден. ед.

Отражает изменения в 
величине оборотных 
средств при изменении 
объема реализованной 
продукции

 

Источник: составлено автором на основе [6, 7]. 
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На рисунке 6 представлена динамика показателей рентабельности 
активов по отраслям за период 2012-2018 гг. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основе [21]. 
Рисунок 6 – Рентабельность активов по отраслям 

 
Как видно из рисунка 6, наибольшую прибыльность приносят 

активы и в том числе оборотные средства легкой, 
металлообрабатывающей и машиностроительной промышленностей. 
Наибольшее колебание в сторону значительного роста данного 
показателя произошло в угольной промышленности, что повлияло на 
рост рентабельности продаж, что представлено на рисунке 7. 

Состав и состояние оборотных активов оказывают влияние на 
финансовую устойчивость предприятия. Поэтому управление оборотным 
средствами важно для предприятия. 

Как уже отмечалось, управление оборотными средствами связанно 
с их анализом. Системная оценка фаз движения оборотных средств 
определяет продолжительность их кругооборота в целом, что в всю 
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очередь влияет на динамику прибыли предприятия. Отслеживание 
использования оборотных средств включает следующие этапы: анализ 
состава и структуры оборотных средств; оценка периодов 
оборачиваемости элементов оборотных средств; определение 
рентабельности оборотных средств по каждой составляющей структуре 
и в целом по предприятию. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основе [21]. 
Рисунок 7 – Рентабельность продаж по отраслям 

 
Рассмотрим основные аспекты управления оборотными средствами 

в целях оценки перспектив устойчивого развития на примере 
предприятия металлургической отрасли [22]. В таблице 3 представлена 
структура и состав его оборотных активов.  

Из таблицы 3 видно, что большой удельный вес в составе 
оборотных активов занимают запасы и дебиторская задолженность. 

В рассматриваемый период значение запасов претерпевает 
колебание то в меньшую, то в большую сторону. В первом году доля 
запасов в общей структуре оборотных активов составила 34,48 %, во 
втором года было сокращение этой доли до 31,86 %, в третьем году 
запасы снова возросли, что было связано с общим сокращением оборот-
ных средств в структуре активов предприятия, в четвертом году 
произошло наращение запасов и их доля достигла 39,2 % от общей суммы 
оборотных активов предприятия. Рост запасов вызывает наличие 
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излишков запасов на складе, что является «узким» местом работы с 
оборотными средствами и требует дополнительных управленческих 
решений. 
 

Таблица 3 – Состав и структура оборотных средств предприятия 
металлургической отрасли, в процентах 
 

Показатель 
Значение показателя за период 

n год (n+1) год (n+2) год (n+3) год 
Запасы  34,48 31,86 37,67  39,20 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

2,39 1,92 3,46 4,36 

Дебиторская задолженность 34,56 25,69 40,85 33,35 
Финансовые вложения  
(за исключением денежных 
эквивалентов) 

12,89 21,06 2,57 0,04 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

15,38 19,21 15,13 22,70 

Прочие оборотные активы 0,31 0,26 0,33 0,35 
Итого  100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Источник: составлено автором на основе [22]. 
 
Колебание дебиторской задолженности имело аналогичную 

направленность. Рост дебиторской задолженности в основном был связан 
с продлением срока товарного кредита покупателям. 

Наблюдается существенный рост финансовых вложений (с 12,9% в 
первом году до 21,1% во втором году, что может свидетельствовать о 
наличие у анализируемого предприятия временно свободных денежных 
средств и их вложением. Однако в третьем году произошел резкий спад 
данной статьи, за которым последовало дальнейшее снижение, что может 
свидетельствовать о вовлечении денежных средств от ликвидации 
финансовых активов в стабилизацию и улучшению финансовой 
устойчивости предприятия. 

Характер изменения доли денежных средств имеет обратную 
направленность изменению запасов и дебиторской задолженности: при 
уменьшении запасов и дебиторской задолженности величина денежных 
средств растет, при увеличении запасов и дебиторской задолженности- 
падает. В четвертом году увеличение денежных средств не зависело от 
доли запасов (они увеличились), но снижение дебиторской задолжен-
ности имело влияние. Последствием колебания размера денежных 
средств может быть вероятность неплатежеспособности предприятия, 
невозможность вовремя погасить свои обязательства.  
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Вторым этапом в целях управленческих воздействий для 
устойчивого развития является оценка оборачиваемости и длительности 
кругооборотов оборотных средств. Данные показатели имеют влияние на 
определение необходимого количества ресурсов, что определяет размер 
затрат и влияет на формирование себестоимости готовой продукции, и в 
итоге – на финансовый результат предприятия в целом. В связи с этим 
необходим контроль за движением оборотных ресурсов. Оборачива-
емость подразумевает осуществление кругооборота средств от закупки 
сырья и материалов до получения средств от реализации готовой 
продукции. В таблице 4 приведены рассчитанные коэффициенты 
оборачиваемости. 

 

Таблица 4 – Оборачиваемость оборотных активов предприятия 
металлургической отрасли, в долях единиц 
 

Показатели 
Значения показателей за период 

n год 
(n+1) 
год 

(n+2) 
год 

(n+3) 
год 

Оборачиваемость оборотных средств: 
- запасов 8,59 8,71 8,94 8,91 
- дебиторской задолженности 9,66 9,60 9,38 9,38 
- денежных средств 29,53 16,43 17,72 17,67 
- оборотных активов 2,88 3,50 2,88 3,08 
Длительность одного оборота оборотных средств: 
- запасов 41,91 41,33 40,29 40,41 
- дебиторской задолженности 37,26 37,50 38,36 38,37 
- денежных средств 12,19 21,92 20,32 20,38 
- оборотных активов 102,92 125,16 116,90 104,86 
Коэффициент загрузки 0,29 0,35 0,32 0,29 
Рентабельность оборотных 
активов, % 

-2,9 28,1 61,7 58,8 
 

Источник: составлено автором на основе [22]. 
 
Как видно из таблицы 4, значительных изменений показателей 

оборачиваемости оборотных средств не происходило, за исключением 
коэффициента оборачиваемости денежных средств, который претерпел 
снижение на 11,86 дол. ед. При этом продолжительность оборота 
денежных средств имеем самую маленькую величину, так как это 
абсолютно ликвидный оборотный актив. Коэффициент оборачиваемости 
запасов вырос на 0,32 дол. ед., дебиторской задолженности снизился на 
0,28 дол. ед. В четвертом году оборотные активы прошли 3 кругооборота. 
Длительность оборота запасов в четвертом году составила 40,41 день, это 
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на 1,5 дня меньше по сравнению с первым анализируемым годом. 
Продолжительность длительности оборота дебиторской задолженности 
возросла на 1,1 день, что является «узким» местом в управлении 
оборотными активами.  

Коэффициент загрузки в четвертом году пришел к 
первоначальному значению и составил 0,29 дол. ед., что также не 
является положительным аспектом для управления оборотными 
активами.  

Показатель рентабельности имел самое низкое значение в первом 
году (минус 2,99%), к третьему году прибыльность значительно 
увеличилась до 61,72%, что свидетельствует об устойчивом росте 
предприятия.  

