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Стратегия интернационализации предприятий становится все более важной и 
более острой для развития отечественного бизнеса нефтегазового сектора в связи с 
ограничительными условиями, вводимыми многими странами и международными 

организациями. Поэтому проблематика интернационализации компаний 
рассматриваемого сектора является феноменом, привлекающим внимание 
исследователей в области менеджмента в связи с тем, что работа на прежних 

зарубежных рынках крайне осложнена, а выход на новые требует новых подходов к 
реализации данной стратегии.  

Крупнейшие российские компании нефтегазового сектора являются мировыми 

лидерами по производству, переработке и сбыту своего сырья. Общая доля добычи 
нефти ПАО «Лукойл» во всём мире составляет 2%. Основные проекты нефтедобычи 
расположены на Ближнем Востоке и в Средней Азии [1]. ПАО «НК «Роснефть» – одна 

из крупнейших компаний по разведке, добыче и переработки нефти в мире. Занимает 
порядка 6,5% мировой добычи [2]. Главным проектом компании является “Восток Ойл”. 
по планам руководства его запуск должен добавить 100 млн. тонн добычи нефти к 2030 

году, а это +50% к нынешним показателям [1].  
Тем не менее, международная конкуренция данной отрасли динамично растёт, 

что обуславливает необходимость повышения конкурентоспособности отечественных 

компаний на международном рынке. 
Понятие «конкурентоспособность» тесно с вязано с понятием «конкурентные 

преимущества». Конкурентные преимущества и недостатки определяются в процессе 

анализа деятельности участников рынка, а именно сопоставляются все элементы, 
связанные с производством и сбытом продукции соперников. В течение всего развития 
организации может меняться фокус анализа конкурентных преимуществ: так, меняются 

сами конкуренты и конкурентные группы, появляются косвенные конкуренты. Когда 
предприятие выходит на зарубежные рынки, реализовывая стратегию интернализации, 
в рамках анализа конкурентных преимуществ и конкурентов, ей необходимо 

исследовать новые целевые аудитории и новых соперников на региональном, 
национальном или международном уровнях. 

Формирование, развитие конкурентных преимуществ для повышения 

конкурентоспособности – это комплексный процесс, который закладывается в 
стратегию развития предприятия.  

mailto:obch2911@yandex.ru
mailto:volovik.maria@yandex.ru
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Стратегия интернализации является одной из самых сложных для внедрения и 

реализации, так как особо подвержена внешним рискам и угрозам, на которые 
предприятие не может повлиять. Что как раз наблюдается в современном 

отечественном нефтегазовом секторе, который подвержен постоянным рискам и 
угрозам со стороны санкционного ограничительного давления.  

Стратегия интернационализации характеризуется освоением новых зарубежных 

рынков, к чему относится расширение экспорта товаров, капиталов, а также 
материальных ресурсов предприятия на внешний рынок. В большинстве случаев 
стратегия интернализации реализуется за счет таких конкурентных преимуществ, как: 

административное и финансовое влияние предприятия на преодоление 
ограничительных барьеров для входа на внешний рынок, бренд, дешевая рабочая сила, 
инновации и т.д. 

Целью интернационализации является достижение новых рынков, увеличение 
объема продаж и улучшение конкурентоспособности компании. Существует несколько 
основных стратегий, которые компании могут использовать для интернационализации. 

Рассмотрим некоторые из них с точки зрения применения для отечественных 
предприятий нефтегазового сектора (Таблица 1).  

 
Таблица 1  

Виды стратегий интернализации для предприятий нефтегазового сектора 

Название 
стратегии  

Описание 
стратегии 

Преимущества Недостатки 

Стратегия экспорта увеличение объема 
продаж и 
расширение 

клиентской базы за 
счет входа на новые 
рынки 

- использование уже 
имеющихся 
производственных 

мощностей и 
ресурсов; 
- относительно 

низкие затраты и 
риски (по сравнению 
с другими 

стратегиями 
интернализации) 

- сложность 
логистики и 
транспортировки; 

- необходимость 
адаптации 
продукции под 

требования внешних 
рынков 

Стратегия прямых 

инвестиций 

создание или 

приобретение 
собственных 

предприятий или 
активов за 
пределами родной 

страны 

- получение полного 

контроля над 
бизнесом на 

внешнем рынке; 
- улучшение доступа 
к ресурсам и 

технологиям, 
которые могут быть 
недоступны в родной 

стране; 
- снижение издержек 
производства и 

логистики; 
- укрепление имиджа 
компании как 

международного 
игрока. 

- необходимы 

значительные 
финансовые и 

организационные 
ресурсы; 
- необходимость 

адаптации под 
местные условия, 
культуру, 

законодательство и 
т.д. 

Стратегия 

франчайзинга 

франчайзер 

(компания-донор) 
предоставляет право 
другой компании 

(франчайзи) 
использовать свою 

- быстрое 

расширение бизнеса 
без значительных 
инвестиций; 

- укрепление бренда 
и увеличение его 

- необходимость 

обучения франчайзи 
стандартам; 
- необходимость 

постоянного 
контроля за 
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торговую марку в 
обмен на 
определенную плату 

и соблюдение 
определенных 
условий.  

В рамках данного 
исследования 
франчайзерами 

выступают 
российские 
нефтегазовые 

компании 

осведомленности на 
рынке; 
- снижение рисков, 

связанных с 
управлением 
филиалами 

качеством 
продукции. 

Стратегия 
лицензирования 

Предоставление 
другим компаниям 

право использовать 
свои технологии, 

ноу-хау или другие 
интеллектуальные 
собственности в 

обмен на 
определенную плату  

- не требует 
значительных 

инвестиционных 
средств; 

- компания, 
предоставляющая 
лицензию, не несёт 

полную финансовую 
и организационную 
ответственность за 

ведение бизнеса в 
другой стране; 
- распространение 

продукции под 
брендом 
собственного 

производства. 

- отсутствует полный 
контроль за всеми 

этапами реализации 
продукции; 

 
 

Стратегия 
совместного 

предприятия 

создание 
совместного 

предприятия двумя 
или более 
компаниями для 

совместной 
реализации проекта 

или достижения 
определенных целей 

- распределение 
рисков между 

разными 
компаниями; 
- обмен или 

объединение 
ресурсов, опыта, 

знаний. 

- необходимо 
постоянно 

договариваться о 
взаимных условиях 
работы. 

 

Еще одной крайне важной и актуальной стратегией интернализации для 
компаний отечественного нефтегазового сектора является вертикальная интеграция, 
которая объединяет в себе приоритеты интенсивного развития сегментов переработки 

и розничной торговли [2].  
Например, работа ПАО «НК «Роснефть» с китайскими партнерами 

характеризуется тем, что российская сторона получает пакеты в перерабатывающих и 

сбытовых компаниях на территории Китая. В то время как китайская сторона – долю в 
акционерном капитале добывающих предприятий «Роснефти». Взаимодействие с 
индийскими партнерами выражается в создании глобальных интегральных цепочек с 

участием крупнейших индийских нефтегазовых компаний.  
Таким образом, объединяясь с зарубежными предприятиями нефтегазового 

сектора, российские компании снижают зависимость от расположенности основных НПЗ 

(нефтеперерабатывающих заводов) внутри страны. Благодаря вертикальной 
интеграции компании экспортируют сырьё для дальнейшей переработки на внешние 
рынки – что позволяет адаптировать переработку сырья под запросы потребителя.  
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Санкционные условия, поставившие российский нефтегазовый сектор перед 

определенными вызовами, обусловили необходимость поиска новых рынков сбыта 
(кроме европейского). Диверсификация экспорта – одна из ключевых задач в рамках 

стратегии интернализации, которую нефтегазовые компании уже эффективно решают, 
переориентируя свой сбыт на азиатский рынок [3].  

Рассмотрев вышеперечисленные аспекты стратегии интернализации для 

предприятий российского нефтегазового сектора, определим основные сильные 
стороны для её развития: 

- переориентация на азиатский рынок и диверсификация экспорта; 

- создание интегральной цепочки производства с зарубежными партнерами – от 
добычи и сервиса до переработки и продажи топлива конечным потребителям. 

- сокращение доли западных технологий и внедрение собственных [4]; 

- увеличение разработки новых месторождений [5]. 
Таким образом, стратегия интернализации может реализовываться в разных 

направлениях, используя разные инструменты. Для того чтобы компаниям российского 

нефтегазового сектора, с учетом существующих ограничений, эффективно выходить на 
зарубежные рынки, необходимо опираться на конкретные шаги выбора стратегии 

интернационализации. Подобные шаги являются достаточно традиционными с точки 
зрения стратегического менеджмента, тем не менее, объединим их с современными 
аспектами развития предприятий рассматриваемой отрасли на зарубежные рынки. 

Получим следующие этапы: 
1. Анализ и подготовка. 
Первый этап процесса интернационализации – это анализ и подготовка. 

Компания должна провести исследование международного рынка, особенно тех, где 
присутствие компании ранее было слабо представлено. Особое значение имеют 
административные и правовые барьеры. Кроме того, необходимо исследовать запросы 

местного рынка, для того чтобы понимать в каком возможно поставлять продукцию 
(нужно ли её обрабатывать в стране-импортёре, например). 

В связи с вышеперечисленным условием, данный этап подразумевает подготовку 

своих ресурсов для международной деятельности. На этом этапе компания также 
должна подготовить свои ресурсы и возможности для международной деятельности, 
подготовить концепцию стратегии, разработать план адаптации продуктов и услуг к 

требованиям внешнего рынка.  
2. Выбор стратегии интернационализации. 
На втором этапе происходит непосредственно выбор стратегии интернализации, 

а именно: экспорт, прямые инвестиции, франчайзинг, лицензирование, совместное 
предприятие, вертикальная интеграция или выработка собственного решения и пути 
развития. Особое значение на данном этапе имеют цели, поставленные предприятием, 

которое оно ожидает от реализации стратегии интернализации. 
3. Разработка международного бизнес-плана. 
В данном случае бизнес-план — это детальная проработка выбранной стратегии. 

Он включает в себя все исследования, проведенные на более ранних этапах. Все цели 
и задачи объективно обосновываются на результатах данных исследований. Он 
учитывает финансовые, операционные, маркетинговые и другие аспекты 

международной деятельности.  
Если стратегия интернализации реализуется с участием зарубежных 

предприятий, то на данном этапе начинается взаимная работа, которая определяет 

единые стратегические цели и пути их достижения. 
4. Реализация и контроль. 
Данный этап не менее ответственен предыдущих, так как заключает в себе 

особое значение сопоставления поставленных задач с выполненными. Контроль за 
выполнением выбранной стратегии интернализации позволяет вовремя изменять 
стратегию, её содержание, то есть при-необходимости адаптировать отдельные её 

элементы под изменения внешней среды.  
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Предлагаемые этапы реализации стратегии интернализации для предприятий 

рассматриваемой отрасли позволяют структурировать данный процесс и обеспечить 
выработку устойчивых управленческих решений.  

Проработка действий по выходу на международный рынок – важнейшая 

проблематика, которая стоит перед российской нефтегазовой отраслью. В связи с 
объективными сложностями, данный процесс представляет собой комплекс задач, 
требующих продуманных и масштабных решений. Реализация успешной и 

эффективной стратегии интернализации на новых рынках – глобальная предпосылка 
для удержания конкурентоспособной позиции российских предприятий нефтегазового 
сектора на международном рынке в долгосрочной перспективе.  
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В статье представлены результаты анализа эффекта масштаба при 

осуществлении морских перевозок контейнеризированных грузов с акцентом на поиск 
рациональных решений организации транспортировки грузов в условиях динамики 
глобальной экономики. Особое внимание уделено исследованию влияния эффекта 

масштабирования на отдельные структурные элементы издержек транспортных 
компаний, предопределяющих возможности модернизации подходов к организации 
морских контейнерных перевозок. Это позволило определить предпосылки и тренды 

стратегических подходов к разработке, внедрению и эксплуатации современных судов-
контейнеровозов. Выявлены инфраструктурно-технологические предпосылки 
реализации эффекта масштаба на транспорте, что может быть использовано в качестве 

исходного положения при моделировании рациональной схемы доставки контейнерных 
грузов морским транспортом. 
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for rational solutions for the organization of cargo transportation in the context of the 

dynamics of the global economy. Special attention is paid to the study of the effect of the 
scaling effect on certain structural elements of the costs of transport companies, which 
determine the possibilities of modernizing approaches to the organization of sea container 

transportation. This made it possible to identify the prerequisites and trends of strategic 
approaches to the development, implementation and operation of modern container ships. 
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rational scheme for the delivery of containerized goods by sea. 
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Конкурентоспособность транспортного предприятия определяется 

оперативностью доставки любых грузов партиями любых размеров потребителям, 
находящимся в любых географических точках. Вместе с тем, на логистический 
потенциал транспортного предприятия накладывают значительные ограничения 

финансовые возможности потребителей транспортных услуг. Тенденция к снижению 
удельных транспортных издержек, базисным условием которой является 
совершенствование технологий транспортировки, является императивом современной 

экономической глобализации и источником роста мировой торговли [1, С. 33]. 
Оптимизация уровня транспортных издержек предполагает решение комплекса 

управленческих задач: 

1) обоснование параметров структуризации издержек и отнесение их к 
конкретным видам деятельности и услугам транспортного предприятия; 

2) формирование системы учета и непрерывного мониторинга динамики 

издержек в рамках их структурной модели; 
3) выявление тех видов издержек, которые в наибольшей степени влияют на 

результаты экономической деятельности транспортного предприятия [2, С. 93]. 
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В соответствие с целями анализа могут быть выделены следующие виды 

транспортных операций: 
- трудоемкие операции (labour-intensive), например, ручная переработка мелких 

отправок на терминале; 
- энергоемкие операции (energy-intensive), например, авиационные перевозки, 

в рамках осуществления которых, стоимость топлива составляет около 30% их 

себестоимости; 
- капиталоемкими (capital-intensive), например, мульти- и интермодальные 

перевозки, при осуществлении которых высоки размеры инвестиций в терминалы и 

транспортные технологии [3, С. 133]. 
В качестве примера эффективного управления издержками на транспорте можно 

рассмотреть реализацию концепции slow steaming («работа малым ходом») на морском 

транспорте. В основу идеи положен принцип эксплуатации океанских грузовых судов 
на скоростях значительно ниже обычных. Начало реализации данной концепции 
датируется 2007 годом. Этот период характеризуется интенсивным ростом цен на 

судовое топливо. Экономический кризис 2008-2010 гг. способствовал тому, что 
большинство участников международных морских перевозок начали ее использовать 

[4, С. 11]. 
Эффективность slow steaming определяется тем обстоятельством, что расход 

топлива морским судном пропорционален третьей степени скорости движения. 

Эмпирическим путем было установлено, что снижение скорости морского судна с 
обычных 27 до 18 узлов уменьшает расход топлива на 59%. С учетом этих 
обстоятельств судостроители начали проектировать океанские суда с измененной 

формой корпуса и пониженной мощностью машины и ее механизмов. 
Одним из основных инструментов снижения удельных затрат транспортного 

предприятия принято считать эффект масштаба (economies of scale). Его сущность 

заключается в том, что при увеличении объемов производства издержки на 
производство единицы изделия снижаются. Это связно с тем, что постоянные издержки 
распределяются на большее число этих единиц, тем самым себестоимость производства 

товаров и услуг снижается [5, С. 4]. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года Пол Кругман в своих 

работах, посвященных экономической географии, обосновал положение о том, что 

экономическое развитие отдельных стран определяется эффектом масштаба. В 
долгосрочной перспективе экономически целесообразно производить большое 
количество одинаковых товаров и услуг. Эффект масштаба в отдельной отрасли может 

распространяться на другие, вызывая позитивные изменения в смежных сферах 
экономической деятельности «по цепочке». При этом, по мнению Пола Кругмана, 
началом данной цепочки является транспортная отрасль. Действительно, большие 

объемы производства продукции предполагают географическое расширение рынков 
сбыта. Упрощение процедур международной торговли зависит, в том числе, от 
снижения совокупных транспортных затрат. 

К направлениям достижения эффекта масштаба в транспортной отрасли 
предлагаются следующие: 

1) использование транспортных средств более высокой грузоподъемности 

и/или грузовместимости; 
2) концентрация переработки грузов на меньшем числе транспортных 

терминалов, характеризующихся большей мощностью; 

3) рационализация маршрутов перевозки, обеспечивающая интеграцию 
грузовых потоков; 

4) максимальная унификация транспортных средств, транспортных единиц и 

технологических процессов [6, С.27]. 
Рост вместимости судов-контейнеровозов является наиболее наглядным 

примером использования эффекта масштаба на транспорте. Издержки при 

строительстве и эксплуатации таких судов определяются капитальными затратами на 
строительство судна, операционными издержками и затратами на топливо. 



С т р а н и ц а  | 21 

 
В 2006 году строительство контейнеровоза вместимостью 1200 TEU составляло 

25 млн. долл., что соответствовало примерно 20 тыс. долл. на одно контейнеро-место. 
При этом строительство судна вместимостью 6500 TEU составляло 89 млн. долл., или 
13,7 тыс. долл. на одно контейнеро-место. TEU (twenty-foot equivalent unit) – условная 

единица для измерения объёма контейнерных перевозок. При этом 1 TEU – это объем, 
занимаемый 20-футовым контейнером. 

Относительно операционных издержек следует отметить, что различные их 

элементы неодинаково влияют на удельные издержки. Например, запасы на экипаж, 
припасы и административные расходы практически не возрастают по мере увеличения 
размеров судна. Прямым доказательством данного тезиса является то, что первое в 

мире судно вместимостью более 11000 TEU (линейный контейнеровоз Emma Maersk) 
было спроектировано для управления экипажем в составе всего 13 человек. Это 
несколько меньшее число, нежели у большинства суден вместимостью 3000 TEU. 

Затраты на страхование и техническое обслуживание возрастают пропорционально 
строительной стоимости судна. 

Уменьшение затрат на топливо в расчете на единицу перевозимого груза 
наглядно демонстрирует имманентно присущую эффекту масштаба характеристику: по 
мере роста масштаба системы получаемая экономия сокращается. Действительно, при 

увеличении вместимости судна с 700 TEU до 1700 TEU потребление топлива снижается 
на 11 тонн в день в расчете на 1000 TEU. При увеличении вместимости с 1700 TEU до 
3500 TEU потребление топлива снижается на 6 тонн. Наконец, при увеличении 

вместимости с 3500 TEU до 7200 TEU экономия составит уже всего 3 тонны в день в 
расчете на 1000 TEU [7, С.179]. 

Контейнеровозы нового семейства судов Triple E (Economy of scale, Energy 

efficient, Environmentally improved – эффект масштаба, энергоэффективность, 
экологическое усовершенствование), созданные компанией Maersk – лидером мирового 
рынка морских контейнерных перевозок, отличаются следующими характеристиками. 

Длина судна – 400 м, осадка – 14,5 м, вместимость – 18340 TEU. С 2013 года компания 
Maersk создала 20 подобных суден. Существенное снижение эксплуатационных 
издержек данного проекта обеспечивается за счет увеличению вместимости (на 2500 

TEU больше, чем у судов предыдущей серии Е). Кроме того, новые суда 
предусматривают возможность удельной экономии топлива в размере 37% и более 
экологичны. Выбросы двуокиси углерода в расчете на один перевозимый контейнер 

сократились более чем на 50% по сравнению с предшественниками [8, С.26]. 
Рост вместимости морских судов обеспечивает значительное снижение стоимости 

транспортировки потребительских товаров из стран Юго-Восточной Азии по всему 

миру. Стоимость транспортировки оценивается в доли процента их продажной цены, 
что становится важнейшей предпосылкой экономической глобализации [9, С.23]. 

Следует оговориться, что эффект масштаба, вне зависимости от способа его 

достижения, не может увеличиваться бесконечно. Это объясняется тем, что постоянные 
издержки остаются действительно постоянными лишь до определенного предела. Если 
увеличение объема перевозок предполагает значительное увеличение мощности 

системы, дополнительных транспортных средств и персонала, то величина постоянных 
издержек может резко возрастать. Кроме того, эффект от увеличения 
грузоподъемности судна может нивелироваться за счет увеличения издержек, 

связанных с усложнением технологических процессов при осуществлении погрузо-
разгрузочных операций, сложностей унитизации грузовых партий, простоя судов, 
связанного с грузовыми операциями [10, С.29]. 

Можно сделать следующие выводы. Во-первых, рациональная транспортная 
система должна обладать определенным запасом мощности для того, чтобы увеличение 
объемов перевозки не влияло на рост постоянных издержек. 

Во-вторых, повышение производительности отдельных элементов транспортной 
системы с целью достижения эффекта масштаба должно сопровождаться рациональным 
увеличением мощности других ее элементов, прежде всего, инфраструктурно-

технологических (возможность оперативного ускорения обработки грузов в портах, 
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создание терминальных комплексов, увеличение мощности других видов транспорта 
при осуществлении мультимодальных перевозок). 
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В статье показано, что проблемы экономики Абхазии принимают системный 
характер, к ним можно отнести ограниченность финансовых средств и высокая 
дотационность бюджета.  