Анализ показателей оценки работы оборотных средств на 
предприятии металлургической отрасли позволил определить 
приоритетные направления работы по управлению оборотными 
активами в целом для промышленных предприятий [20. С. 68]. Особое 
внимание следует уделять управлению запасами, дебиторской 
задолженностью.  

Для работы с запасами следует оценить величину потребности в 
них и возможности финансирования собственными силами, так как в 
настоящее время предприятия сталкиваются с проблемой нехватки 
денежных средств. В целях предотвращения возникновения подобной 
ситуации необходимо проводить нормирование оборотных средств, 
которое определяет минимальный размер количества запасов, 
необходимый предприятию для бесперебойного функционирования и 
величину денежных средств для обеспечения установленной нормы 
запасов сырья, готовой продукции на складах [6. С. 157; 24. С. 93]. 

При этом нормы запасов зависят от следующих факторов: 
длительности производственного цикла; интервалов поставки и размера 
поставляемой партии; удаленности поставщиков и организации работы 
транспортной системы; времени подготовительных работ сырья перед их 
отпуском в процесс производства. Принятые предприятием нормы 
запасов сохраняются в течение года. В таблице 5 представлены 
результаты использования метода нормирования запасов на 
рассматриваемом предприятии металлургической отрасли.  

Выводы по таблице 5: коэффициент оборачиваемости на 0,42 дол. 
ед., длительность одного оборота сократилась на 2 дня. Таким образом, 
запасы, используемые в изготовлении продукции в последующей 
реализацией, быстрее возвращаются предприятию в виде денежные 
средств, что свидетельствует об улучшении управления запасами. Как 
результат- снижение запасов на 7,7 %. 
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Таблица 5 – Изменение показателей оборачиваемости запасов на примере 
предприятия металлургической отрасли 
 

Показатель 
Значения показателей 

до проведения 
нормирования 

после проведения 
нормирования 

отклонение 

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов, дол. ед. 

8,91 9,33 0,42 

Длительность одного 
оборота запасов, дни 

40,41 38,60 -1,80 
 

Источник: составлено автором на основе [21]. 
 
Рассмотрим управление дебиторской задолженностью, которая 

может способствовать увеличению прибыльности предприятия. Цель 
управления дебиторской задолженности заключается в ускорении 
возврата денежных средств от реализации продукции на предприятие, а 
также снижение вероятности неуплаты со стороны покупателей и 
дебиторов. 

В управление дебиторской задолженностью входит разработка 
мероприятий по работе с простроченной дебиторской задолженностью 
покупателей и заказчиков. В качестве метода рассмотрим факторинг, 
подразумевающий переуступку прав дебиторской задолженности 
предприятия банку [25, 26, 27]. Основополагающим принципом 
факторинга является оплата банком по договору отгруженной продукции 
предприятию вместо дебитора. Банк берет на себя право требования и 
получения денежных средств от покупателя. Факторинг затрагивает три 
стороны: предприятие-производитель, банк и покупатель-должник. 
Таким образом, факторинг представляет собой торгово-комиссионную 
операцию, включающую: инкассацию дебиторской задолженности, 
оплату и финансирование оборотного капитала, снижение рисков; 
консалтинговое, информационное страховое, юридическое 
сопровождение предприятия- производителя. Схема работы по 
факторингу заключается в следующем [26]: между предприятием- 
поставщиков и банком заключается договор факторинга, по которому 
банк приобретает счета-фактуры у предприятия за 80–95% от стоимости 
отгруженной продукции покупателю- дебитору. Оставшиеся 5–20% от 
стоимости реализованной продукции предприятию не выплачиваются, на 
них создается резерв под возможные претензии покупателя готовой 
продукции к продавцу.  

Факторинг предоставляет предприятию возможность осуществлять 
реализацию продукции с быстрым поступлением оплаты, минуя 
долгосрочную и просроченную дебиторскую задолженность. Таким 
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образом, факторинг позволяет не отвлекая денег из оборота предприятия 
ускорять движение капитала.  

Сумма расходов предприятия на услугу факторинга будет включать 
плату за пользование капиталом банка и комиссию по обслуживанию 
процесса факторинга. 

Затраты предприятия- производителя за привлечение банка к 
факторингу определяется по формуле [27]: 

 
Пф = ДЗф ꞏ Рф ꞏ Дотср ꞏ Пр.ст, (1) 

 
где  Пф – плата банку, ден. ед.; 

ДЗф – величина дебиторской задолженности, переуступаемой 
банку по договору факторинга, ден. ед.; 

Рф – процент от суммы дебиторской задолженности, оплаченной 
предприятию- производителю банком, %; 

Дотср – количество дней отсрочки дебиторской задолженности, 
дни; 

Пр.ст – установленная банком ставка в день, определяемая от 
годовой процентной ставки, %. 

Преимущества от использования факторинга для предприятия 
заключается в своевременном пополнении оборотных средств, что 
влияет на уменьшение финансового цикла оборачиваемости оборотных 
средств предприятия и дает перспективность роста объем производства 
и реализации предприятия. 

Экономический эффект от использования факторинга 
предприятием- производителем в виде дополнительной прибыли при 
возможном увеличении объема производства и реализации можно 
определить по формуле [25, 26] 

 
ДопДох = Рпродаж ꞏ ДЗф + Рф ꞏ ДЗф ꞏ Рпродукции – Зф,        (2) 

 
где  ДопДох – дополнительный доход от использования факторинга, 
ден. ед.; 

Рпродаж – рентабельность продаж, дол. ед.; 
Рпродукции – рентабельность продукции, дол. ед.; 
Зф – затраты на осуществление факторинговой операции, ден. ед. 
Преимущества от использования факторинга для покупателя 

заключается в возможности получения товарного кредита, дающего 
отсрочку по оплате на три месяца.  

В таблице 6 представлены результаты использования факторинга 
на примере предприятия металлургической отрасли. 
  



 

324 

3
2
4
 

Таблица 6 – Результаты использования факторинга на примере предприятия 
металлургической отрасли, в руб./руб. 
 

Показатель 
Значения показателей 

до использования 
факторинга 

после использования 
факторинга 

Оборачиваемости, дни: 
-оборотных активов 

3,43 3,44 

- запасов 8,90 8,93 
- дебиторской задолженности 9,38 9,41 
Длительность дебиторской 
задолженности, дни 

38,37 38,25 
 

Источник: составлено автором на основе [21, 26]. 
 
Из таблицы 6 виден небольшой, но положительный результат. 

Связано это с тем, что металлургические предприятия имеют постоянный 
круг покупателей со стабильным объемом заказа готовой продукции, что 
затрудняет поиск новых рынков сбыта.  

Использование нормирования оборотных средств в комплексе с 
услугой факторинга на примере рассматриваемого предприятия 
позволило увеличило оборачиваемость дебиторской задолженности и 
запасов. Рассмотрим их влияние на устойчивость предприятия в целом. 
В таблице 7 представлены показатели оборотных активов. 

 
Таблица 7 – Оборачиваемость оборотных активов после введенных 
мероприятий 
 

Показатель 
Значения показателей 

до проведения 
мероприятий 

после введения 
мероприятий 

отклонения 

Коэффициент оборачиваемо-
сти, дол. ед.:  
- оборотных средств 3,43 3,55 0,12 
- запасов 8,91 9,33 0,42 
- дебиторской задолженности 9,38 9,82 0,44 
Длительность одного оборота, 
дни: 
- оборотных средств 104,86 101,33 -3,53 
- запасов 40,41 38,60 -1,81 
- дебиторской задолженности 38,37 36,64 -1,73 
Коэффициент загрузки, дол. ед. 0,29 0,28 -0,01 
Рентабельность оборотных 
активов, % 58,82 60,87 2,05 

 

Источник: составлено автором на основе [21]. 
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Из таблицы 7 видно, что предлагаемые методы управления 
оборотными активами имели эффект: коэффициенты оборачиваемости 
увеличились, что повлекло уменьшение длительности одного оборота. 
При этом снизился коэффициент загрузки (показатель закрепления 
оборотных средств на один рубль реализованной продукции), что 
отразилось на росте рентабельности оборотных активов.  

В таблице 8 представлены показатели финансовой устойчивости до 
и после введения рекомендаций на примере предприятия 
металлургической отрасли. 

 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 
металлургической отрасли, в дол. ед. 
 

Показатель 

Значения показателей 
до 

проведения 
мероприятий

после 
проведения 

мероприятий
отклонения 

Коэффициенты финансовой устойчивости: 
- автономии 0,66 0,68 0,02 
- соотношения заемных и 
собственных средств 

0,51 0,48 -0,03 

- финансовой зависимости 1,51 1,48 -0,03 
- маневренности 0,04 0,04 0,00 
- обеспеченности оборотных 
средств собственными 
оборотными средствами 

0,08 0,09 0,01 

Коэффициенты устойчивости платежеспособности: 
- абсолютной ликвидности 0,38 0,43 0,05 
- быстрой ликвидности 0,95 1,00 0,05 
- текучей ликвидности 1,69 1,77 0,08 
Коэффициенты общей устойчивости 
- утраты платежеспособности 0,05 0,11 0,06 
- восстановления 
платежеспособности 

0,27 0,33 0,06 
 

Источник: составлено автором на основе [21]. 
 

Таким образом, получено:  
а) коэффициенты соотношения заемных и собственных средств, 

финансовой зависимости имеют отрицательные значения, что имеет 
положительный аспект, так как эти показатели характеризуют 
зависимость предприятия от внешних источников финансирования и чем 
меньше значения данные коэффициентов, тем лучше для предприятия, 
так как оно менее зависимо от кредитов и займов; 
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б) коэффициент маневренности остался неизменным, так как 
показывает отношение собственных оборотных средств к собственному 
капиталу предприятия, а предлагаемые рекомендации по управлению 
оборотными активами не влияют на собственный капитал предприятия.  

в) показатели ликвидности близки к границам нормативных 
значений, что свидетельствует о достаточном уровне 
платежеспособности предприятия.  

г) коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности 
имеют положительный рост, но не достигают нормативов, меньше 
единицы. Это значит, что у предприятия все еще есть вероятность 
потерять снижения платежеспособности. Однако, рассмотренные 
предложения по управлению оборотными активами способствовали 
повышению коэффициентов устойчивости предприятия, что к итоге дает 
предприятию возможность дальнейшего развития.  

Устойчивость финансового состояния предприятия зависит от того, 
насколько правильно организация осуществляет управление своими 
ресурсами [28. С. 31; 29. С. 114]. Основными средствами, влияющими на 
получение финансового результата являются ресурсы для производства 
продукции, которые включают сырье и материалы, запасы готовой 
продукции, денежные средства, дебиторскую задолженность и т.п.  

Неплатежеспособность предприятия и отсутствие у него 
потенциала для дальнейшего развития производства связана с 
недостаточной финансовой устойчивостью. Наличие же излишних 
запасов увеличивает затраты предприятия и, несмотря на наращение 
финансовых ресурсов, также препятствует развитию организации. 
Поэтому эффективность финансовой политики и поддержание 
устойчивости зависит от формирования и использования финансовых 
ресурсов, в том числе эффективного использования оборотных средств. 

Рассмотренные в данном исследовании методы управления 
оборотными активами на примере предприятия металлургической 
отрасли имеют положительную направленность, так как способствуют 
повышению оборачиваемости оборотных активов, что дает возможность 
получить дополнительную прибыль, повысить показатели 
рентабельности и способствовать поддержанию финансовой 
устойчивости.  
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Раздел 4 
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
 

4.1. Технологии социального инвестирования на примере 
корпоративной ответственности ТНК при достижении целей 

устойчивого развития 
 

В связи с тем, что неограниченное потребление ресурсов и 
экономический рост в странах мира оказывают отрицательное влияние 
на окружающую человека среду, ООН была разработана концепция 
устойчивого развития человечества. Концепция устойчивого развития 
человечества предполагает «удовлетворение потребностей нынешнего 
поколения без ущерба для возможности будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [1].  

ООН ведет работу по внедрению концепции устойчивого развития 
в двух направлениях. Первое направление включает взаимодействие на 
государственном уровне и работу по созданию странами национальных 
программ устойчивого развития. Второе направление предполагает 
работу с транснациональными корпорациями, играющими важную роль 
в современном мире, так как транснационализация является одной из 
основных тенденций развития мировой экономики. Деятельность 
транснациональных корпораций осуществляется во многих странах, они 
функционируют практически во всех отраслях экономики. Роль ТНК в 
социально-экономическом развитии принимающих стран в последние 
годы усиливается, они могут оказывать влияние на все сферы развития 
общества.  

Первый этап формирования транснациональных корпораций 
пришелся на промышленную революцию, которая привела к росту 
миграции трудовых ресурсов, развитию производственных и торговых 
связей, как между развитыми странами, так и между метрополиями и 
колониями. В данный период времени под ТНК понималась организация, 
которая ведет производственную и торгово-сбытовую деятельность за 
пределами материнской страны базирования. 

Второй этап ограничивается временным промежутком между 
Первой и Второй мировыми войнами. Первая мировая война серьезно 
подорвала экономику европейских стран. Государства Старого света 
активно применяли методы протекционистской защиты: высокие тарифы 
и ввозные пошлины, количественное ограничение импорта 
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(квотирование), лицензирование экспортно-импортных операций, 
введение фитосанитарных, ветеринарных и технических стандартов. 
Чтобы обойти меры по защите внутреннего рынка, ТНК стали открывать 
филиалы и дочерние компании, привлекать местных производителей в 
стратегические альянсы. Таким образом, появились 
мультинациональные корпорации, которые объединили капитал 
нескольких стран для научно-технической, производственной и 
сбытовой деятельности.  

Развитие процессов интернационализации и либерализации в 
мировой экономике, крушение колониальной системы, борьба за новые 
технологии и рынки сбыта во второй половине XX в. привели к 
появлению глобальных корпораций, вывоз капитала для которых 
является необходимым фактором дальнейшего развития. Для сохранения 
и поддержания конкурентоспособности, глобальные корпорации 
проводят масштабные научные и маркетинговые исследования. Именно 
они выступают генераторами появления новых товаров и услуг на 
мировом рынке. Использование местных кадров, в том числе и в 
управленческом звене, позволяет не только успешно использовать 
местные особенности, но и гибко встраивать предприятия разных стран 
в единую производственную цепочку. 