Научная значимость статьи выражается обосновании необходимости поиска 
новых механизмов перевода экономики на применение методов устойчивого развития. 
Таким механизмом, по мнению автора, может стать повышение эффективности 

формирования и использования бюджетных средств с учетом имеющего потенциала. 
Цель данной работы состоит в изучении условий повышения эффективности 

бюджетного планирования как фактора развития приоритетных направлений 
национальной экономики Абхазии. 

Некоторые условия, приведенные в данной статье, свидетельствуют о 

целесообразности перехода к программно-целевому методу формирования и 
исполнения бюджета. Возможности их реализации могут сформулировать приоритеты 
и стимулировать социально-демографическое развитие страны, создать предпосылки 

для реформирования экономики страны в целом.  
  
Ключевые слова: бюджет, системный кризис, бюджетная политика, 

приоритетность, дотационность бюджета, программно-целевой метод. 
 

BUDGETARY EFFICIENCY AND PRIORITIES  

OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF ABKHAZIA 
 
Kishmaria Daur Davidovich 
Volgograd State University,  

Volgograd, Russian Federation, graduate student 
 
  

The problems of the economy of Abkhazia are accumulating and taking on a systemic 
character. Among them are limited financial resources and high subsidization of the budget.  

The importance of the article is expressed in the need to find new mechanisms for 

putting the economy on the track of sustainable development. Such a mechanism, according 
to the author, can be an increase in the efficiency of the formation and use of budgetary 
funds, taking into account the existing potential.  

The purpose of this work is to study the conditions for improving the efficiency of 
budget planning as a factor in the economic development of Abkhazia.  

Some of the conditions given in this article indicate the expediency of switching to a 

program-targeted method of budget formation and execution. The possibilities of their 
implementation can clearly formulate priorities and stimulate the socio-demographic 
development of the country, create prerequisites for reforming the country's economy as a 

whole. 
 
Keywords: budget, systemic crisis, budget policy, priority, subsidization of the 

budget, program-target method. 
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Экономическое развитие начиная с начала 90-х Абхазии переживает серьезные 

системные противоречия и проблемы. Они проявляются в низком уровне занятости – 

из 140 тыс. трудоспособного населения только 40 174 чел заняты в экономике; низком 
уровне и качестве жизни населения – размер только абхазской пенсии по возрасту 
составляет 3 тыс. руб.; структурных деформациях экономики – почти 42% ВВП 

республики формируется за счет торговли; высокой импортозависимости – импорт 
превышает экспорт в 5 раз и составляет 60% от ВВП республики [3]; серьёзных 
территориальных диспропорциях между столицей, западными и восточными районами 

Абхазии – на долю города Сухум приходится около 60% в структуре экономических 
показателей [9]; нарастании теневой экономики – за последние 10 лет ее объем возрос 
с 50-52% в 2012 г. до 65-70% в 2022 г. [11]; высоком уровне дотационности 

республиканского бюджета и др. 
В условиях ограниченности финансовых возможностей и высокой степени 

дотационности Республиканского бюджета (РБ) ключевой задачей экономического 

развития Абхазии становится повышения эффективности бюджета. Эффективность 
определяется структурной композицией бюджета (статей доходов/расходов), 

использованием бюджетных средств на конкретные цели, что является важнейшей 
задачей государственного финансового контроля. 

В связи с этим возникает потребность в выявлении и научном обосновании 

степени отражения приоритетности развития национальной экономики в бюджете и 
повышения его эффективности, а также разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию бюджетной системы Абхазии, что обуславливает актуальность 

темы. 
Постановка проблемы определяет методику исследования. Прикладную основу 

работы составляют материалы Контрольной палаты Республики Абхазия и 

Государственного комитета Республики Абхазия по статистике. Основными методами 
являются статистико-экономический, комплексный и сравнительный. Используются 
элементы структурирования и сопоставления. 

Обеспечение бюджетной эффективности является главной задачей теории и 
практики финансов, в том числе и для абхазской экономики. В «Стратегии социально-
экономического развития Абхазии до 2025 г.» эффективная бюджетная политика 

обозначена необходимым условием экономического развития и инструментом 
реализации социальной политики государства [10]. 

Контрольная палата Республики Абхазия является постоянно действующим 

высшим органом государственного финансового контроля, образуемым Народным 
Собранием-Парламентом Республики Абхазия [5]. Она определяет соответствие планов 
и фактических результатов исполнения бюджета, что является крайне необходимым 

условием принятия грамотных управленческих решений. Выявляя отклонение 
фактических и плановых показателей, нецелевое и неэффективное использование 
бюджетных средств, Контрольная палата выполняет функцию обеспечения бюджетной 

эффективности. 
Бюджетный процесс Абхазии осложняется правовыми проблемами, которые 

получают четкое отражение в ежегодных заключениях Контрольной палаты: 

исполнение республиканского бюджета осуществляется в отсутствии части 
нормативной-правовой базы, которая должна быть принята в соответствии с Законом 
№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» от 2014 г. [4]; при уточнении бюджетных ассигнований соответствующие 
изменения не вносятся в закон о республиканском бюджете текущего года. 

Для оценки бюджетной эффективности мы провели сопоставительный анализ 

исполнения основных параметров, структуры доходов и расходов РБ за последние пять 
лет. 

Основные параметры исполнения РБ за 2019-2023 гг. демонстрируют прирост 

(таблица 1). Но следует отметить, что прирост доходов и расходов не совпадает, т.е. 
собственные доходы выросли на 2,94 млрд. руб., а расходы – на 4,67 млрд. руб. Сложно 
дать однозначную оценку данному факту, но очевидно слабо работает принцип 
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целевого направления денежных средств и потому темп роста доходов меньше, чем 

темп роста расходов.  
 

Таблица 1 

Основные параметры исполнения РБ Абхазии за 2019-2023 гг., млрд. руб. 

Показатели 2019 г. 2023 г. Прирост 

Доходы 8,1 11,62 3,52 

Собственные доходы 3,12 6,06 2,94 

Безвозмездные поступления 4,98 5,55 0,57 

Расходы 7,76 12,43 4,67 

Примечание: составлено автором по материалам Контрольной палаты [6,7] 
 
Также наблюдается 4-х кратное превышение прироста ВВП за 2019-2023 гг. и 

собственных доходов государственного бюджета (20 млрд. руб. и 5 млрд. руб. 
соотвественно). Разный уровень прироста ВВП и доходов за рассматриваемую 

пятилетку свидетельствует о недостаточно эффективном использовании факторов 
производства и низкой роли научно-технического прогресса, невысоком уровне 
накопления капитала, слабом развитии реального сектора экономики.  

К позитивным изменениям структуры РБ в 2023 г. по сравнению с 2019 г. следует 
отнести повышение удельного веса собственных доходов (Рисунок 1), и, 
соответственно, снижение уровня дотационности бюджета с 61,42% в 2019 г. до 

47,81%. 
 

 
 

Рисунок 1 – Доля собственных доходов в структуре РБ Абхазии, % [6,7] 
 
В структуре собственных доходов за 2019-2023 гг. доля «ввозного» НДС 

изменилась незначительно с 27,6% до 32,9%, т.е. 1/3 собственных доходов бюджета 
обеспечивается за счет НДС. В абсолютном выражении поступления от НДС выросли от 
863,6 млн. руб. до 2,04 млрд. руб., что вызвано удвоением объемов импорта (прирост 

21,6 млрд. руб.). 
Почти 80% собственных доходов РБ формируются за счёт косвенных налогов 

(НДС, таможенные сборы, акцизы и госпошлина), «что тяжелым бременем ложится на 

конечного потребителя, так как они включаются в цену товаров (работ, услуг).  
Высокая доля косвенных налогов свидетельствует об излишней фискальной 
направленности отечественной налоговой системы и отсутствии развитого 

производственного сектора экономики» [8]. 
В структуре неналоговых доходов за 2019-2023 гг. (Рисунок 2) существенных 

изменений не наблюдается. Доминирующее положение занимают доходы от ВЭД 

(70%). Сложившаяся структура неналоговых доходов бюджета не ссособствует 
снижению уровеня бюджетных рисков.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, не достигают и 10%. Их поступление за последние 5 лет увеличилось 
всего на 21,6 млн. руб. и составляет в 2023 г. 168,2 млн. руб. (60,3% исполнения 
уточненных бюджетных назначений на 2023 г.). Эти данные позволяют 

охарактеризовать процессы управления государственным имуществом в современной 
Абхазии как малоэффективные. 
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Более того, бюджетная политика должна способствовать повышению 

эффективности государственного сектора экономики. Но госсектор создает только 
12,7% валовой добавленной стоимости, и его доля постоянно снижается (в 2019 г. – 

16,3%) [6]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура неналоговых доходов РБ Абхазии  
за 2019-2023 гг.,% [6,7] 

 

Следует отметить, что за последние 5 лет резко снизились поступления платежей 
за пользование природными ресурсами. Так, в 2023 г. в РБ поступила сумма 28,4 млн. 
руб. вместо запланированных 108,2 млн. руб. (26,2% исполнения утвержденных 

бюджетных назначений на 2023 г.). В 2019 г. по этой статье поступило средств в 4,6 
раз больше (132,5 млн. руб.).  

На наш взгляд, в условиях ограниченности и уникальности природных ресурсов 

Абхазии при обосновании платежей необходимо рассматривать их не только как 
источник пополнения общих доходов государства, но, прежде всего, как инструмент 

финансового обеспечения экологической безопасности. Удельный вес раздела «Охрана 
окружающей среды» в структуре расходов РБ составляет всего 0,3%% [7]. 

Рост задолженности по налоговым платежам в бюджет (на 01.01.2020 г. 

составила 711,1 млн. руб., на 01.01.2024 г. – 1,149 млрд. руб.) свидетельствует об 
ослаблении административно-правовой основы исполнения бюджета. 

Одним из условием обеспечения бюджетной эффективности является 

определение типа структуры бюджета (сбалансированный, дефицитный, профицитный 
бюджет). В утверждённом РБ на 2023 г. дефицит составлял 1,88 млрд. руб. или 18% от 
доходов. Важнейший принцип сбалансированности бюджетной системы не соблюдается 

в практике бюджетного планирования Абхазии. Причинами дефицита при 
формировании бюджета могут быть слабая система планирования, недостоверность и 
ненадежность прогнозов, занижение доходов, завышение расходов и др. 

В уточненном бюджете расходы были увеличены на 1,05 млрд. руб. и размер 
дефицита достиг 2,93 млрд. руб. или 28% от доходов республиканского бюджета. Здесь 
следует отметить, что соответствующие изменения не внесены в Закон Республики 

Абхазия «О Республиканском бюджете на 2023 год» и законодательно не закреплен 
предельный порог дефицита республиканского бюджета. 

В итоге РБ 2023 г. был исполнен с дефицитом 809,8 млн. руб., что составил 7% 

от доходов республиканского бюджета (РБ за 2019 г. исполнен с профицитом на сумму 
345,8 млн. руб.). 

Структура исполнения расходов РБ РА за 2019-2023 гг. почти не меняется 

(Рисунок 3). Лидирующие позиции занимают «Национальная экономика», 
«Общегосударственные вопросы» и «Отрасли социальной сферы». 
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За данный период в структуре расходов РБ удельный вес по разделу 

«Национальная экономика» снизился с 27,7% до 24,1%, а по разделу 
«Общегосударственные вопросы», наоборот, вырос с 20,2% до 21,8%.  

Значительная доля раздела «Общегосударственные вопросы» (в 2023 г. – 

21,8%) свидетельствует о громоздком государственном аппарате управления. За 
последние пять лет финансирование данного раздела увеличилось на 1,2 млрд. руб. 
Необходимость и целесообразность такого планирования вызвана, может быть, 

весомыми факторами, но вряд ли способствует оптимизации и повышению 
эффективности использования бюджетных средств. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура исполнения РБ РА за 2019-2023 гг.,% [6,7] 
 
Также следует учесть, что в разделе «Национальная экономика» заложено 

содержание функционирования и государственных органов. Например, по подразделу: 
• «Строительство» из РБ в 2023 г. было направлено 528,0 млн. руб., в том числе 

на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам – 213,8 млн. руб. 

(исполнение – 79,2%) [7]; 
• «Сельское хозяйство» – 144,4 млн. руб., в том числе финансирование 

Министерства сельского хозяйства (7,7 млн. руб.), Государственной ветеринарной 

службы (8,2 млн. руб.), Республиканской ветеринарной лаборатории (2,9 млн. руб.), 
Государственного управления «Абхазвет» (1,1 млн. руб.), Государственной инспекции 
Республики Абхазия по карантину растений (24,1 млн. руб.), Государственной службы 

защиты растений (0,33 млн. руб.) [7].  
 Анализ структуры расходов РБ показывает противоречивость и отсутствие 

критериев приоритетности финансирования. Например, финансирование двух 

приоритетных отраслей национальной экономики (сельское хозяйство и туризм) в 2023 
г. из РБ составило всего 122,0 млн. руб. или 4% от общей суммы финансирования 
раздела «Национальная экономика». Тогда как обеспечение деятельности 

Государственного таможенного комитета обходится бюджету в два раза больше. 
За 2019-2023 гг. произошел рост доли межбюджетных трансфертов в структуре 

расходов РБ на 2 процентных пункта, а в абсолютном выражении – почти в 2 раза. 

Почти 75% расходов данного раздела приходится на подраздел «Субсидии местным 
бюджетам». Сохранение дотационности местных бюджетов вызвано отсутствием 
экономических программ развития районов Абхазии, оттоком населения и сложившейся 

специализацией районов. 
Замыкает структуру расходов РБ Абхазии раздел «Социальная политика», на 

долю которого приходится всего 2,5%, что делает проблемным перспективы достойного 
пенсионного и социального обеспечения населения Абхазии. 
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Неизменная структура расходов РБ (несмотря на смену политической власти в 

2020 г.) за исследуемый период подтверждает, с одной стороны, преемственность 
бюджетной политики, а с другой стороны, отсутствие серьезных реформ в экономике. 

На обслуживание государственного долга было направлено в 2019 г. 39,7 млн. 
руб., в 2023 г. – 30,5 млн. руб. На 01.01.2024 г. государственный долг Абхазии составил 
1,285 млрд. руб. или более 20% от собственных доходов РБ 2023 г. (почти 2,5% от 

ВВП). Следует заметить, что в законодательстве республики не закреплен предельный 
показатель данного параметра. 

Для характеристики степени отражения в бюджете приоритетов развития 

национальной экономики мы проанализировали динамику изменения объемов 
финансирования за 2019-2023 гг. по отдельным подразделам и статьям (таблица 2).  

Как видно из таблицы имеет место увеличение объёмов финансирования: 

Минфина, Государственного таможенного комитета (ГТК) и Министерства по налогам и 
сборам (МНС) на 64,2%; МВД – на 68%, Парламента – на 80%; содержание МИД РА, 
посольств и представительств в зарубежных странах – на 60,1%; Резервных фондов – 

почти на 45%.  
При этом финансирование МЧС республики за последние 5 лет выросло всего на 

21,5% или на 34,6 млн. руб.  
 

Таблица 2 

Объёмы финансирования отдельных разделов и статей РБ РА 
(исполнение), млн. руб.  

 2019 г. 2023 г. Прирост 

млн.руб. % 

Парламент  56,0 102,1 +46,1 82,3 

Резервные фонды 481,4 694,5 +213,1 44,2 

МИД и посольства 64,3  103,0 +38,7  60,1 

МВД 448,1 756,0 +307,9 68.7 

МЧС 160,4 195,0 +34,6 21,5 

ГТК, Минфин, МНС 294,6 484,0 +79,7 64,2 

Социальная защита  248,7 242,8 -5,9 -2,37 

Молодежная политика 11,8 8,9 -2,9 -24,5 

Межбюджетные трансферты ПФ 120,0 15,0 - 105,0 -87,5 

Примечание: составлено автором по материалам Контрольной палаты [6,7] 
 

За 2019-2023 гг. объемы финансирования по подразделам, определяющим 
социально-демографическое развитие Абхазии, сократились. Например, «Социальная 
защита» – почти на 6 млн. руб., «Молодежная политика» – почти на 3 млн. руб., 

«Межбюджетные трансферты» в Пенсионный фонд – на 105 млн. руб. Исполнение по 
разделу «Межбюджетные трансферты пенсионному фонду» в 2019 г. составило 99,7%, 
в 2023 г. – всего 10,7%. 

По данным Контрольной палаты «общий ФЗП педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования на 01.01.2024 г. составил 1,099 
млрд. руб. Среднесписочное количество – 2 982 шт. ед., средний уровень заработной 

платы – 26 827 руб. (целевые значения – 26 823 руб.)», т.е. достигнуты целевые 
показатели. Но при этом в выводах КП РА отмечается «расхождение в величине 
базовых ставок отдельных категорий граждан в административно-территориальных 

единицах и в учреждениях, финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета» [7].  

Средняя заработная плата по данным статистики в системе образования Абхазии 

в 2023 г. составляет всего 19 508 руб. Такое расхождение объясняется тем, что Минфин 
приводит данные на штатную единицу, а статистика – на одного учителя. Численность 
учителей 3 922 чел., а штатных единиц – 2 982.  

Аналогичное замечание было отражено и в отчете Контрольной палаты за 2019 
г. «утвержденные целевые значения средней заработной платы в 2019 г. не были 
достигнуты». Таким образом, недостижение утвержденных целевых значений средней 
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заработной платы для отдельных категории работников бюджетной сферы становится 

нежелательной тенденцией исполнения бюджета.  
Важно обратить внимание и на следующий вывод КП РА относительно 

неисполненных бюджетных назначений на реализацию ведомственных целевых 

программ и мероприятий. Так, за 2023 г. эти объемы составили 67,2 млн. руб. Отчеты 
об их исполнении в Контрольную палату не были представлены. По этой причине 
проверка обоснованности их расходов и достижений указанных программных целей 

становится невозможной [7]. 
По данным Контрольной палаты Резервные фонды Президента Абхазии и 

Кабинета министров Абхазии занимают более 11% от собственных доходов РБ в 2023 

г. (694,5 млн. руб.). Для сравнения: МВД – 756,0 млн. руб., органы государственной 
безопасности – 537,4 млн. руб. Академия наук Абхазии – 194,4 млн. руб.). 

За 2019 г. расходование средств Резервного фонда осуществлены в нарушение 

порядка использования средств резервных фондов в общей сумме 65,6 млн. руб., в 
2023 г. – только 2,68 млн. руб. Но при этом, как следует из отчета Контрольной палаты 

в 2023 г. [7], средства из Резервного фонда были направлены на такие статьи, как 
«обучение студентов в вузах РФ», «закуп новогодних подарков в РФ», "приобретение 
запасных частей для Сухумского АТП», «изготовление служебных удостоверений АО 

«Гознак», «приобретение служебного автотранспортного средства», «проведение 
ремонтных работ в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Абхазии в РФ», «участие заместителя министра иностранных дел в торжественных 

мероприятиях, посвященных 44-й годовщине Сандинистской революции в Республике 
Никарагуа», «участие делегации РА в Кавказской инвестиционной выставке в целях 
расширения туристического потенциала и повышения инвестиционной 

привлекательности РА» и др.  
Использование средств Резервного фонда на вышеуказанные цели вызывают 

вопросы к их обоснованности, так как многие расходы можно предусмотреть в рамках 

лимитов бюджетных обязательств соответствующего распорядителя (получателя) 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год.  

Приоритетность при формировании бюджета определяются программно-целевым 

методом, а в его отсутствии, когда бюджет разрабатывается на основе годового 
индикативного плана, смещается и несет противоречия. Они носят накопительный 
характер. Так, еще в 2019 г. Центр социально-экономических исследований обозначил 

ключевой проблемой структуры расходов РБ 4-х кратное превышение текущих 
расходов над экономическим развитием [2]. 

Существуют разные подходы и показатели оценки эффективности бюджетных 

расходов. Мы приведем расчеты некоторых показателей за 2019-2023 гг.: 
коэффициент бюджетной обеспеченности (КБО), характеризующий эффективность 
расходов с социальной точки зрения; соотношение прироста ВВП и бюджетных 

расходов, отражающую экономическую эффективность. 
КБО показывает, что в 2019 г. сумма бюджетных средств на одного жителя 

республики составила 40 тыс. руб., в 2023 г. увеличилась почти на 46% (таблица 3). 

Но КБО не отражает реальных показателей, так как в состав включаются расходы на 
управление, национальную оборону, правоохранительную деятельность и другие 
расходы, которые не имеют прямого отношения к повышению уровня жизни населения, 

что коррелируется с данными статистики и социологического опороса.  
 

Таблица 3 

Расчеты коэффициента бюджетной обеспеченности 

Показатели 2019 г. 2023 г. Абсолютный 

прирост 

Прирост, 

% 

Численность населения, млн. чел 0,245 0,243 -0,002 -0,81 

Расходы госбюджета, млн. руб. 9800,2 14188,5 4388,3 44,77 

КБО 40000,8 58388,8 18388,0 45,96 

Примечание: составлено автором по материалам Контрольной палаты [2,7] 
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По данным статистики уровень занятости трудоспособного населения страны 

сократился с 34,6% до 27,3%, а по данным соцопроса – 52,8% населения относят себя 
к «нищим» и «бедным» [1]. 

За 2019-2023 гг. прирост ВВП в номинальном выражении 20 млрд. руб., а прирост 
бюджетных расходов – 4,38 млрд. руб.; их соотношение равно 4,56. За 2014-2018 гг. 
– 14,8. Следовательно, можно сделать вывод, что эффективность расходов госбюджета 

Абхазии снижается и бюджетные ассигнования используются не очень результативно 
для развития приоритетных отраслей, так и в целом национальной экономики. 

Выводы 

1. Финансовая помощь Российской Федерации остается своего рода «подушкой» 
безопасности для финансовой системы и выполняет колоссальную роль в социально-
экономическом развитии поствоенной Абхазии. При этом на долгосрочную перспективу 

следует выработать механизмы поэтапного снижения дотационности бюджета и 
развития приоритетных отраслей национальной экономики. Такой переход можно 
обеспечить на основе государственной программы развития национальной экономики, 

и, соотвественно, программно-целевого метода формирования бюджета, а также 
модернизации налоговой политики и детенизации экономики. 

2. Величина мультипликатора расходов по разным направлениям РБ различна. 
Для повышения эффективности и прозрачности бюджета республики необходима 
разработка и совершенствование нормативно-методической базы по составлению и 

выполнению бюджета; оптимизации и обосновании структуры бюджета; установлению 
предельных параметров расходования отдельных разделов и подразделов в структуре 
бюджета, в том числе резервных фондов. 

3. Необходимость усиления санкций за нарушение бюджетной дисциплины и 
законодательства (произвольное финансирование отдельных видов расходов, 
недофинансирование, хроническое неисполнение законов о бюджете, использование 

не по целевому назначению средств РБ и др.) по следующим направлениям: 
установления более персонифицированных санкций; регламентация бюджетных 
санкций на уровне законов, а не локальных нормативных актов; совершенствования 

системы стандартов государственного финансового контроля и организация 
подключения Контрольной палаты к информационным системам органов 
исполнительной власти.  
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России сегодня свойственны острые противоречия между потребностями 
инновационного развития экономики, обеспечения ее модернизации и реальным 
уровнем генерирования и освоения новых знаний. Перспективы формирования 

конкурентоспособной экономики будут непосредственно зависеть от признания 
ценности знаний как ключевого фактора экономического роста. В статье 

сформулированы характерные черты информационного общества. Обосновано, что 
инновационное влияние знаний на развитие общества обуславливает признание науки 
и образования ключевыми сферами формирования человеческого капитала и 

инновационного прогресса. Автором определен инертный характер инновационного 
развития России на основании анализа инновационной активности отечественных 
предприятий. По мнению автора, сохранение низкой инновационной активности не 

позволит России повысить уровень своей глобальной конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе. Сделан вывод о зависимости уровня национальной 
конкурентоспособности от уровня образования работающих и наличия условий для 

практического освоения новых знаний. 
 
Ключевые слова: знания, образование, инновационная активность, 

информационное общество, конкурентоспособность, инновационная активность, 
конкурентоспособность, образование, человеческий капитал. 
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В современном мире происходит эволюционный переход к новому 

экономическому укладу, обусловленному технологическими, финансовыми и 

экологическими изменениями, основанному на внедрении новейших наукоемких и 
высокопродуктивных производств. В основе такого перехода лежит,  
во-первых, трансформация знаний в доминирующий фактор производства;  

во-вторых, преобразование науки и образования в ключевых производителей 
инновационных знаний и их носителей – специалистов нового поколения. В условиях 
информационного общества традиционная триада факторов производства (труд, земля, 

капитал) дополняется четвертым фактором – знаниями, которые в гармоничном 
единстве с человеческим капиталом создают конкурентные преимущества, 

обеспечивают формирование экономической стоимости, являются источником 
благополучия общества. 

Знания в современной экономике выступают в форме экономического ресурса. 

Поэтому можно утверждать, что они осуществляют движение не только в 
нематериальной форме (как объекты), но и в стоимостной (как экономические блага). 
Особенностью знаний является их способность обеспечивать свой прирост в процессе 

производства добавленной стоимости. Это значит, что объем знаний вложенный в 
производство приращивается со временем, то есть знания обладают самовозрастающей 
стоимостью. 

Исследованию роли знаний в информационном обществе и обоснованию их роли 
как фактора экономического роста посвящены работы Н.В. Бесчастновой [1], Л.Н. 
Дробышевской [2], А.В. Жаворонкина [3], В.Л. Иноземцева [4], Ю.В. Маркиной [5].  

Реализация поставленной целевой установки достигнута путем решения таких 
задач: сформулировать характерные черты информационного общества; обосновать 
приоритетное значения образования и науки как отраслей национальной экономики, 

обеспечивающих продуцирование и трансляцию новых знаний; проанализировать 
уровень конкурентоспособности Росси на основании рассмотрения динамики индекса 
глобальной конкурентоспособности. 

В качестве информационной базы исследования выступили данные Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации, статистические 
исследования НИИ «Высшая школа экономики».  

Исследование базировалось на использовании общенаучных методов научного 
познания (анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения), а также экономико-
статистических методов (рейтинговый метод, анализ относительных величин, 

структурный анализ). 
В современных условиях ускорения генерации, использования и 

распространения новых знаний последние выступают ключевым фактором развития 

экономики, обеспечивают высокий уровень конкурентоспособности государств как 
основы устойчивого развития, экономического и социального благополучия. 
Трансформация знаний в ведущий фактор экономического развития обусловлена 

прямой зависимостью научно-технического прогресса от условий, темпов генерации и 
практического использования новых знаний, накопления информации. Основной объем 
общих и специальных знаний накапливается в процессе формирования человеческого 

капитала и его использования. Поэтому ведущим звеном, обеспечивающим передачу 
знаний и их преемственность, выступает система образования. В постиндустриальном 
обществе, чем большим человеческим капиталом владеет страна, тем больший объем 

знаний она использует в отраслях национальной экономики и, соответственно, больше 
продуцирует новых знаний. Именно знания и уровень образования, воплощенные в 
человеческом капитале, детерминируют темпы научно-технического прогресса и 

инновационного развития. 
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Современное информационное общество характеризуется как 

постиндустриальное общество, где информация используется в качестве 
стратегического ресурса. Сегодня новейшие средства связи и системы коммуникаций 

стирают границы между странами и нациями. В результате глобализации 
информационного пространства возникает новое глобальное информационное 
общество, в котором нации объединяются и сосуществуют на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий.  
Информационное общество характеризуется такими чертами: 
• производство, основанное на использовании машин, уступает производству, 

базирующемуся на использовании конкретных технологий; 
• важнейшим экономическим процессом в информационном обществе является 

создание и распространение знаний; 

• знания и информация в современном обществе превращаются в главные 
производительные силы; 

• уровень благосостояния нового общества все больше будет определяться 

уровнем его образованности; 
• в информационном обществе происходит значительный рост новой категории 

интеллектуальных работников [1; 3; 5]. 
Современные исследователи роли знания в информационном обществе 

отмечают, что в настоящее время происходит переход традиционной товарно-денежной 

формы функционирования капитала в информационно-денежную. Это объясняется 
превращением знаний и информации в капиталоемкий ресурс, в котором испытывают 
постоянную и первостепенную потребность предприятия всех отраслей экономики. 

Кроме того, знания и информация становятся наиболее рентабельными из всех видов 
товаров, а результаты их обработки (информационные продукты и услуги) – 
материальной основой и сопровождением всех составляющих экономического 

воспроизводства и производственных отношений [2; 4]. Наряду с этим любой продукт, 
производимый человеком, все больше содержит в себе накопленное знание и тем 
самым многократно увеличивает значение общих и специальных знаний. Поэтому в 

постиндустриальную эпоху существенно повышается роль образовательного 
потенциала работающих, как основы формирования их человеческого и 
интеллектуального капиталов. 

Инновационное влияние знаний на развитие общества позволяет осознать науку 
и образование как важных генераторов человеческого капитала, действенных 
стратегических составляющих формирования профессиональной компетентности 

современных специалистов. Вследствие этого актуализируется потребность в 
воспроизводстве человеческого капитала с учетом: во-первых, необходимости 
повышения качества образовательных услуг на основе внедрения новейших 

технологий обучения, ориентированных на формирование целостного восприятия 
динамики социально-экономических изменений, развитие творческого потенциала и 
системно-аналитического мышления, формирование стремления к самостоятельному 

научному поиску; во-вторых, необходимости перехода к инновационному 
образованию, направленному на выявление и реализацию природных творческих 
способностей индивидов, формирование у них интеллектуально-креативного 

восприятия реальности и умений по прогнозированию новейших тенденций 
общественного развития. 

Таким образом, в условиях повышения значимости знаний основными 

производительными силами становятся образование, наука и человек. При этом наука 
выступает, во-первых, ключевым производителем новых знаний, техники и технологий, 
во-вторых, – движущей силой преобразования людей, как носителей и владельцев 

человеческого капитала, на основании их вооружения новыми знаниями. Образование 
(формальное, неформальное) преобразуется из традиционного транслятора знаний в 
сферу формирования и развития качественных характеристик человеческого капитала. 

Интеграция науки, образования и производства обеспечивает формирование 
интеллектуальных ресурсов (на микро-, мезо и макроуровнях), выступающих 
драйвером перманентного развития конкурентоспособности национальной экономики.  
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Опыт развитых стран свидетельствует, что конкурентоспособность национальной 

экономики в условиях усиления международной конкуренции обеспечивается прежде 
всего за счет инновационных факторов развития, повышения технологического уровня 
капитала и улучшения качества рабочей силы. При этом преимущества будут иметь 

именно те экономические системы, которые смогут эффективно использовать свой 
геостратегический и ресурсный потенциал, в структуре которых наряду с другими 
составляющими весомое значение принадлежит человеческому капиталу.  

В информационном обществе именно образование и наука превращаются в 
стратегические факторы экономического роста. Еще в 1960-х годах наука, научно-
технический прогресс, образование и новые знания признавались движущей силой 

экономического роста, на которую приходилось две трети прироста национального 
дохода в настоящее время, более половины валового национального продукта 
развитых стран производится в образовательной и коммуникационной сферах. 

Ежегодно растут темпы развития высокотехнологичных отраслей и экспорт 
высокотехнологичных товаров. Так, в 2021 г. лидирующие позиции в экспорте 

высокотехнологичной продукции заняли Франция, Германия, Канада и 
Великобритания, чей экспорт в расчете на душу населения в странах БРИКС и G7 
составил соответственно 457,7 дол. США, 328,4 дол. США, 275,1 дол. США и 187,2 дол. 

США. По экспорту электронных компонентов в том же году лидировали Китай, 
Республика Корея, Сингапур – соответственно 17,8%, 9,7% и 9,3% мирового экспорта 
электронных компонентов. При этом Россия занимала лишь 40 место по экспорту 

электронных компонентов [6].  
По расчетам американских экспертов в 1970-х гг. норма прибыли от 20 

популярных инноваций достигала около 60%. При этом норма прибыли от совокупных 

инвестиций в экономику не превышала 17% [7]. Таким образом, инновации 
обеспечивают более высокий уровень отдачи по сравнению с привлечением 
дополнительных ресурсов, поэтому сейчас именно инновационная деятельность любой 

страны становится главным фактором ее международной конкурентоспособности. В 
условиях информационного общества конкурентные преимущества имеют те страны, 
которые конкурируют на уровне инновационной конкурентоспособности, что 

предполагает формирование конкурентоспособности национального бизнеса в 
глобальной экономической среде на основе развития научно- и знаниеемких 
производств, новизны и уникальности продукции, разработке ресурсо- и 

энергоэффективных технологий и процессов. 
Для России характерна положительная динамика основных показателей 

инновационного развития. Так, за 2010-2022 гг. уровень инновационной активности 

отечественных организаций вырос, о чем свидетельствует увеличение количества 
организаций, занимающихся инновационной деятельностью с 9,5% в 2010 г. до 11,0% 
в 2022 г. Наиболее высокий уровень инновационной активности в 2022 г. был 

характерен для: организаций, ведущих научные исследования и разработки (43,63%); 
обрабатывающих производств (20,7%). Следует отметить, что в России за 2010-2022 
гг. удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме производства 

вырос несущественно – с 4,8% до 5,1%. В тоже время в 2022 г. данный показатель 
составлял 14,0% в Германии, 15,0% – Дании, 15,1% – Бельгии, 19,3% – Финляндии, 
21,7% – Испании [8]. Россия занимает лишь 51 место по глобальному инновационному 

индексу среди 132 стран мира [9]. 
Таким образом, инновационная активность отечественных организаций носит 

весьма инертный характер. Сохранение подобного тренда в перспективе не позволит в 

ближайшее время перейти к шестому технологическому укладу и насытить рынок 
отечественной инновационной продукцией. Во многом невысокие темпы 
инновационного развития отечественной экономики детерминированы низкой 

численностью исследователей в общей численности занятых. Так, в 2022 г. в Росси на 
10000 занятых в экономике приходилось всего 55 исследователей, в то время как в 
США 100 исследователей, в Великобритании – 101, Германии и Японии – по 103, 

Канаде – 110, Республике Корее – 173 исследователя [8].  
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Низкие темпы роста инновационной активности организаций негативно 

сказываются на уровне отечественной конкурентоспособности. В 1997 г. Россия 
занимала 46 место по индексу глобальной конкурентоспособности среди 117 стран 

мира, а в 2022 г. – 47 место среди 132 стран. При этом лидирующие позиции в рейтинге 
принадлежит странам, имеющим более высокие значения индекса человеческого 
развития и ожидаемой продолжительности образования: Дания, Швейцария, Сингапур, 

Швеция (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Рейтинг стран по индексу глобальной конкурентоспособности, индексу 
человеческого развития, ожидаемой продолжительности образования и 

средней продолжительности обучения в 2022 г. 

Страна Рейтинг 
 по индексу 

глобальной 
конкуренто
-

способност
и 

Индекс 
человеческог

о развития 

Ожидаемая 
продолжительност

ь образования 

Средняя 
продолжительност

ь обучения 

Дания 1 0,948 18,7 13,0 

Швейцария 2 0,952 16,5 13,9 

Сигапур 3 0,939 16,5 11,9 

Швеция 4 0,947 19,4 12,6 

Гонконг 5 0,952 17,3 12,2 

Нидерланды 6 0,941 18,7 12,6 

Тайвань 7 0,800 −* −** 

Финляндия 8 0,940 19,1 12,9 

Норвегия 9 0,961 18,2 13,0 

Соединенны
е штаты 

Америки 

10 0,921 16,3 13,5 

Россия 47 0,822 15,8 12,8 

Филиппины 48 0,699 16,9 9,6 

Примечание: *, ** – данные отсутствуют. 

Источник: Составлено автором на основании [10] 
 
Зависимость уровня конкурентоспособности страны от уровня развития ее 

человеческих ресурсов носит объективный обусловленный характер и выражается в 
корреляционной связи возможностей инновационного развития и уровня 
«оснащенности» знаниями специалистов, их готовности и способности продуцировать 

новые знания. 
В условиях информационного общества наиболее фундаментальным ресурсом 

современного экономического и научно-технического развития выступают знания и 

образовательный уровень работающих. Современная экономика базируется на 
активном наращивании интеллектуальных ресурсов отдельных предприятий и 
отраслей, что позволяет повышать конкурентоспособность на микро-, мезо- и 

макроуровнях. как отдельных предприятий, отраслей, так и государства в целом.  
Информационное общество характеризуется ростом интеллектуальных 

работников, усложнением технологических процессов и повышением доли 

инновационной продукции, преобразованием знаний и информации в ключевые 
производительные силы, глобализацией экономического и информационного 
пространства. Для информационного общества наивысшую ценность имеют знания, 

способные быстро генерировать доход. При этом знания, носящие исключительно 
просветительскую значимость, утрачивают свой абсолютный характер. Главный ресурс 
современной экономической системы – знания, имеющие высокую экономическую 
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эффективность (новая техника и технологии; инновационные методы и инструменты 

управления). Основными сферами национальной экономики, обеспечивающими 
продуцирование и трансляцию знаний выступают наука и образование. 

В России процессы перехода к шестому технологическому укладу носят инертный 

характер, что выражается в невысокой доле инновационной продукции отечественных 
предприятий, их низкой инновационной активности, а также низком удельном весе 
исследователей в общей численности занятых. В связи с этим на протяжении последних 

лет Россия не может войти в десятку лидеров по индексу глобальной 
конкурентоспособности.  
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В статье рассматриваются характеристики институциональной организации 

региональной экономики (на примере Рязанской области). Анализируются 
существующие классификации региональной экономики; выделяются слабые и 
сильные стороны этих классификаций. Исследуются возможности развития 

промышленности региона за счёт добычи собственного сырья. Изучается роль малых и 
средних предприятий в экономике региона. Анализируется влияние трудовых ресурсов 

на развитие экономики региона. Особое внимание уделяется проблемам импорта 
региона как элемента уязвимости экономики, а также специфике межбюджетных 
трансфертов, которые могут быть направлены на цели развития экономики региона.  
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businesses in the regional economy is studied. The influence of labor resources on the 
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of the region’s imports as an element of economic vulnerability, as well as to the peculiarities 
of interbudgetary transfers, which can be directed to the development of the region’s 
economy. 
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Институциональная организация региональной экономики является важным 

аспектом развития регионов и стран в целом. Исследование данного вопроса актуально 
в условиях современного рыночного хозяйства, где взаимодействие различных 
институтов играет решающую роль в формировании экономического поведения и 

развитии экономики регионов. 
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Проблематика развития регионов Российской Федерации с учетом различных 

аспектов институциональной организации региональной экономики представляет 
собой обширное и многогранное поле для научных исследований. 

Прежде всего, многих исследователей интересует вопрос о классификации и 

типологизации регионов. Например, Чемезова Е. Ю. рассматривает типологии 
субъектов РФ по уровню социально-экономического развития [20]. Меньщикова В. И. 
разрабатывает типологию регионов в контексте обоснования применения 

инструментария региональной социально-экономической политики [13].  
Алтунина В.В. и Анучина Д. А. предлагают классификацию регионов Российской 
Федерации в контексте пространственной поляризации и дают оценку их уровня 

пространственной поляризации [1, С. 1453–1474; 2 С. 1319–1340]. 
Кроме того, следует отметить, что достаточно много научных исследований 

посвящено общей проблематике пространственного и институционального развития 

российских регионов. Так, Кобзева М. А. анализирует проблемы пространственного 
развития региона в контексте проектного подхода [10, С. 1847–1862]. Макаров И. Н. с 

соавторами пространственное развитие России изучают в контексте проблем 
межрегиональной дифференциации [12, С. 2953–2964]. Сумина Е. В. и Бадюков А. А. 
выделяют социальные и инновационные приоритеты модели устойчивого развития 

региона [17, С. 583–602]. Нормова Ю. В. дает оценку влиянию промышленного 
производства на технологическое развитие регионов России [14, С. 1475–1492]. 

 И, наконец, проблемам и перспективам развития такого важнейшего института 

региональной экономики (в контексте ее потенциала), как малое и среднее 
предпринимательство, посвящены научные исследования Арошидзе А. А. [3,  
С. 119–132], Волковой И. А., Галынчик Т. А. [4, С. 331–342; 5, С. 2187–2200], Глезман 

Л. В. [7, С. 1855–1868], Краковецкой И. В., Воробьевой Е. С., Вотяковой И. В. [11, С. 
113–124], Ханиной А. В., Зимовец А. В. [19, С. 511–526] и других авторов. 

 Тем не менее исследовательский интерес представляет анализ общих 

характеристик институциональной организации региональной экономики в контексте 
определения роль и значения в ее развитии отдельных отраслей и институтов.  

 Целью настоящего исследования является анализ характеристик 

институциональной организации региональной экономики с учетом основных 
принципов институциональной экономики и оценка их влияния на экономические 
процессы в регионе (на примере Рязанской области).  