Потребность в капитале вынудила развитые и развивающиеся 
страны открыть свои финансовые рынке. Этот шаг послужил толчком к 
образованию финансовых корпораций – транснациональных банков. По 
методике ООН для анализа деятельности ТНБ во внимание принимается 
величина активов, в том числе зарубежных, количество сотрудников, 
количество стран и аффилированных компаний.  

На современном этапе, когда информационно-коммуникационные 
системы позволяют в считанные секунды передавать данные и проводить 
расчеты, не требуя при этом физического присутствия контрагентов, 
появился новый тип глобальных ТНК – технологичные 
транснациональные корпорации. Конференция ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) разделила все ТНК, работающие в данной сфере, 
на две группы. Первая группа включает цифровые ТНК, использующие 
интернет для своего функционирования и предоставления услуг: 

- онлайн-платформы для обмена данными, поисковые системы и 
социальные сети; 

- онлайн-платформы для облачных технологий; 
- электронная коммерция: онлайн-платформы, которые позволяют 

совершать коммерческие транзакции, включая интернет-магазины и 
онлайн агентства путешествий; 

- поставщики цифрового контента, например, видео и телевидения, 
музыки и электронных книг, игр и аналитических отчетов. Товары и 
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услуги можно доставить как через Интернет, так и через другие каналы, 
например, кабельное телевидение. 

Вторая группа объединяет ТНК, работающие в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). К ним относятся 
IT-компании, продающие аппаратное и программное обеспечение, а 
также телекоммуникационные фирмы: 

- производители IT-устройств и средств связи, разработчики 
программного обеспечения и поставщики IT-услуг; 

- поставщики телекоммуникационной инфраструктуры.  
В настоящее время в число двадцати крупнейших ТНБ мира входят 

14 корпораций Европы. Они представлены финансовыми институтами 
Германии и Франции, Италии и Великобритании, Австрии и 
Нидерландов. А в первую десятку рейтинга вошли только европейские 
компании (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Крупнейшие транснациональные банки мира, 2017 г. (млн. долл. 
и число сотрудников) [14] 
 

Место Наименова-
ние 
ТНБ 

Принад-
лежность

Стоимость
активов 

(млн. 
долл. 
США) 

Сотруд-
ники, 
всего 

Филиалы и дочерние 
компании 

20
17

 г
. 

20
12

 г
. 

вс
ег

о 

за
ру

бе
ж

ны
е 

ф
ил

иа
лы

 и
 д

оч
ер

-
ни

е 
ко

м
па

ни
и 

ст
ра

ны
, г

де
 о

ни
 

пр
ед

ст
ав

ле
ны

  
1 1 Allianz SE Германия 1081201 140553 1252 1056 76 
2 2 Assicurazioni 

Generali SpA 
Италия 644282 71327 449 400 51 

3 3 Societe 
Generale SA 

Франция 1528533 147125 661 403 73 

4 6 Deutsche 
Bank AG 

Германия 1769091 97535 927 728 55 

5 5 Standard 
Chartered Plc 

Великобр
итания 

663501 86021 315 257 52 

6 8 Bnp Paribas Франция 2338949 196128 500 372 57 
7 7 HSBC 

Holdings Plc 
Велико-
британия 

2521771 228687 516 398 49 

8 9 Munich Re Германия 318761 42410 724 424 57 
9 11 Banco 

Santander SA 
Испания 1732591 202251 820 647 37 

10 13
Barclays Plc 

Велико-
британия 

1531251 79900 209 166 34 
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Нефинансовые корпорации могут также ранжироваться по объему 
активов и продаж, в том числе и за рубежом, количеству сотрудников и 
ряду других факторов. Однако интегрированным показателем выступает 
индекс транснационализации. 

Индекс транснационализации показывает вовлеченность корпо-
рации в мировую экономику. Индекс транснационализации рассчитыва-
ется как средневзвешенный показатель, включающих три компонента: 

- долю зарубежных активов в общем объеме активов; 
- долю продажи товаров и услуг за рубежом в общем объеме 

сбытовой деятельности; 
- долю сотрудников за рубежом в общем числе сотрудников. 
Ведущие нефинансовые мультинациональные корпорации по 

объему зарубежных активов и индексу транснационализации 
представлены в таблице 2. 

Еще синтетическими показателями выступают индекс интернацио-
нализации и индекс распространения сети. Индекс интернационализации 
рассчитывается как отношение зарубежных филиалов к общему числу 
филиалов компании. 

 

Таблица 2 – Ведущие нефинансовые МНК в 2018 г. [14] 
 

Ранжировано по: 

Корпорация 
Страна 

базирования 
Сфера 

деятельности 
Зарубеж-

ным 
активам 

Индексу 
транснацио-
нализации 

1 36 
Royal Dutch 
Shell plc 

Великобрита-
ния 

Добыча полезных 
ископаемых 

2 75 
Toyota Motor 
Corporation 

Япония Автомобиле-
строение 

3 15 
BP plc Великобрита-

ния 
Нефтепереработка 

4 45 
Softbank Corp Япония Телекоммуника-

ции 
5 38 Total SA Франция Нефтепереработка 

6 58 
Volkswagen 
Group 

Германия Автомобиле-
строение 

7 16 
British American 
Tobacco PLC 

Великобрита-
ния 

Табак 

8 51 
Chevron 
Corporation 

США Нефтепереработка 

9 59 
Daimler AG Германия Автомобиле-

строение 

10 88 
Exxon Mobil 
Corporation 

США Нефтепереработка 
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Индекс распространения сети показывает долю стран, в которых 
ТНК ведет производственно-сбытовую деятельность относительно числа 
государств, где она могла быть представлена потенциально. 

Среди ста крупнейших корпораций, ведущую роль занимают 
компании в сфере техники и технологии, добычи полезных ископаемых, 
производстве авиатехники, машин и оборудования. 

В настоящее время воплощение в жизнь получила идея 
ответственности корпораций за соблюдение прав человека, трудовых 
стандартов и состояние окружающей среды, которая проявляется в 
концепции корпоративной социальной ответственности. Эта идея 
впервые появилась в США в середине 20в., когда крупный бизнес 
перешел от бессистемной благотворительности к стратегическим 
формам взаимодействия с обществом. Корпоративная социальная 
ответственность предполагает ответственность ТНК перед обществом и 
в первую очередь перед населением принимающей страны. Под 
корпоративной социальной ответственностью понимают деятельность 
корпораций по социальной защищенности населения, поддержке 
культурно-исторических и образовательных организаций, минимизации 
влияния на окружающую среду и т.д. 