 
Для того чтобы определить характеристики институциональной организации 

экономики необходимо выделить сильные и слабые стороны анализируемого субъекта, 

в нашем исследовании – экономики Рязанской области. В связи с этим важно понять 
место области в экономике России в целом. Для этого можно обратиться к различным 
классификациям и типологиям регионов России. Официальная типология Министерства 

экономического развития России под названием «Типология социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации» относит Рязанскую 
область к депрессивным фоновым регионам. Отличительными чертами данной группы 

регионов можно считать:  
− низкий уровень жизни населения; 
− наличие устаревшей технологической базы; 

− недостаточное рыночное позиционирование; 
− дефицит кадров [15]. 
Представляется возможным сгруппировать регионы по уровню ВРП на душу 

населения относительно уровня России в среднем. Такая классификация 
предусматривает разделение регионов на регионы с высоким уровнем развития (более 
160%), повышенным уровнем развития (160–110%), средним уровнем (110–80%), 

пониженным уровнем развития (80–50%) и депрессивные регионы (50% и менее) [20].  
Однако у данной классификации есть ряд существенных ограничений, которые 

не позволяют ориентироваться только на неё при группировке уровня жизни населения 

и социально-экономического развития региона. В первую очередь это касается 
малонаселённых северных регионов и регионов с высокой долей добычи ресурсов в 
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экономике (в первую очередь нефтегазовых). Так, например, Чукотский АО, ХМАО, 
ЯНАО, Сахалинская область и Республика Саха в данной классификации имеют крайне 
высокий уровень ВРП на душу населения (ЯНАО вообще является лидером в России по 

ВРП на душу населения, опережая по этому показателю Москву более чем в 5 раз).  
С другой стороны, искажения происходят и в сторону занижения реального 

уровня жизни. Наиболее сильные занижения можно наблюдать в субъектах СКФО, где 

значительная часть экономики приходится на теневой сектор и не учитывается в 
официальной статистике, а, следовательно, уровень ВРП в регионах выше, чем указано 
в официальной статистике.  

Третьей проблемой при использовании подхода группировки регионов по уровню 
ВРП на душу населения является то, что данная классификация не учитывает реальную 
стоимость и уровень жизни в регионах, так как стоимость жизни в восточных и 

северных регионах заметно выше. Так, согласно классификации, пониженный уровень 
развития имеют Калужская область и Забайкальский край, однако в реальности 
регионы имеют совершено разные уровни социально-экономического развития [18]. 

Таким образом, «регионы-середняки» слабо дифференцированы в данной 
классификации и зачастую регионы с абсолютно различными показателями уровня 

жизни располагаются рядом.  
Четвёртый недостаток, который имеет данная классификация, заключается в 

качестве переписи населения. Самые серьезные проблемы с переписью населения в 

2021 г. были в республиках Северного Кавказа и в Москве. Таким образом, исходя из 
всего вышесказанного, следует, что наиболее корректно использовать данную 
классификацию для оценки состояния близких по географическому расположению 

регионов. Так, например, с помощью данной классификации удобно сравнивать 
похожие регионы, например, Рязанскую область на фоне остальных субъектов ЦФО 
(Рисунок  1).  

 

 
Источник: Составлено автором на основании данных Росстата [6, 8] 

 

Рисунок 1 – Группировка субъектов РФ по уровню производства ВРП на душу 
населения (в% к среднероссийскому) за 2016 и 2022 год по ЦФО 

 

Здесь позиции Рязанской области несколько ослабли [9]. ВРП области составляет 
59% от общероссийского уровня. Таким образом, Рязань, как и большинство других 
регионов ЦФО, относится к регионам с пониженным уровнем развития. В 2022 г. в эту 

группу входило подавляющее большинство регионов ЦФО, кроме Брянской области 
(депрессивный регион), Московской и Белгородской областей (регионы со средним 
уровнем развития), а также города Москвы, который является регионом с высоким 

уровнем развития. Центральный федеральный округ относится к регионам с 
повышенным уровнем развития. Однако все субъекты, кроме одного (г. Москвы), 
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находятся ниже этой черты, что говорит о крайней гиперцентрализации в 

экономическом развитии ЦФО.  
В целях выявления сильных сторон и конкурентных преимуществ следует 

выяснить ресурсную обеспеченность и ресурсную зависимость региона для 

формирования предложений по возможностям развития региональной отраслевой 
структуры. Для этого необходимо проанализировать долю добывающей 
промышленности в ВРП региона (Рисунок  2). 

 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 2 – Доля добывающей промышленности в ВРП Рязанской области 

 
Здесь стоит отметить низкую значимость добычи для ВРП. Регион в основу своей 

промышленности ставит прежде всего обрабатывающие, а не добывающие отрасли. 

Более того, доля добычи полезных ископаемых в ВРП региона неуклонно падает. Важно 
также рассмотреть соотношение добывающей и обрабатывающей промышленности 
(Рисунок  3).  

 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 3 – Соотношение добывающего сектора  

к обрабатывающей промышленности 
 
Таким образом, можно отметить, что в Рязанской области вклад добывающей 

промышленности в экономику региона на фоне обрабатывающей промышленности 
является несущественным. Разница между добычей и обработкой составляет более 250 
раз.  

При рассмотрении месторождений полезных ископаемых Рязанской области 
можно выделить запасы неметаллического сырья (глины тугоплавкие и огнеупорные, 
пески кварцевые, пески формовочные, строительные камни (доломиты, известняки), 

цементное сырьё). Из запасов металлических руд можно выделить запасы рения 
(промышленная значимость пока не ясна), урана (низкие концентрации), малые запасы 
титана (в основном бедные россыпные объекты), малые запасы золота. В основном 

запасы рения сконцентрированы на Брикетно-Желтухинском месторождении. По 
количеству запасов рения данное месторождение отнесено к малым. Кроме того, в 
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области есть запасы энергоресурсов (торф и бурый уголь). Добыча бурого угля ведётся 
в весьма ограниченном масштабе. Основные потребители – Рязанская ГРЭС и местные 
ТЭЦ.  

Наиболее перспективным ресурсом для добычи в области являются кварцевые и 
формовочные пески. Весьма широкое применение кварцевые пески находят в 
строительстве зданий и сооружений, в изготовлении декоративной штукатурки, сухих 

смесей и наливных полов, в металлургии (изготовление литьевых форм повышенной 
жаропрочности (здесь используются формовочные или литейные пески)), в 
изготовлении покрытий для футбольных полей и игровых площадок, в изготовлении 

стекла и стекловолокна, при производстве силикатного кирпича, бетона, брусчатки, 
дополнительных элементов к кормам животных, в производстве электротехнических 
приборов, для творческих работ и изобразительного искусства, в ландшафтном 

дизайне, при производстве железобетонных смесей. 
Исследуем динамику добычу полезных ископаемых в Рязанской области. Этому 

может способствовать установление и исследование размера добычи полезных 

ископаемых области. Так, в частности, по данным официальной статистики Рязанской 
области за 2023 г., в области действительно заметна была добыча следующих видов 

продукции (Рисунок  4).  
 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 4 – Добыча отдельных видов полезных ископаемых, тыс. куб. м 

 

Таким образом, регион наиболее обеспечен неметаллическими видами сырья. 
Регион отличается невысоким уровнем металлургической промышленности по 
сравнению с другими регионами страны. (металлов малое количество в целом, низкое 

содержание в породе и разработка большинства из данных месторождений 
нерентабельна). В области есть запасы энергоресурсов (торф и бурый уголь), однако 
их добыча и сжигание имеет сильные экологические риски. Во-первых, поскольку 

удельная теплота сгорания данных ресурсов ниже (торф – 8,1 Мдж/кг, бурый уголь – 
9,3 Мдж/кг), чем у газа (46 Мдж/кг), то, следовательно, и количество углекислого газа 
(CO2), выделившееся в атмосферу будет в разы выше. Во-вторых, в торфах и углях 

содержится сера, которая является одним из основных загрязнителей атмосферы (в 
форме двуокиси серы).  

Таким образом, в связи с вышеназванными рисками разработка энергетических 

ископаемых в области не является целесообразной. В тоже время обеспеченность 
неметаллическими видами сырья (в первую очередь песками) наиболее 
благоприятствуют развитию именно строительной отрасли.  

Рассмотрим динамику развития строительной отрасли Рязанской области 
(Рисунок  5, 6) на примере динамики ввода в действие зданий и их площадей.  
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Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 

Рисунок 5 – Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения  
в Рязанской области 

 

На рисунке 5 мы видим устойчивое повышение количества ввода жилых зданий, 
в тоже время ввод нежилых сооружений увеличивается незначительно.  

Рассмотрим общую площадь зданий, введённых в эксплуатацию в Рязанской 

области (Рисунок  6). 
 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 6 – Ввод в действие жилья в Рязанской области, тыс. кв. метров  

 
На рисунке 6 показан рост ввода квадратных метров жилья в области. Темпы 

роста жилой недвижимости были более устойчивыми, а изменения в объеме вводимых 
объектов были минимальными. Если говорить о нежилом фонде (т.е. коммерческой 
недвижимости), то здесь также наблюдался рост в большинстве периодов, однако были 

и спады. Например, ввод в эксплуатацию объектов нежилого назначения был 
приостановлен вследствие пандемии в 2021–2022 гг., лишь к 2023 г. ввод жилья 
восстановился, хотя он всё ещё ниже уровня 2020 г. Кроме того, на рисунке 6 мы также 

можем наблюдать последствия мирового финансового кризиса 2008 г. и кризиса 2014 
г. Коммерческая недвижимость быстро реагирует на текущую рыночную ситуацию.  

Другой важной сферой для экономической характеристики региона является 

электроэнергетика (Рисунок  7), а именно её потребление; именно электроэнергетика 
показывает рост и развитие региона.  
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Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 7 – Производство и потребление электроэнергии                     

в Рязанской области 
 
Можно отметить, что в области происходит постепенное увеличение потребления 

электроэнергии с одной стороны, а также снижение её производства, с другой стороны. 
Область из энергопрофицитной превратилась в энергодефицитную.  

Другим важнейшим показателем развития региона можно считать транспортную 

инфраструктуру в целом и грузооборот автотранспорта в частности (Рисунок  8).  
 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 8 – Грузооборот автомобильного транспорта, млн т-км 

 
Стоит отметить, что с 2005 г. грузооборот автомобильного транспорта в 

Рязанской области растёт, однако в 2017 г. этот рост замедлился и позже остановился.  

Следующим индикатором благополучия региона можно считать развитие малого 
и среднего предпринимательства (МСП). Малое и среднее предпринимательство 
обладает большей гибкостью по сравнению с крупным бизнесом, а значит, легче 

перестраивается в случае кризиса. С другой стороны, МСП создаёт и расширяет 
«средний» класс в обществе повышая его устойчивость, поэтому развитие малого и 
среднего предпринимательства чрезвычайно важная задача для обеспечения 

стабильного развития любого региона (Рисунок  9).  
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Источник: Составлено автором на основании данных Росстата 

 
Рисунок 9 – Доля малого и среднего предпринимательства в валовом 

региональном продукте по регионам ЦФО, % 

 
Если мы рассмотрим долю МСП в ВРП по регионам ЦФО, то заметим, что 

наибольшая доля МСП приходится на наименее благополучные регионы (например, на 

Костромскую и Ивановскую области). В этих регионах существуют проблемы с 
развитием промышленности, так как лёгкая промышленность, доминирующая в их 
экономике, наиболее пострадала по сравнению с другими отраслями после распада 

СССР.  
К числу дополнительных важных маркеров состояния экономического развития 

региона можно отнести производство хлеба и хлебобулочных изделий по сравнению с 

кондитерскими изделиями.  
 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 10 – Производство хлеба и хлебобулочных изделий  

в Рязанской области по годам 
 
На рисунке 10 мы видим, что производство хлебобулочных изделий имеет 

тенденцию к снижению. В тоже время потребление кондитерских изделий растет. 
Данный тренд говорит об изменениях в уровне благосостояния жителей области, 
которые могут покупать больше кондитерских изделий.  

К числу одних из ключевых факторов в развитии региона необходимо отнести 
демографическую структуру населения (Рисунок  11), ведь она в значительной степени 
определяет структуру трудовых ресурсов и лимитирует возможности обеспечения 

экономического роста в регионе [8, 9, 18].  
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Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 11 – Численность населения Рязанской области  

по годам по возрастным группам 

 
На рисунке 11 мы видим сокращение численности населения в целом и 

сокращение численность населения в трудоспособном возрасте в частности. При этом 

количество людей старше трудоспособного возраста остаётся примерно на одном 
уровне, хотя доля пожилых людей в возрастной структуре населения Рязанской 
области, безусловно, вырастает. Численность детей в области остаётся примерно 

постоянной (около 170–200 тыс.).  
Таким образом, одной из первейших задач для нормализации развития области 

является улучшение демографической структуры, а именно увеличение рождаемости.  

 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 12 – Численность занятых в экономике Рязанской области 

 
На рисунке 12 мы видим устойчивое сокращение численности занятого 

населения в экономике. Особенно резко выделяется 2020 г.: за счёт пандемии и 

существенных ограничений в экономической деятельности. После 2020 г. число 
занятых в экономике постепенно стало расти, однако за 2021–2022 гг. экономика 
смогла восстановиться лишь от половины потерь, связанных с кризисом, вызванным 

эпидемией.  
Особую важность для эффективного развития экономики региона представляет 

импорт продукции. Кроме того, в современных санкционных условиях импорт, в первую 

очередь высокотехнологичной продукции, может являться одним из факторов, который 
ограничивает рост экономики. Рассмотрим импорт продукции (Рисунок  13).  
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Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 13 – Импорт основных товаров в Рязанскую область  

по категориям в 2020 г., млн долларов США 

 
Таким образом, мы видим особую значимость импорта продукции химической 

промышленности и каучука, а также машин, оборудования и транспортных средств. 

Стоит отметить импортозависимость области по отдельным категориям импортируемых 
товаров. Так, например, двигателей и генераторов электрических в 2019 г. и 2020 г. в 
область было импортировано 2352192 и 2307421 соответственно. Для сравнения: 

экспорт в данных категориях за эти же годы составил 10374 и 20807. Таким образом, 
в области импорт двигателей и их экспорт различаются на два порядка, т.е. более чем 
в сто раз.  

Отдельно стоит выделить межбюджетные трансферты на развитие реального 
сектора экономики и их долю в общем объёме субсидий в регионе. Так, всего Рязанская 

область получила субсидий из федерального бюджета на сумму 14 492 415 500 [15, 
16]. Из них субсидии на развитие реального сектора экономики области направлены 
на развитие АПК и составляют 6 034 607 881 [15, 16] . Рассмотрим субсидии в АПК 

более подробно (Рисунок  14).  
 

 
Источник: Составлено автором на основании [15, 16] 

 
Рисунок 14 – Субсидии на развитие АПК в Рязанской области по 

направлениям субсидирования 
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Таким образом, можно отменить, что межбюджетные трансферты в Рязанскую 

область из федерального бюджета идут главным образом на программы развития АПК. 
На все остальные направления в развитии АПК приходится значительно меньше 

средств. Особое внимание уделяется развитию таких направлений АПК, как снижение 
рисков, экспорт продукции АПК, а также поддержка малых форм хозяйствования. 
Данные направления получают всё большее развитие. Развитие АПК является одним из 

основных направлений развития области.  
Таким образом, исследование институциональной организации региональной 

экономики имеет высокую актуальность и важность для эффективного развития 

регионов.  
Однако в процессе исследования были выявлены некоторые проблемы как в 

части методологических аспектов классификации регионов в целом, так и в части 

наличия институциональных проблем в экономике конкретного региона (а именно, 
Рязанской области). Среди основных проблем, с которыми сталкивается 
непосредственно Рязанская область, можно отметить сложности с импортом, в первую 

очередь высокотехнологичной продукции, в условиях санкционных ограничений, что 
является одним из факторов, который ограничивает экономических рост региона. Для 

решения выше обозначенных проблем представляется возможным развитие более 
точных методов и моделей классификации регионов, развитие программ 
импортозамещения, а также активное использование межбюджетных трансфертов для 

поддержки развития экономики региона. Решение указанных проблем позволит 
повысить эффективность институциональной организации региональной экономики и 
способствовать устойчивому экономическому развитию регионов Российской 

Федерации. 
Данное исследование позволяет более глубоко понять особенности структуры и 

функционирования региональной экономики с учетом институциональных 

особенностей, что имеет важное значение для разработки эффективных стратегий 
развития регионов и повышения их конкурентоспособности. 
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В статье представлен новаторский подход к оценке конкурентоспособности 

региона, суть которого состоит в применении количественного метода для оценки 

уровня конкурентоспособности в зависимости от полезности реализации товаров и 
услуг, произведенных в регионе. Полезность реализации товаров и услуг предлагается 
трактовать как степень удовлетворения от получения выгод фирмами и 

домохозяйствами. Авторы статьи обосновывают положение о том, что поддержание 
должного уровня конкурентоспособности тесно связано с качеством товаров и услуг, 
производимых в регионе, что, в свою очередь, требует от предприятий и 

государственных учреждений систематических усилий, направленных на повышение 
качества всего, что производится в регионе. В статье представлены кривые 
безразличия оценки конкурентоспособности региона на основе функции полезности 

региональных товаров и услуг для населения. 
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The article proposes to assess the competitiveness of a region using a quantitative 

method, assessing the level of competitiveness depending on the utility of the sale of goods 
and services produced in it. It is proposed to interpret the definition of utility as the degree 
of satisfaction from receiving benefits by firms and households, and maintaining the proper 

level of competitiveness is closely related to the quality of goods and services produced in 
the region, which, in turn, requires systematic efforts from enterprises and government 
agencies aimed at improving the quality of everything produced in the region. Indifference 

curves for assessing the competitiveness of a region based on the utility function of regional 
goods and services for the population are presented. 
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Процессы глобализации способствуют формированию региона как 

самостоятельного экономического и социального субъекта, осуществляющего 

деятельность не только в пределах государства, но и за его пределами. Роль и 
положение региона находятся в тесной взаимосвязи с экономическими и 
политическими процессами, происходящими в мире, экономическим потенциалом 

региона и его положением в конкурентной борьбе с другими регионами [1]. 
Возможности экономического развития региона тесно связаны с состоянием его 

ресурсной базы, социальными потребностями, степенью освоенности территории и 

способами использования природных ресурсов [2]. А эффективное развитие 
экономических и социальных процессов, происходящих в регионах, требует 
постоянного совершенствования методов управления регионами с целью повышения 

уровня их конкурентоспособности [3]. 
Для успешного экономического развития региона большое значение имеет 

формирование благоприятного регионального инвестиционного климата, а также 

условий для привлечения в регион отечественных и иностранных инвесторов. Это 
может быть достигнуто путем предоставления определенных налоговых преференций 
путем формирования эффективного налогового законодательства [4]. 
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Следует отметить, что проблематика оценки и обеспечения 

конкурентоспособности различных экономических субъектов (стран, регионов, 
предприятий, товаров и услуг) достаточно давно занимает умы зарубежных и 

российских исследователей.  
В нашем исследовании мы не будем уходить глубоко в анналы истории 

экономических учений, а лишь отметим, что своеобразный толчок развитию теории 

конкурентоспособности дали такие экономисты-классики, как Д. Рикардо (теория 
сравнительных конкурентных преимуществ), А. Смит, Дж. С. Милль, Т. Мальтус, 
которые оценивали конкурентоспособность стран, используя данные о факторах 

производства: земле, природных ресурсах, капитале, труде. Последующее развитие 
теория конкурентоспособности получила в трудах Э. Хекшера, Б. Олина (теория 
сравнительной обеспеченности факторами), теореме Рыбчинского и «парадоксе» В. 

Леонтьева [5, С. 7–8].В конце XX – начале XXI века одним из основных специалистов 
в сфере международной конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных 
преимуществ территорий стал Майкла Портера. В книге «Международная конкуренция» 

для исследования конкурентных преимуществ стран он предложил использовать так 
называемый «национальны ромб», «бриллиант» конкурентных свойств страны [6, 7]. 

И, наконец, одной из самых, на наш взгляд, интересных концепций и методик 
оценки конкурентоспособности является методология определения уровня страновой 
конкурентоспособности, разработанная специалистами Международный институт 

развития менеджмента (IMD) (Швейцария), под названием «куб 
конкурентоспособности». В методике используется более 300 различных критериев для 
оценки конкурентоспособности стран. Эти критерии разделены на четыре группы: 

эффективность государственного управления, состояние инфраструктуры, 
эффективность бизнеса и общая экономическая эффективность (рисунок 1) [8].  

 

 
Рисунок 1 – «Куб» конкурентоспособности Международного института 

развития менеджмента (IMD) (Швейцария) [5, C. 61; 8] 
 
В начале XXI в. российские экономисты достаточно много внимания уделяют 

вопросам региональной конкурентоспособности и конкурентоустойчивости. В 
частности, можно отметить исследования таких экспертов, как Г. А. Абрамян [9, С. 879–
898; 10, С. 131–140], Л. Ю. Александрова, Г. В. Калинина, А. Ю. Мунши,  

Ш. М. Мунши [11, С. 927–946], Т. В. Бабкина, Т. П. Колесникова [12, С. 835–846], Е. В. 
Дробот [5; 13, С. 6–10; 14, С. 27–40; 15, С. 27–31], Н. Б. Кайбалина [16,  

С. 89–103], М. В. Клочко [17, С. 6289–6304], В. В. Печаткин [18, С. 803–820; 19,  
С. 319–334]. 