Корпоративная социальная ответственность позволяет 
осуществлять цели устойчивого развития человечества. К важной 
составляющей концепции устойчивого развития можно отнести 
комплекс социальных программ. Имея зависимость от рабочей силы, 
ТНК вкладывают средства в социальную защищенность населения. ТНК 
обеспечивает работой население принимающих стран, что играет 
большую роль в их социально-экономическом развитии. К социальным 
направлениям деятельности ТНК относят предоставление работникам 
социального пакета, мотивационные схемы оплаты труда, профилактику 
профессиональных заболевание, соблюдение техники безопасности и 
охрану труда, развитие местного сообщества: помощь социально 
незащищенным слоям населения, развитие жилищно-коммунальной 
сферы, финансирование культурно-исторических объектов, спортивных 
мероприятий и др. Также большое значение среди принципов 
корпоративной социальной ответственности имеет создание 
экологичного производства. ТНК проводят продуманную экологическую 
политику и содействуют снижению влияния производства на 
окружающую среду. Таким образом, следования принципам 
корпоративной социальной ответственности помогает ТНК в реализации 
концепции устойчивого развития. 

В 2000 г. был подготовлен и принят Глобальный договор ООН, в 
котором были закреплены принципы ведения бизнеса в четырех сферах 
(права человека, охрана окружающей среды, трудовые отношения и 
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борьба с коррупцией) [2]. В Евросоюзе была принята Лиссабонская 
стратегия, которая определила необходимость внедрения социальной 
ответственности бизнеса для социально-экономического устойчивого 
развития общества. В 2015 г. принята обновленная Глобальная повестка 
концепции устойчивого развития до 2030 г. Были разработаны 17 целей 
устойчивого развития, которые включают 169 задач. В рамках 
Генерального договора подготовлен Компас целей устойчивого 
развития – документ, который помогает компаниям построить бизнес в 
соответствии с целями устойчивого развития [15]. В связи с принятием 
обновленной повестки Консультативным комитетом по бизнесу и 
предпринимательству при ОЭСР (BIAC) был опубликован документ, 
который разъясняет значение целей устойчивого развития для бизнеса. В 
данном документе отмечается, что участие бизнеса необходимо для 
достижения каждой из 17 целей устойчивого развития [8, c.132]. 

Многие зарубежные корпорации придерживаются принципов 
корпоративной социальной ответственности. Крупные корпорации по 
оценкам экспертов вкладывают в социальные программы от 15 до 20% 
фонда заработной платы. Внедрение корпоративной социальной 
ответственности в компании требует эффективного механизма контроля 
не только внутри корпорации, но и со стороны общества. Таким 
механизмом может выступать социальная отчетность и социальное 
партнерство, основывающееся на принципе социального диалога между 
компанией и обществом. ТНК должны учитывать социально-
экономические потребности принимающей страны, социальная 
отчетность помогает им нести социальную ответственность за 
принимаемые решения на рынке каждой страны. Транснациональные 
корпорации имеют достаточный объем ресурсов для социальных 
инвестиций и действуя согласованно с государственными структурами и 
общественными организациями они разрабатывают такую стратегию 
социального развития, которая способствует повышению 
конкурентоспособности их продукции. 

Российские компании начали внедрять принципы корпоративной 
социальной ответственности с 2000 г., и число таких компаний 
постепенно увеличивается. Существуют причины, препятствующие 
развитию корпоративной социальной ответственности в России. Среди 
них можно отметить политические причины, связанные с неготовностью 
государства к решению подобных проблем, отсутствием 
законодательного регулирования в этой области. Однако можно 
выделить значимые документы для регламентации социальной 
ответственности: Социальную хартию российского бизнеса, 
включающую основные принципы социально ответственной 
деятельности компаний [13] и Базовые индикаторы результативности, 
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подготовленные в соответствии с руководством по отчетности в области 
устойчивого развития, которые включают рекомендации по подготовке 
нефинансовой отчетности [10]. Создан Комитет по КСО и 
демографической политике, который формирует политику бизнеса в 
области социальной ответственности. Согласно данным Российского 
союза промышленников большинство российских крупных корпораций 
следуют принципам корпоративной социальной ответственности. Они 
осуществляют социальные и экологические программы, готовят 
нефинансовую отчетность и проводят мероприятия по поддержке 
общественных и спортивных организаций, являясь участниками 
российской сети Глобального договора ООН. К числу таких компаний 
относятся в первую очередь ТНК, так как они обладают необходимыми 
ресурсами для осуществления таких программ, а также присутствуют на 
мировых рынках и в связи с этим должны выполнять требования 
зарубежных стран в области корпоративной социальной 
ответственности.  

Транснациональные корпорации мероприятия, которые 
реализуются в рамках корпоративной социальной ответственности 
посредством технологии социальных инвестиций отражают в 
разрабатываемых социальных программах и социальной отчетности. 

Наиболее эффективными являются социальные программы, 
которые разработаны в партнерстве с работниками компании и 
населением районов, где располагаются корпорации и учитывают их 
интересы. 

Рассмотрим опыт применения принципов корпоративной 
социальной ответственности на примере крупнейших российских 
компаний. 

Сбербанк России является ведущей финансово-кредитной органи-
зацией не только РФ, но также Центральной и Восточной Европы. Однако 
основная деятельность банка сосредоточена в России. На РФ приходятся 
87% активов, банк привлекает около половины частных вкладов страны, 
на него приходится 1/3 корпоративных займов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Место ПАО Сбербанк на российском финансовом рынке, % [12] 
 

Показатель 1.01.2017 1.01.2018 
Активы 28,9 30,4 
Кредиты юридическим лицам 32,4 32,7 
Кредиты физическим лицам 40,5 41,4 
Средства юридических лиц 20,9 23,1 
Средства физических лиц 46,1 45,1 
Прибыль до налогообложения 107,4 74,6 
Капитал 39,3 41,5 
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Кроме того, это единственный российский банк, вошедший в число 
крупнейших финансовых ТНК мира. Чистая прибыль Сбербанка з 
а 2018 г. – 831,7 млрд. рублей (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли Сбербанка России [12]  
 
Сбербанк признает необходимость достижения Целей устойчивого 

развития, принятых ООН. И если изначально в фокусе внимания 
находились 7 целей из 17, то в 2018 г. их число увеличилось до десяти. 

1. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-
чию, что достигается популяризацией спорта и правильного питания 
среди сотрудников, поддержкой медицинских учреждений и оказанием 
медицинских услуг, страхованием жизни и здоровья создания благо-
приятных условий труда. В результате принятых мер текучесть кадров 
снизилась на 4,2 процентных пункта за анализируемый период (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Текучесть кадров в Группе Сбербанк, 2014–2018 гг., % [12] 
 
2. Обеспечение всеохватного и качественного образования, 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни, в том 
числе организация обучающих тренингов для персонала, клиентов и 
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партнеров, финансирование благотворительных образовательных 
программ, спортивных и культурных проектов. Поддержку Сбербанка в 
2017 – 2018 гг. получили: 

- фестивали («Золотая маска» – крупнейший в России театральный 
фестиваль, XII Международный Дягилевский фестиваль, Международ-
ный цирковой фестиваль, Международный театральный форум-
фестиваль «Артмиграция» и др.); 

- музеи (выставка «Цай Гоцян. Октябрь» в ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина, выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской 
коллекции», проект «Искусство сохранять»); 

- театры (МХТ им. А.П. Чехова, Фонд развития театрального 
искусства им. Ю.П. Любимова, Государственный Театр Наций, 
Московский театр Ленком, театр им. Лермонтова в Казахстане и др.); 

- музыкальные проекты (Национальный филармонический оркестр, 
фестиваль CRESCENDO Дениса Мацуева и др.). 