Тем не менее недостаточно исследованными остаются особенности 

количественной оценки конкурентоспособности регионов. 
Именно поэтому целью нашего исследования стала разработка авторского 

подхода к оценке конкурентоспособности региона, суть которого состоит в применении 

количественного метода для оценки уровня конкурентоспособности региона в 
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зависимости от полезности реализации товаров и услуг, произведенных в этом регионе. 

Авторская гипотеза состоит в следующем: величина конкурентоспособности 
региона пропорциональна полезности, которую регион предоставляет инвесторам и 
населению. 

Прежде всего следует определиться с тем, как в современной экономической 
науке трактуется само понятие конкурентоспособности региона и его конкурентных 
преимуществ.  

Опираясь на фундаментальное исследование Майкла Портера, многие 
экономисты соглашаются с ним в том, что основным критерием конкурентоспособности 
является производительность [5, C. 120–121; 7]. Производительность здесь выступает 

основным показателем эффективности экономики. Итак, по мнению М. Портера, 
единственная разумная концепция конкурентоспособности – это производительность. 
Основная цель каждого государства состоит в достижении высокого и постоянно 

растущего уровня жизни для своих граждан. Возможность реализации этой цели 
зависит от производительности, которая достигается использованием трудовых 

ресурсов и капитала. Производительность – объем выпуска продукции, производимого 
единицей затраченного труда или капитала. Причем, как считает М. Портер, 
необходимо сфокусировать внимание не на экономике в целом, а на определенных 

отраслях и сегментах отрасли [5, C. 120–121; 7].  
В фундаментальном исследовании Е.В. Дробот выделены следующие группы 

факторов, лежащих в основе конкурентного преимущества региона:  

1) конкурентоспособность страны, в которую входит регион;  
2) природно-климатические, географические, экологические и социально-

экономические параметрыи региона;  

3) предпринимательская и инновационная активность в регионе;  
4) уровень соответствия (отставания или опережения) параметров 

инфраструктуры региона международным и федеральным нормативам;  

5) уровень международной интеграции и кооперирования региона [5, C. 112}. 
Итак, для чего же необходимо оценивать конкурентоспособность регионов? 
Прежде всего, следует отметить, что у абсолютного любого региона существуют 

проблемы, препятствующие его эффективному развитию. 
Можно выделить следующие типичные проблемы регионального развития 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Проблемы эффективного регионального развития 

 

Наиболее эффективной идеей регионального развития является обеспечение 
устойчивого развития региона на основе стабильного развития его социальной и 
экономической сферы, а также создания условий для достижения экономической 

безопасности [20]. 
Каждый регион обладает определенным набором конкурентных преимуществ, 
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которые составляют основу его конкурентоспособности. Оценив 
конкурентоспособность региона и выявив его конкурентные преимущества, можно 
минимизировать негативное влияние проблем развития региона и повысить уровень 

устойчивости и эффективности развитие региона в целом. 
Эффективное и рациональное использование ресурсов региона может повысить 

привлекательность региона для туристов, инвесторов и населения региона. 

Количественная и качественная оценка уровней инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности региона может играть для этого важную роль. 
Конкурентоспособность региона означает, что он может предложить услуги и товары, 

которые будут успешно конкурировать на внутреннем и международном рынках. 
Уровень конкурентоспособности региона также зависит от эффективности 
использования рабочей силы, имеющихся ресурсов, привлечения инвестиций, новых 

технологий и определяется социальными, экономическими, политическими, 
экологическими и другими факторами, а также положением региона на внешнем и 
внутреннем рынке [21]. 

Таким образом, конкурентоспособность региона можно определить как 
своеобразный экономический эффект, формирующийся за счет синергетического 

взаимодействия информационных, производственных, экологических, финансовых и 
других ресурсов региона на основе их эффективного использования во взаимодействии 
с внешними факторами [22]. 

Между тем использование комплексного показателя для оценки 
конкурентоспособности региона сопряжено с трудностями из-за разрозненности и 
неоднородности различных типов данных. 

Именно поэтому представляется, что оценку конкурентоспособности региона 
следует проводить по методике анализа сложных социально-экономических систем, 
представленной на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Компоненты оценки сложных социально-экономических систем 

 
Существует три основных подхода к оценке конкурентоспособности региона [23] 

(таблица 1).  
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Таблица 1 

Анализ основных подходов к оценке конкурентоспособности регионов 

№ п/п Название подхода к 

оценке 
конкурентоспособности 
или его основа 

Особенности подхода к оценке 

конкурентоспособности регионов 

1 Оценке инновационных 
процессов в регионе 

Наличие передовых инновационных 
технологий позволяет региону получать 
преимущество в конкурентной борьбе 

2 Кластерный подход Учитывает взаимосвязи и взаимодействия 
между различными отраслями и 

предприятиями в регионе. Успешное 
взаимодействие государственных институтов 
и фирм в рамках кластеров позволяет 

регионам добиваться конкурентных успехов 
в определенных секторах экономики. 
Основные усилия по повышению 

конкурентоспособности должны быть 
направлены на повышение эффективности 
региональных кластеров 

3 Анализ отдельных факторов 
конкурентоспособности 

региона 

Необходимо провести сравнение отдельных 
показателей регионов, проранжировать эти 

показатели по отдельным параметрам 

Источник: составлено авторами по данным [23, 24] 
 

Первый подход основан на оценке инновационных процессов, которые 
происходят в регионах. Второй подход основан на кластерном подходе, который 
учитывает взаимосвязи и взаимодействия между различными отраслями и 

предприятиями в регионе. Третий подход предполагает анализ отдельных факторов, 
которые отражают уровень конкурентоспособности региона. 

Согласно первому подходу, наличие передовых инновационных технологий 

позволяет региону получать преимущество в конкурентной борьбе. 
Согласно второму подходу, успешное взаимодействие государственных 

институтов и фирм в рамках кластеров позволяет регионам добиваться конкурентных 

успехов в определенных секторах экономики. В соответствии с этим подходом 
основные усилия по повышению конкурентоспособности должны быть направлены на 

повышение эффективности региональных кластеров. 
Согласно третьему подходу, для расчета конкурентоспособности региона 

необходимо провести сравнение отдельных показателей регионов, и в соответствии с 

этим провести их ранжирование по отдельным параметрам. К работе по проведению 
ранжирования могут быть привлечены специалисты из различных областей. Однако 
при таком подходе конечный результат во многом будет зависеть от субъективных 

суждений экспертов [24]. Следовательно, существует риск, что полученные результаты 
будут не достоверными. 

На наш взгляд, наиболее точную оценку конкурентоспособности региона можно 

получить, если использовать количественные методы оценки, при этом делая акцент 
на таких параметрах, как уровень интеллектуального и человеческого капитала, 
уровень трудовой миграции. 

Следует выделить шесть количественных методов оценки 
конкурентоспособности региона: 

1. Анализ показателей, характеризующих тенденции экономического и 

социального развития.  
2. Анализ основных тнекщих социально-экономических показателей.  
3. Оценка уровня жизни населения, инвестиционной привлекательности и 

эффективности функционирования региональной экономики.  
4. Анализ экономического потенциала региона, его конкурентных преимуществ 
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и уровня региональной эффективности.  

5. Оценка уровня развития экономической и социальной инфраструктуры. 
6. Оценка способности региона удовлетворять потребности населения, 

проживающего в регионе. 
На наш взгляд, можно сделать предположение, что величина 

конкурентоспособности региона пропорциональна полезности, которую регион 

предоставляет инвесторам и населению. Эта полезность включает следующие 
основные компоненты:  

1) полезность предоставления образовательных услуг;  

2) полезность услуг социального обеспечения; 
3) полезность наличия транспортной инфраструктуры и т. д.  
Иными словами формулу оценки конкурентоспособности следует представить в 

следующем виде: 
 

=

= 
1

,
n

i
i

S a U
                                                    (1) 

 
где S – конкурентоспособность;  
Ui – полезность приобретения товаров и услуг в регионе;  

a – коэффициент пропорциональности. 
В рамках предложенной оценки введем следующие упрощения и допущения. 
– государственные услуги в регионе предоставляются централизованно; 

– цены на одни и те же товары и услуги в регионе одинаковы для всех 
поставщиков; 

– если полезность U1 от приобретения товара 1 больше полезности U2 от 
приобретения товара 2, полезность U3 от приобретения товара 3 больше полезности U2 
от приобретения товара 2, то полезность U3 всегда больше полезности U1; 

– полезность – это степень удовлетворения от получения выгод фирмами и 
домохозяйствами; 

– домохозяйства и фирмы всегда стремятся максимизировать ценность 

получаемой полезности; 
– предпочтения домохозяйств и фирм относительно полезности не меняются со 

временем. 

С учетом формулы (1) можно построить кривые безразличия для определения 
уровня конкурентоспособности региона (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Кривые безразличия оценки конкурентоспособности региона 
 
Проанализируем более детально сферу предоставления населению услуг 
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общественного транспорта [25]. 

 
Условные обозначения: Us – полезность получения услуг городского транспорта, 

 предоставляемых населению, Ud – затраты населения  
на получение услуг городского транспорта 

 

Рисунок 5 – Линия равной полезности для домохозяйств  
по отношению к услугам общественного транспорта 

 

Согласно рисунку 5, чем выше стоимость Ud муниципальных транспортных услуг, 
тем ниже их доступность и тем меньше жителей готовы приобретать эти услуги, а 
значит, тем ниже их полезность для жителей. 

Чем ниже стоимость Ud муниципальных транспортных услуг, тем выше их 
доступность, тем чаще население согласно приобретать эти услуги, а значит, тем выше 
их полезность для жителей. 

Возможны два варианта развития ситуации для муниципального транспортного 
предприятия. 

Вариант 1. Предприятие может работать с нулевой прибылью и тем самым 

максимизировать полезность, предоставляемую от продажи транспортных услуг, но в 
этом случае муниципальное транспортное предприятие будет лишено возможности 
обновлять подвижной состав, а значит, это экономически невыгодно. 

Вариант 2. Предприятие может завышать цену своих услуг. В этом случае у него 
появится дополнительная прибыль, из которой можно будет обновлять транспортный 
парк. Однако это снизит покупательную способность населения, а значит, и полезность 

от получения транспортных услуг. 
Таким образом, оба эти варианта неприемлемы для муниципальной транспортной 

компании и следует выбрать промежуточный вариант развития. 

Схожие рассуждения можно провести и для других товаров и услуг. 
Таким образом, обеспечение конкурентоспособности региона неотделимо от 

качества товаров и услуг, производимых в регионе. Для этого необходимы системные 

усилия со стороны предприятий и государственных учреждений по обеспечению 
качества продукции, производимой в регионе. Качественный товар или услуга 
привлекают большее внимание потенциальных потребителей. От качества услуги или 

продукта зависит уровень полезности, который приобретает покупатель в случае 
приобретения данного товара или услуги. Клиент заранее анализирует возможный 
результат, который он может получить, совершив покупку услуги или товара. 

На полезность товара влияют возможные затраты на послепродажное 
обслуживание, долговечность товара, его способность максимально удовлетворять 

требованиям потребителя. 
Следовательно, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

– конкурентоспособность региона зависит от полезности для населения и 
предприятий товаров и услуг, производимых в регионе; 

– повысить конкурентоспособность региона можно, увеличив предельную 

полезность товаров и услуг, производимых в регионе. 
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В современных реалиях очевидна связь между экологической и экономической 
безопасностью. Нарушения в экологическом балансе неминуемо приводит к 
экономическим негативным последствиям, выраженным в прямых и косвенных потерях 

от функционирования реального сектора экономики. В ответ на то появилась 
концепция устойчивого развития, которая уже достаточно долгое время находится в 
центре внимания теоретиков и практиков государственного управления. 

Конкретизация достижения устойчивого развития была достигнута с помощью 
формулирования на Саммите ООН в 2000 году 8 целей развития тысячелетия, которые 
затем в 2015 году были расширены до 17 общемировых Целей устойчивого развития, 

которые дают развёрнутое понимание устойчивого развития, через включение 
экологических, экономических и социальных аспектов, в совокупности позволяющих 
обеспечить мир и процветание для людей и планеты как сейчас, так и в будущем [5]. 

Экологическая повестка была и продолжает оставаться в числе приоритетных 
направлений государственной политики как на уровне Российской Федерации, так и в 
регионах. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 г. №309 [11] 

одной из 7 национальных целей развития страны на период до 2030 года и на 
перспективу до 2036 года выдвинуто экологическое благополучие. Действует 
национальный проект «Экология», в рамках которого по состоянию на 19.06.2024 

реализуется 10 крупных федеральных проектов. Также в стране действует план по 
адаптации к изменениям климата[6], разработан комплекс отраслевых планов 
противостояния климатическим угрозам.  

В регионах в целях поддержания экологической безопасности и устойчивости 
также разрабатываются документы стратегического характера. При этом исходят из 
того, что если экономику и социальную сферу можно приблизить к общероссийскому 

уровню, то экологическая ситуация в каждом регионе уникальна и территориально 
локализована, в связи с чем именно в регионах отчётливо проявляется корреляция 
между природно-ресурсным потенциалом, динамикой экономического роста и 

обеспеченностью социальной инфраструктурой. В связи с этим, важнейшим 
направлением работы для региональных и местных органов управления должно стать 
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обеспечение устойчивого развития, что предусматривает постоянный учётом 
экологических рисков и угроз, а также принятие комплексных решений по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов [1]. 

В донском регионе хорошо известны экологические проблемы: опустынивание 
сельхозземель, ведущее к падению урожайности почв, экстремальные температуры и 
волны жары и в целом ухудшение состояния атмосферы, водных и земельных ресурсов. 

Однако важнейшей проблемой, требующей незамедлительных решений, является 
обмеление Дона и неминуемое осолонение Азовского моря. Эта экологическая 
проблема широко обсуждается в научных кругах, ей посвящены исследования Южного 

научного центра РАН, в частности таких ведущих учёных как Матишов Г.Г., Пономарёва 
Е.Н., Клещенков А.В., Григоренко К.С., Бердников С.В. и другие. 

Развитая гидрографическая сеть Ростовской области (включая реку Дон, 

Таганрогский залив, Цимлянское и Пролетарское водохранилища, значительное 
количество малых рек) – важнейший экономический фактор интенсивного развития 
региона, который всегда компенсировал его нахождение в степной зоне и в 

существенной степени способствовал формированию мощного агропромышленного 
комплекса, обеспечивая водными ресурсами в достаточных объёмах. 

Значимые положительные эффекты для экономики и социальной сферы региона 
дало строительство Волго-Донского канала и сети гидротехнических сооружений, 
обеспечивающих круглогодичное судоходство по Волго-Донскому водному пути, 

крупнейшим их которых является Цимлянский гидроузел, построенный в 1953 году.  
Но реализация важных среднесрочных задач в пользу развития приоритетных и 

системообразующих отраслей народного хозяйства (транспорт и энергетика) привела 

к ряду социальных, экологических и, на долгосрочном горизонте, экономических 
проблем, в том числе: 

- выведение из хозяйственного оборота под Цимлянское водохранилище 

территории в размере 222,7 тыс. га, включающая 164 сельских населённых пункта, 
усадьбы и огороды; сады и виноградники; пашню и сенокосы [3]; 

- затруднение прохода рыб на нерест через сооружения ГЭС снизило их 

естественное воспроизводство и падение рыбных запасов Дона и Азовского моря; 
- на территории южнее Цимлянского водохранилища появился повышенный 

уровень грунтовых вод, что удорожает строительство капитальных объектов и 

затрудняет ведение личного подсобного хозяйства; 
- увеличились безвозвратные потери воды, снизился речной сток в Азовское 

море, в результате чего в него зашли воды из Чёрного моря, что привело к дефициту 

пресной воды. 
В советские годы выделялись колоссальные ресурсы на обеспечение 

компенсаций данных проблем: проводилось берегоукрепление, осуществлялся 

реальный контроль сброса неочищенных промышленных стоков, работали заводы по 
разведению мальков. 

Однако, в период с 1990-х годов в бассейне р. Дон происходит значительное 

усиление таких неблагоприятных процессов, как маловодье, экстремальные сгоны и 
нагоны в дельте р. Дон, осолонение Таганрогского залива (до 2-8%), дефицит 
кислорода, бурное «цветение» микроводорослей. 

 В береговой зоне крупных водоёмов усилились негативные абразионные и 
оползневые процессы: из 158,1 километра береговой линии Таганрогского залива 90,4 
километра (или 57%) подвержены абразионным процессам, 31,4 километра (20%) – 

оползневым, 36,3 километра (23%) – образуют аккумулятивные формы (рисунок 
1)[10]. 
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Составлено автором на основании [10] 

 
Рисунок 1 – Уровень деградации побережья Азовского моря 

 

 К 2002 году практически выработало свой ресурс Цимлянское водохранилище, 
а по всей реке Дон идут абразионные и оползневые процессы (рисунок 2) [4]. 

 

 
Составлено автором на основании [4] 

 
Рисунок  2- Абразионные и оползневые процессы реки Дон 

 
Современные факторы коллапса водохозяйственной обстановки в бассейне реки 

Дон обусловлены интенсивным использованием дефицитного водного ресурса и 

неконтролируемым выбросом загрязняющих веществ. Для реки Дон высокую угрозу 
представляет снижение пропускной способности малых рек и водотоков из-за их 

деградации. 
Приведённые негативные последствия вмешательства человека в водный режим, 

все в большей мере влияют и на экономику. Обмеление Дона негативно отражается на 

экономике АПК и транспорта, туриндустрии и энергетики, экспортно-ориентированные 
и водоемкие отрасли. 

Существенную угрозу уже испытала на себе отрасль рыборазведения и 

рыболовства. Вследствие осолонения, затруднения нереста, снижения кормовой базы 
произошёл упадок вылова промысловых рыб на Дону и Азовском море. 

Историческое развитие ситуации с рыбным промыслом можно охарактеризовать 

3 ключевыми фазами: в период до гидросооружений (на рисунке это 1860-е годы), 
период после возведения гидросооружений, но с активным рыборазведением на 
приречных заводах (на рисунке это 1950-1960-е годы) и настоящий период при 

практическом отсутствии заводского производства малька. На рисунке 3 видно, что к 
настоящему времени исчезли осетровые виды рыб, вылов ценных видов рыб 
сократился более чем в 100 раз по сравнению с 1860-ми годами, и более чем в 36 раз 

по сравнению с 1950-1960-ми годами. На грани вымирания многие ценные породы рыб, 
такие как судак, пиленгас, серебряный карась. Более того, в последние годы в 
результате усиления климатических изменений, включая изменение температурного и 
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солевого режима вод в Азовском море, что заметно снизило кормовой ресурс, 
наблюдается ещё более значительное падение вылова рыбы. Так в 2022 г. был 
зафиксирован исторический минимум вылова рыбы в Азовском море – всего лишь 5,4 

тыс. Тонн [2]. 
 

 
Составлено автором на основании [2] 

 
Рисунок  3- Динамика вылова промысловых рыб Азовского моря 

 

Значительные риски испытывает отрасль растениеводства (в части 
влаголюбивых сельскохозяйственных культур).  

Страдает также и логистический бизнес: происходит существенное падение 

грузооборота организаций внутреннего водного транспорта. Так, в 2022 году объем 
судоперевозок через Ростовскую область упал на 70% за год. Недостаточная глубина 
на отдельных участках Дона приводит к тому, что суда вынуждены идти с недогрузом 

до 40%, более того имеет место многодневные незапланированные простои судов из-
за резкого обмеления Дона ввиду ветровых сгонов воды. Падает также 

пассажирооборот, перевезённый внутренним водным транспортом.  
В случае дальнейшего обмеления Дона еще больше пострадает турбизнес, так 

как для круизных теплоходов возникают проблемы с судозаходами на причалы, а также 

приходится подстраиваться под даты попуска воды в шлюзах [9]. Ухудшающаяся 
экологическая ситуация, выраженная в береговой абразии, заилении – всё это снижает 
рекреационный потенциал региона. 

Для решения всех указанных проблем Азово-Донского бассейна требуется 
комплексный триединый подход, основанный на принципах устойчивого развития и 
учитывающий экологические, экономические и социальные аспекты. Необходимо 

разработать межрегиональную государственную программу, включающую 
последовательные шаги как по проведению эколого-восстановительных мероприятий, 
так и меры по обеспечению рационального водопользования. 

Первоочередными мерами по улучшению водохозяйственной ситуации в 
бассейне реки Дон и Азовского моря являются:  берегоукрепительные работы и 
расчистка водных объектов; ввод в эксплуатацию Багаевского гидроузла; 

капитальный ремонт восьми гидротехнических сооружений, расположенных на реке 
Дон; проведение контрольных (надзорных) мероприятий в области охраны и 
использования водных объектов; модернизация очистных сооружений сточных вод; 

внедрение наилучших доступных технологий на производственных объектах, 
способствующих экономии и вторичному использованию водных ресурсов. 

С целью сохранения судоходности Дона предусматривается строительства новых 

компенсирующих гидроузлов. Так, в стратегию развития внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации до 2030 года [8] включён проект по строительству 
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Багаевского гидроузла стоимостью 22 млрд рублей, что позволит решить проблему 

маловодности Дона для судоходства. Для реки Дон в 2021 году утверждён и 
реализовывается отдельный федеральный план мероприятий по оздоровлению и 
развитию водохозяйственного комплекса до 2030 года [7]. Предусматривается ряд 

работ и проектов с совокупным финансированием 105,5 млрд руб., большая часть 
которых (99,4 млрд руб.) – федеральный бюджет. 

Главное же, на сегодня это не просто признание ошибок антропогенного 

вмешательства в экосистему Азово-Донского бассейна, которые были совершены в 
прошлом, а применение принципиального подхода, что дальнейшие решения в пользу 
обеспечения экономических интересов должны полностью учитывать возможные 

экологические, социальные, а конечном счёте, экономические негативные 
последствия. 
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Тема устойчивого развития стала важнейшим приоритетом в управлении 

современным промышленным предприятием. Существующие модели управления не 

всегда обеспечивают возможность интеграции параметров устойчивого развития в них, 
поскольку ограничены узостью ключевых инструментов сбора и обработки параметров, 
особенно отличающихся сущностно и форматом представления. Предприятия 

интегрируют устойчивые практики на уровне бизнес-процессов посредством 
планирования ресурсов устойчивого предприятия (например, S-ERP). Однако 
признанный недостаток таких систем заключается в их потенциальной неспособности 

целостно интегрировать показатели устойчивости во все бизнес-функции. Чтобы 
обойти это ограничение, в статье предлагается теория ценозов, которая позволяет 
использовать количественную оценку вероятности устойчивости и общих потерь. Этот 

новый подход устраняет разрыв, позволяя комплексно интегрировать показатели 
устойчивости в основные процессы.  
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The theme of sustainable development has become a top priority in the management 

of a modern industrial enterprise. Existing management models do not always provide the 

possibility of integrating sustainable development parameters into them, since they are 
limited by the narrowness of key tools for collecting and processing parameters, especially 

those that differ in essence and presentation format. Enterprises integrate sustainable 
practices at the business process level through sustainable enterprise resource planning 
(e.g. S-ERP). However, a recognized disadvantage of such systems is their potential inability 

to holistically integrate sustainability indicators into all business functions. To circumvent 
this limitation, the article proposes a theory of cenoses, which allows us to use a quantitative 
assessment of the probability of stability and total losses. This new approach bridges the 

gap by allowing integrated sustainability metrics into core processes. 
 
Keywords: sustainability criteria, cenoses, business processes, resource planning. 

 
 
В современном мире, где все взаимосвязано, важность устойчивого развития 

увеличивается вместе с растущими связями между экономикой и обществом, 
производством и экосистемами, порождая комплекс сложных задач, которые могут 
описываться некоторыми общими закономерностями. В результате возникает 

необходимость обращения к устойчивым практикам, поскольку организации 
сталкиваются с экологическими, социальными и экономическими проблемами, 
проявляющимися согласно определённой логики. Поскольку суть устойчивого развития 

заключается в обеспечении равновесия между экономическим ростом и задачами 
сохранения окружающей среды и социальной справедливости, применение т.н. 
«устойчивых методов» предприятиями может обеспечить требуемый компромисс. 

Указанные методики предполагают постоянный мониторинг соответствующих 
параметров, но по ряду причин учет устойчивости на уровне бизнес-процессов 
затруднен для современных предприятий. Хотя общепризнано, что он обеспечивает 

эффективное управление жизнеспособностью предприятия за счет оптимизации 
использования ресурсов и снижения чрезмерной зависимости от них, что, в свою 
очередь, повышает эффективность затрат за счет минимизации отходов и улучшения 

использования энергии. Внедряя «устойчивые методы», предприятие может 
дифференцироваться на рынке, привлекать экологически сознательных клиентов и 
инвесторов, а также стимулировать инновации в процессах [3]. Это также повышает 

вовлеченность сотрудников, приводя их характер повседневной работы в соответствие 
с ценностями компании.  

Таким образом, именно на уровне бизнес-процессов обеспечение устойчивого 

развития имеет приоритетное значение для моделирования и управления. Бизнес-
процессы формализуются с помощью интегральных решений планирования ресурсов 
предприятия (ERP), что обеспечивает идеальную платформу для реализации процедур 

управления. Используя автоматизацию процессов и отслеживание ресурсов, 
предприятия могут оптимизировать операции, сократить отходы и принимать 
стратегические решения, соответствующие целям устойчивого развития. Более того, 

передовые ERP-системы могут генерировать отчеты об устойчивом развитии, повышая 
прозрачность для заинтересованных сторон, которые ценят корпоративную 
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ответственность. Следовательно, решения ERP могут сыграть решающую роль в 
обеспечении устойчивости на уровне бизнес-процессов. 

Однако современные ERP-системы сталкиваются с многогранными трудностями, 

несмотря на вышеупомянутые преимущества [6]. Например, они часто ограничены в 
вопросах комплексной интеграции различных экологических, социальных и 
управленческих показателей (ESG) в силу их большого разнообразия. Это приводит к 

трудностям со сбором, обработкой и представлением данных об устойчивом развитии, 
создавая пробел в понимании воздействия бизнес-процессов на окружающую среду в 
режиме реального времени. Кроме того, ограниченная гибкость ERP-систем в адаптации 

к постоянно меняющимся правилам и стандартам, связанным с устойчивым развитием, 
представляет собой серьезную проблему соблюдения требований. Само же внедрение 
и обслуживание ERP-систем с расширенными функциями устойчивого развития может 

быть ресурсоемким и дорогостоящим, что особенно значимо для небольших 
организаций. Наконец, отсутствие стандартизации в измерении устойчивости и 
отчетности добавляет еще один уровень сложности ERP-системам, снижая 

единообразное решений задач устойчивого развития в разных отраслях и регионах. 
В научной практике предлагаются системы планирования ресурсов устойчивого 

предприятия (S-ERP) [10], позволяющие решать некоторые из перечисленных проблем, 
представляя собой сложный механизм, управляющий деятельностью предприятия, в 
основе которого лежит сочетание технологических целей и целей устойчивого 

развития, предоставляя предприятиям инструменты для оперативного управления. 
Благодаря своим широким возможностям система S-ERP позволяет организациям 

оптимизировать использование ресурсов, оптимизировать процессы и повысить 

прозрачность, придерживаясь при этом строгих принципов охраны окружающей среды 
и социальной ответственности. Центральное место в эффективности систем S-ERP 
занимает их способность выполнять функции при поддержке четко определенных 

бизнес-процессов, обеспечивая плавную интеграцию и повышение операционной 
эффективности [2, 7]. Невозможно переоценить важность бизнес-процессов в системах 
S-ERP, поскольку они составляют основу успешного внедрения и использования. 

Интегрируя и оптимизируя различные процессы, системы S-ERP способствуют 
достижению операционной эффективности, сокращению отходов и принятию 
обоснованных решений, соответствующих целям устойчивого развития. Когда бизнес-

процессы четко определены и эффективно управляются, системы S-ERP обеспечивают 
синергетический эффект, способствуя эффективному использованию ресурсов в 
условиях оптимального производства, сокращению затрат и снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, тем самым способствуя достижению целей 
устойчивого развития. 

Важно отметить, что несмотря на то, что интеграция и поддержка бизнес-

процессов в рамках систем S-ERP необходимы для достижения долгосрочной 
устойчивости, операционной эффективности и общего организационного успеха, они 
связаны с определенными ограничениями.  

Во-первых, хотя системы S-ERP стремятся внедрить принципы устойчивого 
развития, они могут не полностью интегрировать показатели устойчивости во все 
бизнес-процессы. Такая неполная интеграция может привести к принятию 

неоптимальных решений и препятствовать прогрессу в достижении целей устойчивого 
развития.  

Во-вторых, каждая организация обладает уникальными бизнес-процессами, 

которые могут потребовать настройки систем S-ERP для обеспечения плавной 
интеграции. Адаптация к конкретным бизнес-процессам может оказаться трудоемкой и 
дорогостоящей.  

В-третьих, моделирование бизнес-процессов с элементами устойчивого 
развития представляет собой сложную и трудную задачу. Системам S-ERP может 
потребоваться помощь в точном отображении сложных взаимосвязей между 

процессами, ресурсами и воздействием на окружающую среду, что ограничивает их 
эффективность в продвижении устойчивой деловой практики.  
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Наконец, организации должны постоянно отслеживать и совершенствовать 

процессы в своих системах S-ERP, чтобы обеспечить непрерывную оптимизацию 
бизнес-процессов для обеспечения устойчивости. Это требование может быть 
ресурсоемким и потенциально истощать ресурсы организации. 

В данной статье мы стремимся устранить упомянутые выше ограничения S-ERP, 
используя теорию ценозов (ТЦ) [4] в качестве основы для понимания аспектов 
устойчивости, связанных с каждым бизнес-процессом. Выбор ТЦ обусловлен её 

эффективностью в анализе и оптимизации ресурсов, времени и усилий, затрачиваемых 
на реализацию бизнес-практик в различных отраслях знаний. Эта теоретическая 
основа особенно актуальна для оценки устойчивой реальной производственной 

практики, поскольку она позволяет детально оценить компромиссы и эффективность, 
связанные с различными задачами в области устойчивого развития.  

Предлагаемый подход использует ТЦ для улучшения аспектов устойчивости 

бизнес-процессов за счет внедрения матрицы устойчивости, плавной интеграции 
критериев устойчивости в системы S-ERP и постоянного мониторинга устойчивости на 

уровне бизнес-процессов. Предполагается внедрение матрицы устойчивого развития 
во все бизнес-процессы, использующие ограниченные ресурсы. 

Матрица рассчитывается посредством алгоритма структурно-топологического 

анализа, который многие годы применяется для анализа устойчивости технических и 
социально-экономических систем. Его особенностью является многократно 
подтвержденная возможность оценивать сложные системы ценотиического типа 

посредством интегральных показателей устойчивости, возможность синхронизации 
такой оценки относительно различных подсистем (вложенность ценозов), способность 
оперировать различными пор масштабам и природе данными, что соответствует 

формату управления в условиях S-ERP [9]. Здесь матрица служит основой для 
выявления, оценки и определения приоритетности целей, рисков и возможностей, 
связанных с устойчивым развитием, и позволяет предприятиям принимать более 

обоснованные решения относительно распределения ресурсов и долгосрочных 
инициатив в области устойчивого развития.  

Концепция устойчивости подсистем предприятия получила значительный 

импульс с конца 20-го века, параллельно с быстрой эволюцией систем распределения 
и глобализацией, стимулируясь неэффективностью и ограничениями, присущими 
традиционным информационным системам, которые с трудом могли эффективно 

управлять данными, связанными с устойчивым развитием. Эта задача заложила основу 
для концептуализации и последующего развития систем S-ERP, теоретически 
основанных на идеях устойчивого развития, информационных систем и управления 

проектами.  
При этом остаются нерешёнными такие проблемы, как сложность 

производственных систем, согласование интересов различных заинтересованных 

сторон, и эффективная интеграция качественных данных об устойчивом развитии. 
Кроме того, переход от традиционных ERP-систем к платформам S-ERP требует 
существенного управления организационными изменениями.  

Так, с точки зрения промышленной инженерии объект распределения ресурсов 
– «бизнес-процесс» — это набор логически связанных задач для достижения 
определенного экономического или технологического результата. С точки зрения 

промышленного предприятия, «бизнес-процесс — это совокупность действий, которые 
требуют одного или нескольких видов входных данных и создают выходные данные, 
имеющие ценность для клиента». С архитектурной точки зрения «бизнес-процесс — 

это скоординированный и структурированный набор действий, ресурсов и 
информационных потоков, которые организованы для достижения конкретной 
организационной цели, например предоставления продукта или услуги клиенту». С 

точки зрения бизнес-модели: «Бизнес-процесс — это сложный и структурированный 
набор действий и задач, предназначенный для достижения конкретных 
организационных целей и получения ценных результатов для внутренних или внешних 

заинтересованных сторон» [2]. 
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Из приведенного списка определений для развития ценологического подхода 

целесообразно использовать второе, связанное с системами ввода-вывода, что 
обеспечивает более целостное представление о бизнес-процессах, но, однако, делает 

его пригодным для отражения сути концепции устойчивого развития без существенных 
ограничений.  

В рамках такой системы, выявление отклонений и возможность прогноза 

развития, предприятия получают возможность минимизировать затраты и повысить 
общую устойчивость. В данном случае понимание устойчивости предполагает 
управление сложной системой сочетания ресурсов и результатов, это взаимодействие 

рассматривается через призму системы ввода-вывода. Представим ее в форме 
модернизованной матрицы устойчивости [9], в которой экономические, социальные и 
энергетические факторы формируют сложную структуру. Ключ заключается в 

оптимизации этого сочетания, минимизации нежелательных результатов и 
максимизации положительных.  

В данном исследовании мы стремимся формализовать бизнес-процессы как 

системы ввода-вывода и исходим из наличия высокой связности перечисленных 
процессов, которая лежит в основе разработки надежных, обслуживаемых и 

масштабируемых систем. Соблюдение этих принципов проектирования приводит к 
более понятной, удобной в обслуживании и адаптируемой архитектуре системы.  

Тогда для любого бизнес-процесса входная матрица обозначается как матрица 

входа-выхода, где устойчивость представляется в рамках расчетных границ по 
известной схеме: 

 

 
Рисунок 1 – Схема ресурсного обеспечения бизнес-процессов ценоза 

(составлено на основе [1]) 

 
На рисунке видно, что параметры устойчивости определяются единственно 

возможным вариантом распределения ресурсов, который находится в диапазоне 

значений ценологической устойчивости (точки b и e). Эффективность использования 
ресурсов представляется как способность максимизировать ценность, получаемую от 
вводимых ресурсов. Чем больше продуктов или услуг можно создать из заданного 

количества ресурсов, тем более устойчивым будет этот процесс. Оценка результатов, 
полученных посредством ценологической оптимизации в соответствии с этими 
критериями, позволяет получать более четкое представление об устойчивости в целом 

[5].  
Предлагаемая методология обеспечивает стандартизированный подход к 

оптимизации и совершенствованию бизнес-операций с учетом параметрической оценки 

вероятности устойчивости. Эта количественная оценка имеет решающее значение для 
улучшения интеграции устойчивости в системах S-ERP.  

В контексте ТЦ механизм воздействия означает, как различные элементы 

транзакции влияют на общую стоимость, связанную с этой транзакцией. Механизм 
воздействия управляет взаимодействием специфичности активов, неопределенности и 
частоты транзакций. Специфика актива касается степени, в которой задействованные 

активы специализированы и уникальны для транзакции. Более высокая специфичность 
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может увеличить транзакционные издержки из-за трудностей с перераспределением 

активов в случае неудачи транзакции. Неопределенность означает непредсказуемость 
деловой среды, которая может привести к увеличению затрат на информацию или 
мониторинг. Частота транзакций влияет на стоимость с точки зрения эффекта 

масштаба; нечастым транзакциям может не хватать эффекта масштаба, что приводит к 
более высоким затратам на транзакцию [5]. 

Для нахождения решения или приближения потребуется использовать 

классические и специальные математические методы, включая метод наименьших 
квадратов для переопределенных систем, использование псевдообратных методов или 
методы регуляризации в контексте машинного обучения. Выбор метода во многом 

зависит от конкретного контекста и свойств задействованной матрицы и векторов. В 
практических целях, чтобы повысить точность и эффективность оценки, было бы 
разумно усовершенствовать процесс оценки воздействия, чтобы гарантировать, что 

является обратимым.  
Ключевой момент, на который следует обратить внимание: алгоритм является 

универсальным. Он может обрабатывать любое количество входов, элементов 
обработки и выходов, если есть способ их соединить. Это означает, что даже если 
количество входов не соответствует количеству выходов, все равно существует подход. 

Всегда можно создать систему уравнений, чтобы исследовать количественные 
отношения между входами и выходами. 

Предлагаемый подход обеспечивает аналитическую структуру, которая помогает 

предприятиям оценивать экономическую эффективность различных операционных 
стратегий. Понимая и оценивая затраты, связанные с различными транзакциями, 
компании могут определить, является ли проведение процесса собственными силами 

более рентабельным или передача его стороннему поставщику. Это особенно полезно 
при принятии решений по стратегическому управлению цепочками поставок, закупкам 
и производственным операциям.  

Интеграция ТЦ в системы S-ERP способствует формированию стратегического 
подхода к управлению и совершенствованию бизнес-операций, обеспечивая 
тщательный анализ транзакционных издержек для принятия обоснованных решений 

относительно внутренних операций, повышает гибкость, дает предприятиям 
возможность динамически адаптировать свои стратегии в зависимости от изменения 
структуры издержек.  

Следуя устойчивым практикам, ТЦ проливает свет на оптимизацию 
распределения ресурсов, балансировку механизмов с вмешательством в управление и 
разработку эффективных моделей экономики предприятия, рассматриваемого как 

ценоз. 
Такой подход обоснованно может помочь предприятию управлять устойчивостью 

нижнего уровня, сводя к минимуму потери. Более того, когда асимметрия информации 

усложняет оценку экологических показателей, анализ распределения ресурсов 
показывает, что хорошо продуманные правила могут снизить издержки и 
стимулировать устойчивые практики, сокращая разрыв между сбоями и эффективными 

результатами. 
Впоследствии методология фокусируется на плавной интеграции 

ценологической устойчивости на уровне процессов в системы S-ERP. Этот аспект 

предлагаемого подхода сформирован признанием необходимости в более 
автоматизированной и интегрированной системе управления данными об устойчивом 
развитии. Он облегчает сбор данных, отчетность и автоматизацию анализа путем 

непосредственного внедрения критериев устойчивого развития и ценологических 
показателей в ERP-системы. Такая интеграция необходима для сокращения ручного 
труда и ошибок, а также повышения прозрачности и доступности информации, 

связанной с устойчивым развитием на предприятии.  
Приняв эту комплексную стратегию, предприятия смогут оптимизировать свою 

деятельность, снизить неэффективность и обеспечить устойчивый рост в долгосрочной 

перспективе. ТЦ предлагает основу для понимания бизнес-процессов, уделяя особое 
внимание организации и распределению ресурсов, неэффективность которого 
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обусловлена рядом факторов, таких как информационная асимметрия, ограниченная 
рациональность и оппортунистическое поведение сторон, участвующих в транзакциях, 
конкуренцией и т.п. Применение ТЦ помогает организациям определить эффективные 

структуры и механизмы для координации деятельности, включая закупки, 
производство и распределение. Исследования в этой области уже сейчас используют 
различные матрицы устойчивости для оценки эффективности различных бизнес-

процессов, однако они концентрируются на оптимизации затрат, принятии решений, 
цифровой интеграции и цифровом сотрудничестве, игнорируя структурную топологию 
затрат и интегральную оценку устойчивости. 
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Одним из приоритетных направлений развития современной системы 
государственного финансового менеджмента является повышение эффективности 
расходования бюджетных средств. В статье на основе анализа нормативно-правовой 

базы стран Евразийского экономического союза и специальной литературы выделены 
следующие критерии эффективности: результативность, экономность и 
продуктивность. Авторы статьи предлагают рассматривать результативность 

бюджетных расходов как степень соответствия фактически полученного результата 
запланированному; а продуктивность предлагается определять соотношением 
полученных результатов деятельности с произведенными для этого затратами. В статье 

представлена характеристика экономической и социальной составляющих бюджетной 
результативности эффективности. Сделан вывод о том, что имеются системные 
ограничения количественной оценки социальных аспектов бюджетной 

результативности. Позиционируется авторская точка зрения о том, что экономность 
расходования бюджетных средств может быть достигнута как за счет снижения 
стоимости привлекаемых ресурсов, так и за счет количественного и/или качественного 

прироста результата. В заключение сделан вывод о том, что применение экспертных 
методов в планировании бюджетных расходов даст возможность научно обосновать 
весомость отдельных критериев для различных направлений расходования бюджетных 

средств. 
 
Ключевые слова: бюджет, расходование бюджетных средств, государственный 

финансовый контроль, эффективность расходования бюджетных средств, критерии 
эффективности, экономность, результативность, продуктивность.  
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One of the priority areas of development of the modern system of state financial 
management is to increase the efficiency of spending budget funds. The conducted study of 
the regulatory framework and specialized literature made it possible to identify the following 

criteria of efficiency: effectiveness, economy and productivity. Effectiveness is considered 
as the degree of compliance of the actually obtained result with the planned one; it is 
characterized by the economic and social component. There are difficulties with the 

quantitative assessment of the social aspects of effectiveness. Economy of spending budget 
funds can be achieved both by reducing the cost of attracted resources and by quantitative 
and/or qualitative increase in the result. Productivity is determined by the ratio of the 

obtained results of the activity with the costs incurred for this. The use of expert methods 
will make it possible to scientifically substantiate the weight of individual criteria for various 
areas of spending budget funds. 
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Вопросы формирования и расходования бюджетных средств являются всегда 

актуальными в силу своей исключительной важности и значимости в процессе 
государственного управления. Социальная стабильность, национальная безопасность, 
экономическое развитие и общественное благосостояние – это все те сферы жизни 

общества и индивида, которые непосредственно зависят от бюджетного 
финансирования. Изучение и научно-обоснованное управление эффективностью 
расходования бюджетных средств позволяет повысить прозрачность и управляемость 

менеджмента государственных финансов, а также минимизировать риски ошибок и 
злоупотреблений. 