Благотворительные и спонсорские проекты рассматриваются 
Комиссией по благотворительной и спонсорской деятельности, 
действующей на основании Регламента, и утверждаются Правлением 
банка. На регулярной основе Комиссия отчитывается перед членами 
наблюдательного совета о результатах достижения данной ЦУР.  

В соответствии с данными Сбербанка, в 2018 г. приоритетными 
направлениями в данной области были культурные мероприятия, наука и 
меры, направленные на сохранение культурного наследия (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Затраты Группы Сбербанк на благотворительную и спонсорскую 
деятельность в 2018 гг., % [12] 
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3. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек, что выражается в создании 
равных возможностей для карьерного роста, в независимости от 
гендерной принадлежности, одинаковых стимулах и поощрениях. 

4. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому эко-
номическому росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе. Данная цель реализуется путем внедрения в систему управления 
банком новых технологий, разработке мер и механизмов, направленных 
на деофшоризацию отечественной экономики и противодействие 
коррупции, финансовой поддержке малого и среднего бизнеса.  
В частности, с 2014 г. по 2018 г. доля малого бизнеса в закупочном 
бюджете Сбербанка выросла на 15 процентных пунктов (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Доля малого бизнеса в закупочном бюджете Сбербанка, % [12] 
 
Банк придерживается принципа «нулевой толерантности» к 

коррупции. Это означает, что сотрудникам организации запрещено в 
любой форме, самостоятельно или через третьих лиц давать и брать 
вознаграждения за упрощение бюрократических и административных 
процедур. 

В рамках «Политики ПАО Сбербанк по противодействию 
коррупции», разработанной в 2018 г., выделяют две групп лиц, в 
отношении которых осуществляются профилактическая работа в данной 
области. К первой группе относятся сотрудники группы. В данном случае 
руководство банка: 

- запрашивает декларацию доходов сотрудников, их супругов и 
несовершеннолетних детей; 

- разрабатывает в соответствии с законодательством и утверждает 
требования к лицам, назначаемым на руководящие должности; 

- собирает и анализирует информацию о фактах противоправного 
действия; 
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- определяет порядок обращения с подарками и 
представительскими расходами; 

- ведет строгий учет всех совершаемых банком платежей. 
Ко второй категории относятся контрагенты, в отношении которых 

проводится анализ деловой репутации и доводится информация о 
политике банка в сфере противодействия коррупции. 

5. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие 
индустриализации и инновациям, т.е. модернизация путей сообщения, 
финансовая поддержка наиболее значимых отраслей экономики, в том 
числе фармацевтики, сельского хозяйства и добычи полезных 
ископаемых; 

6. Сокращение неравенства внутри стран и между ними путем 
разработки и внедрения финансовых продуктов для молодежи, лиц 
пожилого возраста и клиентов с ограниченными возможностями 
здоровья; 

7. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов, в том числе 
создание необходимой инфраструктуру и реализация инициатив, 
направленных на сохранение экосистем в регионах присутствия; 

8. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства, основанного на применении ресурсосберегающих 
технологий и безотходного производства. В 2018 г. банк инвестировал 
более 6,5 млн. руб. на строительство солнечной электростанции в 
Самарской области, предоставил гарантии и финансировал 
строительство системы отвода тепла на Курской АЭС-2, предоставил 
средства на закупку оборудования для очистных сооружений г. Казань. 
Кроме того, можно констатировать, что за последние годы потребление 
электроэнергии Группой снизилось на 26 % (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5 – Потребление электроэнергии Группой Сбербанк в 2014–2018 гг., 
ГДж [12] 
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9. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в 
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях. Данная цель нашла свое выражение 
в совершенствовании нормативно-правового регулирования в 
финансовой сфере и в совместной работе с органами государственной 
власти и общественными организациями, направленной на разработку 
инициатив в сфере экономики и общественного развития. С этой целью 
банк проводит еженедельный мониторинг законодательных инициатив, 
которые подлежат общественному обсуждению. Рабочая группа по 
совершенствованию правового регулирования вырабатывает позицию, 
которая затем передается в профильные органы государственной власти. 
Сбербанк сотрудничает с Государственной думой, Банком России, 
Министерством труда России, Министерством экономического развития 
и др.; 

10. Укрепление средств осуществления и активизации работы в 
рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития, а 
именно участие в научных конференциях и профессиональных форумах, 
как на национальном, так и на международном уровнях, в том числе в 
Российском инвестиционном форуме, Петербургском международном 
экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, 
Международном форуме «Российский рынок производных финансовых 
инструментов» и др. 

В 2014 г. Сбербанк разработал и утвердил «Политику в области 
корпоративной и социальной ответственности». Данный документ 
выделяет четыре приоритетных направления, связанных с нефинансовой 
ответственностью организации. 

Во-первых, это ориентация на клиента, которая выражается в 
повышении качества обслуживания, доступности финансовых услуг, 
разработке и внедрению социально-ориентированных продуктов, а также 
повышении финансовой грамотности. Чтобы оценить качество своих 
услуг, банк использует два показателя индекс лояльности (ИЛ) и индекс 
удовлетворенности потребителей (ИЛП). Также была разработана 
клиентоцентрическая модель, суть которой состоит в принципе «Я 
отношусь к клиентам так, как хотел бы, чтобы относились ко мне».  

Доступность финансовых услуг включает в себя следующие 
показатели: 

- оптимизация филиальной сети. Для этого проводится 
геомаркетинговый анализ необходимости открытия отделения или 
установки банкомата, оценивается количество потенциальных клиентов 
и их возможные запросы, расширяются возможности дистанционного 
обслуживания через интернет-сервисы; 
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- оснащение отделений специальными техническими средствами и 
инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями. 

Социально ориентированные продукты охватывают: 
- банковские карты для пенсионеров, за обслуживание которых 

взнос не предусмотрен;  
- образовательные кредиты с пониженной ставкой; 
- банковские карты с логотипами вузов, которые также выступают 

пропуском на территорию образовательного учреждения; 
- биометрическую систему «Ладошки», с помощью которой ученик 

расплачивается за завтраки и обеды в школьных столовых, приложив 
руку к терминалу оплаты. Благодаря индивидуальному рисунку вен, 
такой способ оплаты защищен от мошенничества; 

- участие в программах жилищного кредитования и предоставление 
льготных условий по ипотечным кредитам молодым семьям, 
военнообязанным и т.д. 

Во-вторых, инвестиции в человеческий капитал, которые 
реализуются в рамках программы «Команда и культура», подбора и 
адаптации новых сотрудников, оценки и мотивации персонала, охраны 
труда и здоровья.  

Основной целью программы «Команда и культура» является 
внедрение культуры в бизнес-модель, которая рассматривает 
руководителя не только как лидера и наставника, но и как образец для 
подражания для подчиненных. Сотрудники работают и взаимодействуют 
на основании общих ценностей. И вся работа коллектива направлена на 
удовлетворение потребностей клиента. Для реализации программы 
банком проводятся тренинги, направленные на развитие эмоционального 
интеллекта, повышение прозрачности при награждении корпоративными 
наградами и т.д. Была подготовлена Книга ценностей Сбербанка, в 
которой приводятся конкретные примеры применения теоретических 
аспектов на практике. В подготовке Книги были задействованы более 60 
тыс. сотрудников. 