Проблематике обеспечения эффективности бюджетной системы, прежде всего в 

части управления бюджетными расходами, посвящено достаточно много серьезных 
научных исследований. Среди наиболее интересных научных изысканий, 
опубликованных в последнее время в Российской Федерации, можно отметить 

публикации таких авторов, как И. В. Балынин и Т. Б. Терехова [1–3], З. М. Бикметова 
[4], Д. А. Егорова и А. И. Ященко [5], Г. Е. Каратаева и С. В. Чернова [6],  
И. Н. Макаров и Е. Е. Кукин [7, 10], М. Ю. Лев [8, 9], А. В. Пенчук [11],  
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Л. А. Романова и Е. А. Карловская [12], Т. П. Соломина [13], Е. А. Чумакова,  
О. В. Дарелина, Л. В. Шамрай-Курбатова, А. Н. Столярова [14] и др. 

В частности, И. В. Балынин, Т. Б. Терехова исследуют ключевые приоритеты 

бюджетной политики Российской Федерации в контексте эффективности бюджетных 
доходов и расходов на период до 2026 г. [1, С. 1631–1650; 2, С. 1949–1966; 3,  
С. 2025–204]. Д. А. Егорова, А. И. Ященко анализируют, как развиваются подходы к 

управлению бюджетными расходами [5, С. 523–536]. А. В. Пенчук акцентирует 
внимание на необходимости актуализации приоритетов управления бюджетными 
расходами на основе программно-целевых и проектных методов с учетом современных 

запросов общества [11, С. 1543–1564]. М. Ю. Лев анализирует перспективы развития 
экономики России по оценке федерального бюджета в контексте экономической 
безопасности [8, С. 1343–1364; 9, С. 1031–1052]. Как влияет открытость бюджета на 

отношение граждан и частного сектора к власти? Ответ на этот вопрос ищут в своем 
исследовании Л. А. Романова, Е. А. Карловская [12, С. 3761–3780]. И, наконец, не 
оставлены без внимания перспективы цифровой трансформации бюджетного процесса 

в России [6, С. 943–960]. 
Целый ряд публикаций посвящен особенностям управления бюджетными 

процессами на уровне субъектов Российской Федерации. Так, исследование З. М. 
Бикметовой посвящено оценке эффективности бюджетной политики территорий [4, С. 
3471–3482]. Проблемам управления доходами бюджета субъекта Российской 

Федерации в условиях экономической неопределенности посвящена статья  
Е. А. Чумаковой, О. В. Дарелиной, Л. В. Шамрай-Курбатовой, А. Н. Столяровой [14, С. 
2991–3006]. Цикл публикаций И. Н. Макарова, Е. Е. Кукиной посвящен вопросам 

налогово-бюджетного регулирования и стимулирования территориально-отраслевого 
развития в условиях мобилизационной экономики [7, С. 2147–2160; 10,  
С. 3387–3402]. Особенности бюджетно-финансового контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития региона систематизирует в своем исследовании Т. 
П. Соломина [13, С. 3311–3322]. 

Тем не менее исследовательский интерес представляет поиск ответа на вопрос о 

том, что собой представляет эффективность расходования бюджетных средств как 
концепт и какие существуют критерии этой эффективности. 

Таким образом, целью данной статьи стало исследование концепта 

«эффективность» (в контексте расходования бюджетных средств) и обоснование 
выбора критериев бюджетной эффективности. 

Отметим, что по данным Министерства финансов Российской Федерации за 

период с 2012 по 2021 года профицит бюджета был в 2018, 2019, 2021 годах. В 
остальных периодах, а именно 2013–2017, 2020 годах величина дефицита бюджета 
колебалась от значения менее 1% в 2012 году, до почти 22% в 2016 и 2020 годах [15]. 

Следовательно, можно утверждать, что вопросы обоснованного, рационального и 
эффективного расходования бюджетных средств остаются актуальными.  

В течение исследуемого периода (с 2012 по 2021 год) наиболее значительный 

удельный вес приходился на следующие статьи расходов (рисунок 1): 
- социальная политика. Показатель удельного веса данных расходов имеет 

стабильно наибольшее значение и варьируется от 23,3% до 30,6% в 2014 и 2020 годах 

соответственно; 
- статья расходов, удельный вес которой чаще всего занимает второе место – это 

национальная оборона. В 2016 году на этот вид расходов федерального бюджета 

приходилось наибольшее значение – 23,0%; 
- также значительную статью расходов представляет национальная экономика; 

ее доля колебалась от 13,9% в 2013 году до 20,7% в 2014 году. 

- в 2012 и в 2013 года на третьем месте по величине расходов находились 
расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность: 14,3% и 
15,5% соответственно. В дальнейших периодах удельный вес данных расходов 

снижается до 9,4% в 2021 году; 
- обращает внимание тот факт, что на долю трех наибольших статей расходов 

федерального бюджета приходится более половины от величины всех расходов: их 
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наименьший удельный вес составляет 58,8% в 2019 году; наибольший – 65% в 2016 

году.  
 

 
Источник: составлено авторами на основании [15] 

 
Рисунок 1 – Динамика доли наибольших статей расходов федерального 

бюджета Российской Федерации за период с 2012 по 2021 год, % 

 
Вопрос об эффективном расходовании бюджетных средств всегда является 

актуальным, как для теоретиков, так и для практиков. Последнее подтверждается, как 

принятием ряда нормативных актов, в том числе Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019–2024 годах [16], так и выступлением Министра финансов 
России Антона Силуанова, который акцентирует внимание на том, что государственный 

контроль направлен не только на проверку расходования бюджетных средств, но и на 
оценку эффективности их использования [17]. 

Несмотря на востребованность и значимость рассматриваемого направления, 
дефиниция «эффективность» имеет определенные разночтения в отношении объекта 
исследования – расходования бюджетных средств. 

Понятие «эффективность» имеет латинские корни и происходит от термина 
«effectus», который переводится как исполнение, действие, результат. В работах 
Вильяма Петти [18] и Франсуа Кенэ [19] понятие «эффективность» было использована 

с целью оценки правительственных мероприятий; ими она трактовалась в значении 
результативности. Давид Риккардо [20] интерпретировал эффективность как 
соотношение результата и произведенных затрат; он так же ввел ее количественную 

оценку.  
Со временем это понятие стало применяться в различных областях, отражая 

достигнутый результат; степень выполнения поставленных целей и оценки количества 

ресурсов, использованных для их достижения. 
Рассмотрим, как трактуется понятие «эффективность» в бюджетном 

законодательстве стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Принцип эффективности использования бюджетных средств, рассматриваемый в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации (ст. 34 БК РФ), учитывает экономность и / 
или результативность. Первый параметр предполагает получение заданных 

результатов с минимальными затратами; во втором случае речь идет о достижении 
максимального результата при использовании заранее установленного объема 
финансовых ресурсов из бюджета [21]. Рассматривая эффективность расходования 

бюджетных средств, нельзя исключать ни показатели экономности, ни показатели 
результативности. Оба эти параметра характеризуют разные стороны эффективности и 
должны использоваться в совокупности. 
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В Бюджетном кодексе Республики Казахстан раскрывается понятие 

неэффективного исполнения бюджетных программ: «расходование бюджетных 
средств, не соответствующее следующим принципам бюджетной системы: 

результативность, обоснованность, эффективность, ответственность, адресность и 
целевой характер бюджетных средств» [22]. В приведенной трактовке прослеживается 
неуместность и избыточность сущностных характеристик.  

В Бюджетном кодексе Республики Беларусь понятие «эффективность / 
неэффективность» не рассматривается [23]. 

В Законе Республики Армения «О бюджетной системе Республики Армения» 

понятие «эффективность» фигурирует дважды: во-первых, в законе сделан акцент на 
том, что «оценка бюджетной программы – это систематический, объективный и 
всесторонний анализ программ и мероприятий с целью выявления их эффективности и 

результативности»; во-вторых, в качестве одного из принципов, на которых основана 
Бюджетная система Республики Армения, указан принцип «эффективности 
использования бюджетных средств» [24]. 

В Бюджетном кодексе Кыргызской Республики понятие «эффективность» 
используется в следующем контексте. Прежде всего, это принцип результативность и 

эффективности использования бюджетных средств, включая эффективность 
бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, бюджетных программ и 
проектов, государственного аудита [25]. 

В Стандарте финансового контроля 104 «Проведение аудита эффективности 
использования государственных (муниципальных) средств» эффективность 
определяется как соотношение достигнутого результата от использования 

государственных средств к затратам, понесённым для его достижения. Экономичность, 
продуктивность и результативность использования государственных средств являются 
ключевыми компонентами эффективности [26].  

В Международном стандарте ISSAI 300 принципы эффективности 
характеризуются следующим образом: «экономичность означает минимизацию 
ресурсозатрат; эффективность рассматривается как получение максимальной отдачи 

от доступных ресурсов; результативность относится к достижению поставленных целей 
и желаемых результатов» [27, С. 9]. 

А. С. Ануреев в процессе изучения данного вопроса формирует условный рейтинг 

применения показателей эффективности относительно бюджетных расходов 
следующим образом: наиболее часто применяется показатель эффективности; реже 
используются показатели результативности, качества, цены; практически не 

применяются показатели затраты–результат, цена–качество, экономичность [28]. При 
этом автором представлены следующие определения наиболее часто встречающихся 
показателей: «эффективность (effectiveness) – обобщающий показатель, означающий 

правильную экономическую деятельность и расходы для достижения лучших 
результатов в сравнении с конкурентами и альтернативами; результативность 
(efficiency) – степень достижения результатов как соотношения плана и факта 

выделения средств и показателей финансируемых мероприятий» [28, C. 110]. 
Е. Ю. Сидорова, изучив мнения различных специалистов, выделяет следующие 

направления трактовки объекта исследования: 

1) первая группа авторов оценивает эффективность бюджетных расходов на 
основании результата соотношения полученного результата и затраченных ресурсов; 

2) вторая группа в качестве первоосновы использует положения 

неоклассической экономической теории и эффективность бюджетных расходов 
трактует как распределение ресурсов среди тех, для кого они представляют 
наивысшую ценность; 

3) третий подход отражен в Бюджетном кодексе Российской Федерации и 
предусматривает получение максимального результата при минимальном 
использовании ресурсов (в том числе при предоставлении услуг надлежащего качества 

при минимальных затратах) [29, C. 288]. 
Л. Н. Возняк подчеркивает, что в контексте общественных финансов обязательно 

следует учитывать специфику, связанную с социальным эффектом от предоставления 
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государственных услуг как обществу в целом, так и определенной части населения. В 

данном случае мера эффективности не ограничивается денежным выражением или 
прибылью. Именно поэтому эффективность может быть рассмотрена как с 
количественной, так и с качественной точек зрения [30, C. 203]. 

А. А. Ануфриева эффективность бюджетных расходов рассматривает как 
«…способность достижения наибольшего общественно значимого эффекта при 
оптимизации бюджетных расходов на стадиях планирования, организации и 

исполнения, а также в постпрограммный период» [31, C. 1543]. 
А. Н. Саунин, изучая вопросы эффективности использовании бюджетных 

средств, представляет ее как совокупность экономичности, продуктивности и 

результативности. Под экономичностью автор подразумевает результат отношения 
ресурсов и затрат; итогом трансформации затрат в результаты выступает 
продуктивность; а совокупность экономического результата и социально-

экономического эффекта представляет собой результативность [32, C. 19].  
По результатам проведенной оценки мнений специалистов представим критерии 

эффективности расходования бюджетных средств в систематизированном виде 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 
Критерии эффективности расходования бюджетных средств 
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Бюджетный кодекс 
Российской Федерации  

+ +           

Бюджетный кодекс 

Республики Казахстан 

 + + + + + +      

Стандарт финансового 

контроля «Проведение 
аудита эффективности 
использования 

государственных 
средств» 

+ +      +     

Международный 
стандарт ISSAI 300 
«Принципы аудита 

эффективности» 

+ +       + + +  

Ануреев А. С. + +  +     +   + 

Сидорова Е. Ю.  +     +      

Саунин А. Н. + +      +     

Источник: составлено авторами на основании [21, 22, 26–28, 32] 
 
Таким образом, результативность и экономность выступают в качестве основных 

критериев эффективности. Несмотря на тот факт, что только лишь в Стандарте 
финансового контроля и в работе А. Н. Саунина выделена, в том числе, продуктивность, 
считаем ее обязательной в процессе оценки, так как именно совокупность всех трех 

критериев необходима для получения всесторонней и реальной характеристики 
эффективности расходования бюджетных средств. 
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Это связано с тем, что продуктивность является относительной величиной и 

обеспечивает возможность объективного сравнения полученных результатов и 
ресурсов, которые были задействованы на их достижение. Использование 

продуктивности в качестве одного из критериев эффективности дает возможность:  
− проводить количественное измерение и относительную оценку результатов 

расходования бюджетных средств; 

− обоснованно и наиболее оптимально использовать бюджетные средства; 
− проводить сравнительный анализ эффективности различных программ, 

отчетных периодов и т.п.; 

− осуществлять эффективный менеджмент рисков с целью их минимизации; 
− повышать безошибочность планирования последующих бюджетов за счет 

своевременного учета текущих результатов. 

Поддерживая точку зрения А. Н. Саунин, который указывает на то, что «понятие 
эффективности бюджетных расходов … включает в себя экономичность, 
продуктивность и результативность использования бюджетных средств, каждая из 

которых, имея свое специфическое содержание, выражает определенную сторону 
эффективности» [32, C. 18], обращаем внимание, что, все таки, речь должна идти об 

экономности, а не экономичности, так как по определению С. И. Ожегова «экономный 
– бережливо расходующий что-нибудь, способствующий экономии» [33, С. 805]; а 
«экономичный – дающий возможность что-нибудь сэкономить, выгодный» [33, С. 805]. 

Критерий экономности рассматривается специалистами в контексте отношения 
«стоимость ресурсов – полученный результат». В большей части изученных работ 
авторы говорят об «экономичности», а не «экономности», хотя их характеристика 

свидетельствует о том, что подразумевается именно бережливое, рачительное 
использование бюджетных ресурсов. Е. Ю. Сидорова указывает, что экономичность 
представляет собой «соотношение достигнутого результата и произведенных для его 

получения расходов» [29, С. 289]. Однако подобная трактовка характерна для 
методики расчета показателей отдачи, продуктивности или результативности 
использования, а никак не экономичности. Более точная характеристика представлена 

А. Н. Саунининым, который описывает экономичность как снижение затрат на ресурсы, 
которые объект проверки использует для производства продукции или предоставления 
услуг, принимая во внимание достигнутые результаты и соответствующее качество [32, 

С. 19].  
По нашему же мнению экономность может быть достигнута двумя путями: 
- снижением стоимости привлеченных для выполнения государственного 

(муниципального) задания ресурсов без снижения количества и качества полученного 
результата; 

- ростом количества и/или качества результата при неизменной стоимости 

привлекаемых ресурсов. 
В первом случае экономия возможна благодаря проведению конкурсных 

закупок; во втором – за счет оптимизации (внедрения инноваций, цифровизации) 

технологического и управленческого процессов. 
Результативность – это степень соответствия фактически полученного 

результата запланированному. Изученные мнения специалистов в финансовой сфере 

по характеристике данного критерия не имеют принципиальных отличий:  
А. Н. Саунин определяет результативность как «степень достижения объектом 
проверки запланированных целей, решения поставленных задач или выполнение 

возложенных функций» [32, С. 18-19]. А. Н. Цуркан считает, что это «степень 
достижения поставленных целей или задач» [34, С. 6]. Р. С. Афанасьев характеризует 
результативность как «соотношение фактически достигнутых и запланированных 

результатов, т.е. соответствие результатов, достигаемых за счет осуществления 
бюджетных расходов, заранее поставленным целям» [35, С. 64]. 

Рассматривая результативность, необходимо акцентировать внимание на ее двух 

сторонах: экономической и социальной.  
Экономическая сторона результативности обусловлена финансовыми 

отношениями между заказчиком и исполнителем государственного (муниципального) 
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задания. Социальная сторона результативности характеризуется степенью 

удовлетворения социальных потребностей отдельных индивидов и общества в целом в 
отношении количества (качества) получаемых услуг.  

С учетом того факта, что экономическая сторона результативности оперирует 

количественными измерителями (как в денежной форме, так и в натуральной), 
сложностей с ее числовым измерением не возникает. Аналогичное измерение 
социальной результативности вызывает или значительные сложности, или может быть 

не возможным в силу того, что для ее характеристики могут применяться атрибутивные 
или косвенные (не имеющие количественной оценки) признаки. Атрибутивными 
признаками социальной результативности могут быть: уровень образованности 

населения; возможности для получения дополнительного образования; 
удовлетворенность количеством и качеством полученных услуг и т.д. Не поддаются 
количественной оценке улучшение экологической обстановки; повышение уровня 

безопасности; стремление к социальной справедливости; благоустройство городской 
среды; вовлеченность граждан в процессы государственного управления и т.п.  

Разногласия в характеристике продуктивности отсутствуют [29, 32, 35]. 
Продуктивность определяется соотношением полученных результатов деятельности с 
произведенными для этого затратами. Результаты деятельности при этом могут быть 

представлены как в натуральном выражении (число обучающихся; километры 
проложенных дорог; количество посетителей культурно-досуговых мероприятий и 
т.п.), так и в денежном. Выражение затрат в денежной форме дает возможность 

обобщения информации о произведенных расходах.  
При использовании показателей результатов в натуральном выражении расчет 

продуктивности целесообразен путем соотнесения затрат с результатами деятельности; 

в этом случае речь будет идти о сумме расходов на одну единицу результата (так 
называемые показатели затратоёмкости), что является понятным и легко 
интерпретируемым результатом. Денежное выражение показателей затрат и 

результатов дает возможность рассчитать как показатели затратоёмкости, так и 
обратные им значения: отношение полученных результатов к произведенным 
расходам; то есть определить величину результата, приходящуюся на каждый 

вложенный рубль бюджетных средств.  
Таким образом, говоря об оценке эффективности расходования бюджетных 

средств, считаем необходимым ее рассмотрение по следующим критериям: 

результативность (экономическая и социальная), экономность и продуктивность. 
Необходимо акцентировать внимание на сбалансированности указанных критериев: 
для различных направлений расходования важность и весомость того или иного 

критерия может и должна быть различной. В этом случае целесообразно разрабатывать 
аналитические методики оценки эффективности с привлечением экспертов. Так же 
необходимость в экспертной оценке может возникнуть для измерения социальной 

результативности расходования бюджетных средств.  
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В статье исследуются инновационные подходы к управлению бренд-портфелем 
в условиях американского рынка. На примере компаний Kraft Heinz, Nestlé USA, PepsiCo 
и Starbucks анализируются современные методы и стратегии, направленные на 

повышение конкурентоспособности. Рассматриваются вопросы использования 
аналитики больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения, 
цифровых платформ и технологий дополненной реальности для оптимизации 

маркетинговых усилий и улучшения взаимодействия с потребителями. Особое 
внимание уделяется вопросам повышения лояльности клиентов и увеличения продаж, 

что представляет собой важный компонент для обеспечения устойчивого развития 
компании. Подчеркивается, что успешное управление бренд-портфелем требует 
комплексного подхода, включающего сегментацию рынка, дифференциацию брендов и 

координацию маркетинговых кампаний. 
 
Ключевые слова: инновации, бренд-портфель, маркетинговые стратегии, 

американский рынок, аналитика данных, искусственный интеллект, повышение 
конкурентоспособности. 
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The article examines innovative approaches to brand portfolio management in the 
context of the American market. Using examples from companies such as Kraft Heinz, Nestlé 
USA, PepsiCo, and Starbucks, it analyzes modern methods and strategies aimed at 

enhancing competitiveness. The issues of using big data analytics, artificial intelligence, 
machine learning, digital platforms, and augmented reality technologies to optimize 
marketing efforts and improve consumer interaction are considered. Special attention is 

given to increasing customer loyalty and sales, which is a crucial component for ensuring 
sustainable company development. It is emphasized that successful brand portfolio 
management requires a comprehensive approach, including market segmentation, brand 

differentiation, and coordination of marketing campaigns. 
 
Keywords: innovations, brand portfolio, marketing strategies, American market, 

data analytics, artificial intelligence, competitiveness enhancement. 
 