Подбор молодых кадров осуществляется благодаря принятию 
студентов на практику и стажировку, проведению лекций и практических 
занятий в вузах-партнерах. Для повышения квалификации сотрудников 
проводятся курсы, например, «Развитие навыков, позволяющих 
повысить качество сервиса и наладить взаимоотношения с клиентами», 
«Работа в конкурентной среде», «Управление стрессом» и др. Также 
формируется институт наставничества для высшего и среднего 
менеджмента [12]. 

Мотивация сотрудников осуществляется путем предоставления 
конкурентоспособной заработной платы и социального пакета, который 
может включать корпоративную пенсионную программу, льготное 
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жилищное и потребительское кредитование, добровольное медицинское 
страхование. Для нематериальной мотивации персонала раз в год 
составляется рейтинг личной эффективности сотрудников.  

Охрана труда и здоровья заключается в аттестации рабочих и мест 
и инструктаже новых сотрудников. Кроме того, проводятся лекции 
приглашенных специалистов в области диетологии и здорового образа 
жизни, комплексное обследование здоровья сотрудников. 

Благодаря широкому географическому охвату, банк работает в 
регионах с различным уровнем развития. Поэтому третьим элементом 
социальной ответственности является вклад в развитие общества, 
который заключается в финансировании социально значимых проектов, 
повышение финансовой грамотности населения, организация и 
реализация благотворительных и спонсорских проектов.  

Результатами финансирования социальных проектов стало 
создание новых рабочих мест (например, строительство Ново-уренгой-
ского газохимического комплекса), развитие отечественного производ-
ства (финансирование строительства завода по изготовлению древесно-
волокнистых плит), создание инфраструктурных объектов (строитель-
ство первой очереди жилого микрорайона «Новый Ярославль»), рост 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и т.д. [12]. 

Для повышения финансовой грамотности организуются семинары 
и мастер-классы для различных слоев населения, начиная от школьников 
и заканчивая пенсионерами. Практические занятия нацелены на 
формирования ответственного отношения к личным и общественным 
финансам. 

Благотворительные акции охватывают довольно широкий спектр 
направлений. Основное внимание Сбербанк уделяет детским 
учреждениям. Не обходит своим вниманием проблемы ветеранов и 
инвалидов, спорта и образования. 

Четвертым направлением деятельности выступает защита 
окружающей среды. В этой связи реализуются мероприятия, направ-
ленные на сокращение избыточного потребления ресурсов. В частности, 
офисы оснащаются светодиодными лампочками, датчиками движения и 
энергосберегающей оргтехникой. Проводится политика, направленная 
на максимальную переработку отходов, например, сбор макулатуры, 
обеззараживание батареек и люминесцентных ламп.  

Основным риском в области корпоративной социальной 
ответственности Сбербанк относит репутационные издержки, которые 
могут возникнуть из-за критики проводимой политики со стороны 
заинтересованных сторон, к которым относятся клиенты, как розничные, 
так и корпоративные, сотрудники, мажоритарные и миноритарные 
акционеры и инвесторы, а также государство в лице органов власти. 
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С целью минимизации репутационных рисков и издержек Банк 
регулярно проводит рабочие встречи и опросы заинтересованных сторон, 
мониторит средства массовой информации и рассматривает полученные 
обращения (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Уровень удовлетворенности акционеров, 2017-2018 гг., % [12] 

 
Вместе с тем, несмотря на хорошо разработанную политику в 

области корпоративной социальной ответственности, последний раз банк 
публиковал соответствующий отчет в свободной печати только в 2015 г., 
хотя, стоит отметить, что в годовые отчеты банка на постоянной основе 
включен раздел, посвящённый социальным инвестициям. 

ПАО «НК Роснефть» является крупнейшей публичной 
нефтегазовой компанией по доказанным запасам углеводородов по 
классификации SEC. Компания осуществляет деятельность в 25 странах 
мира. В 2018 г. ПАО «НК Роснефть», не смотря на действующие 
санкционные ограничения против российских компаний нефтегазового 
сектора увеличила добычу нефти и жидких углеводородов до рекордных 
значений (285,5 млн. т. н.э.), чистая прибыль компании составила 550 
млрд. руб. 

ПАО «НК Роснефть» также вносит вклад в реализацию целей 
устойчивого развития, из 17 целей выбраны пять целей, являющихся 
стратегически приоритетными для компании. В текущей деятельности 
компании также выполняются задачи, связанные с достижением 
остальных целей устойчивого развития. 
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В 2018 г. Роснефть стала лучшей социально ориентированной 
компанией нефтегазового сектора по результатам конкурса, проводимого 
Министерством энергетики РФ.  

Деятельность компании соответствует принципам социальной 
ответственности, важное место занимают вопросы создания удобной 
социальной среды внутри предприятия и в регионах его присутствия. 

Инвестиции на обустройство объектов социально-производ-
ственной сферы в 2018 г. составили 8 млрд. руб. Компания вкладывала 
средства в создания благоприятных условий труда на производственных 
объектах, а также бытовых объектах. Одним из приоритетных направ-
лений социальной политики компании является жилищная комплексная 
программа. Данная программа дает возможность предоставления 
льготного ипотечного кредитования работникам компании. 

Роснефть осуществляет комплекс мероприятий по охране здоровья 
работников, направленных на обеспечения их качественной и 
своевременной медицинской помощью, санаторно-курортным лечением, 
профилактику заболеваний. В 2018 г. на мероприятия по охране здоровья 
работников, в том числе и добровольное медицинское страхование 
компания направила более 4 млрд. руб. В 2018 г. начата реализация 
программы создания телемедицины, которая будет заключаться в 
создании сети, объединяющей медицинские пункты удаленных 
производственных объектов и крупные медицинские центы, что поможет 
повысить медицинское обслуживания в труднодоступных районах 
присутствия компании. 

На финансирование социальной сферы своего присутствия в 2018 г. 
компания направила 9543 млн. руб. (рисунок 7). Отмечается рост 
финансирования социальной сферы присутствия за 2016-2018гг. более 
чем в 3 раза. 

 

 
 

Рисунок 7 – Поддержка социальной сферы регионов  
в 2016-2018 гг. млн. руб. [11] 
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В регионах своего присутствия компания способствовала развитию 
социальной инфраструктуры, вкладывала средства в финансирование 
социальных проектов, наибольший объем средств выделялся на 
спортивные мероприятия, значительные средства вкладывались в 
инфраструктурные объекты и образовательные проекты (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Основные направления финансирования социальной сферы 
регионов в 2018г, %. [11] 

 
В 2018 г. компания «Роснефть» направила 3185 млн. руб. на 

благотворительные цели. Также компания вносит весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Российской Федерации, осуществляя 
спонсорскую деятельность. В 2018 г. на спонсорскую деятельность было 
направлено 2057 млн. руб. Копания «Роснефть» является спонсором 
спортивных клубов «ЦСКА» и «Арсенал», поддерживая 
профессиональный и любительский спорт. В рамках поддержки 
автоспорта и автопроизводителей РФ, компания является спонсором 
автомобильной гоночной команды Lada Sport ROSNEFT. Кроме того, 
компания – генеральный спонсор Международной федерации самбо. 

Компания также оказывает поддержку коренным и малочисленным 
народам Севера, на территории проживания которых осуществляется ее 
деятельность. «Роснефть» помогает коренным и малочисленным 
народам в решении многих социальных проблем: помогает с 
приобретением грузовой техника, автобусов для перевозки детей в 
школы и детские сады, строительстве спортивных площадок и др. 
Средства компании используются для повышения грамотности 
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населения, доступности медицинского обслуживания для отдаленных 
поселений северных районов, приобретения техники, снаряжения и 
средств связи для оленеводов и охотников, ведущих кочевой образ 
жизни. Также компания оказывает поддержку проектам развития 
народных промыслов и занятости местного населения, заботится о детях, 
которые проживают в труднодоступных районах Севера. 

Компания «Роснефть» осуществляет также корпоративную 
пенсионную программу, которая действует с 2000 г. Сумма пенсионных 
взносов в АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в 2018 г. составила 11,6 млрд. 
руб. Выплаты корпоративных пенсий в 2018 г. составили 2,79 млрд. руб., 
корпоративные пенсии получили 76 тыс. человек. Кроме корпоративной 
пенсионной программы в 2018 г. была разработана и утверждена 
программа «Активное долголетие», которая направлена на улучшение 
социальной защищенности пенсионеров компании. Реализация данной 
программы будет осуществлена до 2021 г. Она включает в себя 
единовременную индексацию корпоративных пенсий, назначенных до 
2010 г. и ежегодную индексацию всех корпоративных пенсий из средств 
доходов, полученных АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ». 

«Роснефть» является социально ответственным партнером 
российской системы образования и обеспечивает приток 
профессиональных кадров из выпускников высших учебных заведений. 
Молодежная политика компании «Роснефть» осуществляется с 
использованием корпоративной системы непрерывного образования 
«Школа – вуз- предприятие». С помощью данной системы компания 
занимается подготовкой высококвалифицированных кадров начиная со 
специализированных классов школ, затем в специализированных 
высших учебных заведениях, а далее с помощью проведения обучающих 
программ для молодых специалистов непосредственно на предприятии. 
Корпоративная образовательная система «Школа – вуз – предприятие» 
предполагает осуществление проекта «Роснефть-классы», которые 
действуют в школах 26 регионов России, сотрудничество с 26 универ-
ситетами страны, а также проведение адаптационных и обучающих 
программ для молодых специалистов компании. Компания добилась 
значительных результатов в данном направлении и в 2018 г. победила в 
конкурсе Министерства энергетики, как лучшая социально-
ориентированная компания топливно-энергетического комплекса по 
проведению молодежной политики. 

В 2018 г. компания осуществляла финансирование мероприятий 
системы непрерывного образования на сумму 1609,7 млн. руб. (рисунок 9).  

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет активное сотрудничество с 
университетами, на развитие их материально-технической базы, 
организацию практик и стажировок выделяется более 70% средств, 
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выделенных на финансирование системы непрерывного образования.  
В 2018 г. количество вузов, с которыми компания заключила 
долгосрочные договоры о сотрудничестве выросло до 60. В течение  
2016-2018 гг. студенты университетов проходили практику в компании и 
количество таких студентов растет, в 2018 г. оно составило 7014 чел. 
Отмечается также рост финансирования взаимодействия с вузами  
с 908,8 млн. руб. до 1147,7 млн. руб. (таблица 4). 

 

 
 
Рисунок 9 – Финансирование мероприятий системы непрерывного 

образования в 2018 г., млн. руб. [11] 
 

Таблица 4 –Взаимодействие ПАО «НК «Роснефть» с вузами [11] 
 

Период 2016 2017 2018 
Количество вузов-партнеров, шт. 54 58 60 
Количество студентов на практике, чел 6645 6661 7014 
Финансирование взаимодействия с вузами, млн. руб. 908,8 1049,8 1147,7 

 
В рамках реализации соглашений о сотрудничестве в 

университетах функционирует 21 базовая кафедра, в 2018 г. создано еще 
2 новых кафедры, осуществляется развитие инфраструктуры вузов 
(например, создан Морской инженерный образовательный центр в 
Санкт-Петербургском государственном морском техническом 
университете, именная буровая лаборатория ПАО «НК «Роснефть» в 
Тюменском индустриальном университете), оказывается финансовая 
поддержка создание кластера исследований в области наук об 
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образовании согласно Программы развития Российской Академии 
образования.  

ПАО «НК «Роснефть» также участвует в реализации и других целей 
устойчивого развития. 

Крупнейшие ТНК, обладающие огромными производственными и 
финансовыми ресурсами, являются основными субъектами мировой 
экономики. ООН активно вовлекает крупные корпорации в решение 
проблем мировой экономики. При этом социальные инвестиции в рамках 
корпоративной социальной ответственности крупного бизнеса является 
необходимым инструментом для достижения целей устойчивого 
развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Особенность данного исследования – оригинальное структуриро-
вание материала. В каждом разделе представлены исследования, 
касающиеся развитию предпринимательства в условиях трансформации 
экономики. 

В монографии, подготовленной по инициативе коллектива кафедры 
«Экономика организации» рассмотрены отдельные вопросы 
эффективности и определены какие инструменты и цифровые 
технологии необходимо применять в зависимости от решаемых задач и 
реализации стратегий развития. 

В монографии отмечается, что бизнес – одна из важнейших эконо-
мических структур, которая способствует развитию экономики страны в 
целом, подвержен трансформации и сам влияет на данный процесс. 

В научной работе исследованы специфические вопросы, связанные 
с бизнес-процессами в сервисной экономике, на уровне регионов и 
страны в целом, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики.  

В монографии уделено внимание теоретическим аспектам и 
концепциям развития эффективного предпринимательства, определены 
основные предпринимательские инициативы в контексте устойчивого 
промышленного роста. Выработаны отдельные инструменты развития 
социально-экономических систем в условиях цифровой экономики. 
Определены факторы стимулирования предпринимательской 
деятельности, в том числе с позиции правового регулирования. 

Разнообразие исследуемых вопросов и их содержание позволяют 
сделать вывод о том, что данная работа является хорошей базой для 
исследования дальнейшего развития предпринимательства. 

Монография предназначена студентам, магистрантам, аспирантам 
вузов, слушателям школ бизнеса, руководителям, менеджерам, 
экономистам малых, средних и крупных коммерческих структур, также 
может быть полезна всем, кто проявляет интерес или занимается 
вопросами обеспечения устойчивого развития экономики страны. 

Изложенные в монографии результаты проведенного исследования 
направлены на устойчивое развитие социально-экономических систем с 
использованием возможностей и преимуществ системного подхода с 
учетом состояния рыночной среды. 

Монография «Развитие предпринимательства: инновации, техноло-
гии, инвестиции» под общей редакцией ректора Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессора 
Эскиндарова М.А. может быть использована в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы высшего 
образования всех уровней. 
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