 

В условиях динамично развивающейся экономики управление бренд-портфелем 
становится важным аспектом для компаний, стремящихся сохранить 
конкурентоспособность и добиться устойчивого роста. Американский рынок 

характеризуется высокой конкуренцией и насыщенностью брендов, что предъявляет 
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особые требования к стратегическому менеджменту. Традиционные методы управления 
не обеспечивают должной гибкости и эффективности, что обуславливает 
необходимость разработки и внедрения новых подходов. 

Целью данного исследования является изучение инновационных стратегий 
управления бренд-портфелем в условиях американского рынка. Особое внимание 
уделяется анализу политик, направленных на укрепление лояльности потребителей и 

увеличение продаж. Актуальность исследования определяется растущей потребностью 
компаний в адаптации к быстро изменяющимся рыночным условиям, что подчеркивает 
необходимость пересмотра и обновления управленческих практик. 

Основная часть. Тенденции рынка США 
Трансформации американского рынка вызваны рядом факторов, в том числе 

изменениями потребительского поведения. Личные расходы жителей США на услуги и 

товары в разных сферах в мае 2024 года увеличились на 67,7 млрд долларов (см. 
рисунок 1).  

 

 
Источник: Составлено автором на основании [1] 

 

Рисунок 1 – Рост потребительских расходов в США  
в мае 2024 года, млрд долларов 

 

Несмотря на это, в США наблюдается нехватка некоторых товаров и услуг, 
вызванная сочетанием климатических изменений, геополитических факторов и 
нарушений в цепочках поставок. Размер дефицита в денежном эквиваленте в мае 2024 

года оценивался 75,1 млрд долларов, что на 14,4 млрд долларов (4,2%) больше, чем 
за аналогичный период прошлого года [2]. Это делает американский рынок 
перспективным для внедрения новых продуктов и инновационных стратегий. 

Одной из ключевых тенденций экономики США является рост электронной 
коммерции, которая продолжает набирать обороты благодаря удобству и доступности 
онлайн-покупок. Пандемия COVID-19 значительно ускорила этот процесс, вынудив 

компании адаптироваться к новым условиям и развивать онлайн-каналы продаж. В 
результате, многие традиционные ритейлеры начали инвестировать в цифровую 
трансформацию, создавая омниканальные стратегии, которые объединяют онлайн и 

офлайн-опыт для улучшения взаимодействия с клиентами [3]. 
Усиление конкурентной борьбы за привлечение и удержание потребителей 

побуждает компании к поиску инновационных подходов в маркетинге и управлении 

брендами. Рост значимости персонализированного маркетинга объясняется 
необходимостью более точно и эффективно взаимодействовать с клиентами [4]. 
Организации стремятся создавать продукты, которые соответствуют индивидуальным 

предпочтениям людей, что способствует повышению уровня их удовлетворенности и 
лояльности. 

Еще одной важной тенденцией является увеличение внимания к устойчивому 

развитию и экологической ответственности. Потребители все больше отдают 
предпочтение брендам, которые придерживаются принципов устойчивости и 
социальной ответственности. Это приводит к тому, что компании разрабатывают 

экологически чистые продукты и стремятся к прозрачности в своей деятельности. 



С т р а н и ц а  | 87 

 
Для успешной адаптации к быстро меняющимся рыночным условиям и 

обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе компаниям необходимо 
внедрять и развивать стратегии управления бренд-портфелями. 

Теоретические основы управления бренд-портфелем. 

Бренд-портфель представляет собой совокупность всех брендов и суббрендов, 
находящихся под управлением одной компании. Основные теоретические подходы к 
управлению бренд-портфелем основываются на концепциях позиционирования, 

сегментирования и дифференциации (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 

Теоретические подходы к управлению бренд-портфелем 

Подход Определение Основные элементы 

Позиционирование Направлено на создание 
уникального имиджа бренда в 
сознании потребителей 

Уникальное торговое 
предложение (USP), 
ценностное предложение, 

бренд-идентичность 

Сегментирование Процесс разделения рынка на 

отдельные группы 
потребителей с общими 
потребностями и 

характеристиками 

Демографическое, 

географическое, 
психографическое и 
поведенческое 

сегментирование 

Дифференциация Стратегия, направленная на 

создание различий между 
продуктами или услугами 
компании и их конкурентами 

Различные элементы 

маркетинг-микса: 
продуктовые 
характеристики, ценовая 

политика, распределение и 
коммуникация. 

Источник: Составлено автором на основании [5] 

 
Особое внимание в управлении бренд-портфелем уделяется вопросам синергии 

и координации между различными брендами. Синергия позволяет использовать общие 

ресурсы и маркетинговые усилия для достижения большего эффекта, чем при 
отдельном продвижении каждого бренда. Это может включать в себя совместные 
рекламные кампании, кросс-продажи и использование общих каналов распределения 

[6]. Координация важна для поддержания консистентности и единого корпоративного 
имиджа, что способствует укреплению общей репутации компании. 

Одним из ключевых инструментов управления бренд-портфелем является 
матрица брендов, которая позволяет визуализировать и анализировать позиции 
различных брендов в портфеле. Наиболее известной является матрица роста и доли 

рынка (BCG-матрица), которая классифицирует бренды на «звезды», «дойные 
коровы», «проблемные дети» (в некоторых интерпретациях «вопросительные знаки»), 
«собаки». Это помогает определить стратегические приоритеты и распределить 

ресурсы для достижения максимальной эффективности (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 

Категории матрицы роста (BCG-матрицы) 

Категория Описание Стратегические 
приоритеты 

Звезды Бренды с высокой долей рынка и высоким 
темпом роста. Они имеют потенциал для 

генерации прибыли и требуют 
значительных инвестиций для 
поддержания роста. 

Инвестиции в рост, 
увеличение доли 

рынка, 
поддержание 
лидерства 

Дойные коровы Бренды с высокой долей рынка, но низким 
темпом роста. Они являются основными 
источниками дохода и требуют 

Максимизация 
прибыли, 
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минимальных инвестиций для 
поддержания своей позиции. 

поддержание доли 
рынка 

Проблемные дети 
/ вопросительные 
знаки  

Бренды с низкой долей рынка, но высоким 
темпом роста. Имеют потенциал стать 
«звездами», но требуют значительных 

инвестиций для увеличения доли рынка. 

Финансирование 
роста или вывод из 
портфеля, 

тщательный анализ 
потенциала 

Собаки Бренды с низкой долей рынка и 
незначительным темпом роста. Они имеют 
ограниченные перспективы и часто 

являются убыточными. 

Сокращение затрат, 
вывод из портфеля 
или минимальные 

инвестиции 

Источник: Составлено автором на основании [7] 
 

С точки зрения автора, управление бренд-портфелем является комплексным и 
многоуровневым процессом, который включает в себя анализ рыночной среды, 

сегментирование потребителей, дифференциацию брендов, синергию и координацию 
маркетинговых усилий. Использование современных технологий и аналитических 
инструментов позволяет компаниям более эффективно управлять бренд-портфелем, 

укреплять позиции на рынке. 
Влияние инновационных подходов на управление брендами. 
Современный рынок предъявляет к компаниям высокие требования в области 

управления брендами, что требует применения инновационных подходов для 
достижения конкурентных преимуществ. Одним из ключевых инструментов, которые 
компании используют в этом контексте, является аналитика больших данных. Объем 

рынка глобальной аналитики как услуги (AaaS) в 2023 году составил 23,3 млрд 
долларов (см. рисунок 2). 

 

 
Источник: Составлено автором на основании [8] 

 
Рисунок 2 – Объема мирового рынка аналитики как услуги, млрд долларов 

 
Применение данных технологий позволяет собирать и анализировать 

информацию о потребительском поведении, предпочтениях и тенденциях. Это помогает 

создавать более точные прогнозы и разрабатывать эффективные маркетинговые 
стратегии, адаптированные к конкретным сегментам аудитории [9]. 

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) позволяют 

автоматизировать процесс анализа данных и выявить скрытые закономерности, 
которые могут быть упущены при традиционных методах [10]. Использование этих 
технологий для персонализации маркетинговых сообщений и предложений позволяет 

повысить эффективность коммуникаций с клиентами и увеличить их лояльность. 
Ожидается, что доходы мирового рынка от использования ИИ в маркетинге достигнут 
36 млрд долларов в 2024 году [11]. 

Цифровые платформы и инструменты автоматизации маркетинга 
позволяют компаниям более эффективно управлять кампаниями и оптимизировать 
бюджет. Интеграция различных каналов коммуникации через цифровые платформы 

обеспечивает консистентность брендинговых сообщений и улучшает взаимодействие с 
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клиентами. Автоматизация процессов маркетинга снижает трудозатраты и позволяет 

маркетологам сосредоточиться на стратегических задачах [12]. 
Инновационные подходы также включают использование технологий 

дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), которые открывают новые 

возможности для взаимодействия с потребителями. Они позволяют создавать 
уникальный пользовательский опыт и вовлекать клиентов в брендовую экосистему на 
более глубоком уровне. Например, использование виртуальной реальности для 

демонстрации продуктов или проведения виртуальных туров по магазинам может 
значительно повысить интерес людей и увеличить продажи. 

Социальные сети предоставляют компаниям возможности для 

непосредственного взаимодействия с потребителями, мониторинга обратной связи и 
управления репутацией. Согласно исследованиям, США в 2023 году лидировали по 
объему расходов на цифровую рекламу в социальных сетях с показателем 72,3 млрд 

долларов [13]. 
Цифровая трансформация как инновационный подход к управлению брендами 

включает внедрение цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, что 
позволяет компаниям более точно прогнозировать потребительские предпочтения, 
оперативно реагировать на изменения рынка и обеспечивать устойчивое развитие и 

конкурентоспособность. В 2023 году расходы на цифровую трансформацию составили 
2,15 трлн долларов. К 2027 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 3,9 трлн 
долларов [14]. 

Применение передовых технологий позволяет брендам создавать уникальные 
предложения, удовлетворяющие потребности клиентов. В условиях современной 
экономики, где успех определяется способностью компании быть гибкой и 

инновационной, внедрение этих подходов становится необходимым условием для 
достижения устойчивого роста. 

Стратегии укрепления лояльности клиентов и увеличения продаж 

Американские компании сталкиваются с высокими требованиями и ожиданиями 
со стороны потребителей, что требует применения инновационных технологий. 
Продовольственный концерн Kraft Heinz эффективно использует аналитику больших 

данных для создания персонализированных маркетинговых стратегий. Компания 
собирает информацию о предпочтениях потребителей, что позволяет ей разрабатывать 
продукты, максимально удовлетворяющие ожидания клиентов. Например, Kraft Heinz 

использует данные о покупательских привычках для создания индивидуальных 
предложений и скидок, что способствует повышению лояльности и увеличению частоты 
покупок. Аналитика данных позволяет оперативно реагировать на изменения в спросе 

и адаптировать свои стратегии в реальном времени. Kraft Heinz является одним из 
лидеров ежегодного списка самых инновационных компаний мира по версии Fast 
Company [15]. Чистая прибыль концерна увеличилась на 20,2% в 2023 году по 

сравнению с 2022 годом и составила 2,8 млрд долларов США [16].  
Kraft Heinz совместно со стартапом TheNotCompany создала совместное 

предприятие на основе технологий ИИ для разработки заменителей продуктов 

животного происхождения. В 2024 году были представлены сосиски для хот-догов 
растительного происхождения и готовое блюдо «MacandCheese» без глютена. 

Nestlé USA развивает омниканальные стратегии, интегрируя онлайн и офлайн 

каналы для улучшения взаимодействия с потребителями. Этот подход позволяет 
предоставлять потребителям единообразный опыт независимо от того, какой способ 
они выбирают для взаимодействия с брендом. Компания использует цифровые 

платформы для продвижения своих продуктов, предоставляя пользователям доступ к 
рецептам и советам по приготовлению блюд, что способствует улучшению опыта 
взаимодействия с брендом. Уникальной является практика внедрение NesGPT – 

внутренней версии ChatGPT для сотрудников Nestlé. Инструмент анализирует 
информацию от 20 брендов Nestlé USA и тенденции рынка в режиме реального времени, 
что позволяет предлагать креативные концепции продуктов. Это позволило ускорить 

процесс разработки идеи продукта с шести месяцев до шести недель. 
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Омниканальный подход не только расширяет охват компании, но и помогает 

удовлетворять разнообразные потребности потребителей, что способствует росту 
продаж и повышению лояльности клиентов. В 2023 году выручка Nestlé Holdings, Inc. 

Составила 93 млрд франков, из которых 26 млрд приходится на Северную Америку. По 
итогам 2024 года компания ожидает органический рост выручки примерно на 4% [17]. 

Американская компания PepsiCo внедряет технологии дополненной и 

виртуальной реальности для создания интерактивных маркетинговых 
кампаний, что существенно повышает лояльность клиентов и динамику продаж. 
Использование мобильных приложений, позволяющих сканировать упаковку продуктов 

для доступа к эксклюзивному контенту, стимулирует повторные покупки и укрепляет 
связь с брендом, создавая запоминающиеся впечатления у потребителей. Продуктами 
PepsiCo пользуются более миллиарда раз в день в более чем 200 странах. 

Операционная прибыль компании в 2023 году составила 13 875 млн долларов (см. 
рисунок 3). 

 

 
Источник: Составлено автором на основании [18] 

 
Рисунок 3 – Операционная прибыль PepsiCo, млн долларов 

 

Сотрудничество со Стэнфордским институтом искусственного интеллекта 
подтверждает лидерство компании в инновациях. PepsiCo разработала 
технологическую платформу, направленную на погружение клиентов в атмосферу Pepsi 

Super Bowl Halftime Show, одного из самых известных и ожидаемых музыкальных 
выступлений в мире, проводимого во время перерыва финальной игры Национальной 
футбольной лиги (NFL) – Супербоула. Эта инновационная технология обеспечила 

интерактивное взаимодействие, позволяя пользователям участвовать в виртуальных 
событиях и получать персонализированный контент, связанный с их любимыми 
артистами и выступлениями. 

Американская компания по продаже кофе Starbucks использует стратегию 
развития программ лояльности. Мобильное приложение Starbucks Rewards позволяет 
клиентам накапливать баллы за покупки, которые затем можно обменять на бесплатные 

напитки и еду. Для управления своим бренд-портфелем Starbucks применяет аналитику 
данных, сегментируя рынок и адаптируя свои предложения под различные целевые 
аудитории. На основе этого компания разрабатывает новые продукты и услуги, быстро 

реагируя на изменения в предпочтениях потребителей. Например, в ответ на растущий 
спрос на альтернативные виды молока, Starbucks внедрила такие напитки в меню. 
Компания активно взаимодействует с клиентами через социальные сети и цифровые 

платформы, что помогает поддерживать связь с клиентами и повышать их 
вовлеченность в бренд. В совокупности это способствует увеличению финансовых 
показателей. В 2023 году чистый доход Starbucks составил 4,2 млрд долларов, что на 

6,4% больше по сравнению с предыдущим периодом [19]. 
Американские компании активно внедряют передовые технологии и стратегии 

для укрепления лояльности клиентов и увеличения продаж. Основные тенденции 

включают использование аналитики больших данных для персонализации 
маркетинговых стратегий, развитие омниканальных подходов и внедрение 
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инновационных технологий, таких как ИИ и дополненная реальность. Эти меры 

позволяют организациям эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка 
и поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов. 

Инновационные подходы к управлению бренд-портфелем являются 

необходимыми для поддержания высокого уровня конкурентоспособности компаний. 
Примеры таких компаний, как Kraft Heinz, Nestlé USA, PepsiCo и Starbucks, показывают, 
что интеграция аналитики больших данных, искусственного интеллекта, машинного 

обучения и цифровых платформ позволяет значительно улучшить маркетинговые 
стратегии и взаимодействие с потребителями. Компании, активно применяющие эти 
технологии, могут более эффективно реагировать на изменения в рыночной среде и 

обеспечивать стабильный рост. 
Для успешного управления бренд-портфелем необходимо учитывать как 

технологические, так и социальные факторы, комплексно анализировать рыночную 

среду, сегментировать потребителей, дифференцировать бренды и координировать 
маркетинговые усилия. Современные технологии и аналитические инструменты делают 

управление брендами более эффективным, что укрепляет позиции компаний на рынке 
и повышает потребительский спрос. 
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При установлении регулируемой арендной платы за земельные участки  на 

основе их кадастровой стоимости необходимо учитывать факторы влияния, которые 

систематизированы и классифицированы в данной статье. Данная классификация 
факторов влияния позволяет финансово анализировать информацию о земельном 
участке: 

- компаниям-арендаторам земельных участков при наличии оснований 
инициировать пересмотр арендной платы по договору аренды; 

- компаниям, претендующим на заключение нового договора долгосрочной 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, чтобы заранее учесть в финансовом планировании возможности 
корректировок по законным основаниям арендной платы, рассчитанной на базе 

кадастровой стоимости участков; 
- государственным и муниципальным органам управления, ответственным за 

определение арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности. 
В настоящее время методика расчета и корректировок арендной платы на базе 

полученной кадастровой стоимости разрабатывается на уровне каждого региона 

самостоятельно и научно-обоснованный унифицированный методический подход к 
ним, закрепленный нормативно на федеральном уровне, отсутствует. Поэтому 
необходимо разрабатывать и систематизировать инструментарий определения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. 

В рамках решения актуальной научной и народно-хозяйственной задачи по 

теоретическому обоснованию и разработке методов и инструментов расчета и 
корректировок арендных ставок (удельной арендной платы) за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, в данной статье была проведена систематизация ключевых факторов, 
влияющих на размер экономически целесообразной для компании ставки долгосрочной 

аренды земельных участков. 
В совокупности разработанный инструментарий позволит обеспечить в сфере 

финансово-экономических отношений государственных и муниципальных органов 

управления имуществом и субъектов бизнеса баланс интересов между минимальными 
потребностями региональных бюджетов и максимальными пределами арендных затрат 
с точки зрения финансовой устойчивости компаний. 

 
Ключевые слова: право аренды земельного участка, арендная плата, удельная 

ставка аренды, кадастровая стоимость, факторы стоимости аренды. 
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When establishing a regulated rent for land plots based on their cadastral value, it is 

necessary to take into account the influencing factors that are systematized and classified 
in this article. This classification of influencing factors allows you to financially analyze 
information about a land plot: 

- companies-tenants of land plots, if there are grounds to initiate a review of the rent 
under the lease agreement; 

- companies applying for the conclusion of a new long-term lease of a land plot 

located in state or municipal ownership, in order to take into account in advance in financial 
planning the possibility of legal adjustments to the rent calculated on the basis of the 
cadastral value of the plots; 

- state and municipal authorities responsible for determining the rent for land plots 
that are in state or municipal ownership. 

At the moment, the methodology for calculating and adjusting rent on the basis of 

the obtained cadastral value is being developed at the level of each region independently 
and there is no scientifically grounded unified methodological approach to them, established 
normatively at the federal level. Therefore, it is necessary to develop and systematize tools 

for determining rent for land plots that are in state or municipal ownership. 
As part of solving an urgent scientific and national economic problem of theoretical 

substantiation and development of methods and tools for calculating and adjusting rental 
rates (unit rent) for the use of land plots in state and municipal ownership, this article 
systematized the key factors influencing on the size of the long-term lease of land plots that 

is economically feasible for the company. 
Taken together, the developed tools will make it possible to ensure in the field of 

financial and economic relations of state and municipal property management bodies and 

business entities a balance of interests between the minimum needs of regional budgets 
and the maximum limits of rental costs from the point of view of the financial stability of 
companies. 

 
Keywords: right to lease a land plot, rent, specific rental rate, cadastral value, rental 

cost factors. 

 
 
В соответствии с докладом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – Росреестр) доля земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, на 1 января 2023 года составила 
92,2% от всей площади земельного фонда страны, а доля земель в собственности 

юридических лиц около 1,3%. В этой ситуации повышается значимость разработки и 
совершенствования методик оценки ставки арендной платы для земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности [1].  

Принятие Постановления Правительства РФ от 10.02.2023 № 191 внесло 
существенные изменения в Правила определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности [2, 3].  

Согласно принятым изменениям, арендная плата за пользование земельными 
участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, больше 
не определяется на основании рыночной стоимости права аренды. Вместо этого годовая 
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арендная плата при аренде участков, на которых расположены здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, теперь рассчитывается в размере 3% 
кадастровой стоимости соответствующего земельного участка, если отсутствуют 
предусмотренные законодательством основания для применения иной ставки арендной 

платы.  
Изменения вступили в силу с 21.02.2023. Арендная плата, рассчитанная по 

результатам оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка до этой 

даты, подлежит перерасчету по новым правилам по истечении 5 лет со дня ее 
установления. Многие эксперты рекомендуют арендаторам земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, ознакомиться с изменениями и, при 

наличии оснований, инициировать пересмотр арендной платы по договору аренды в 
соответствии с новым порядком. Таким образом, в современных условиях необходима 
разработка комплексного унифицированного метода расчета ставок арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. 
Разработка комплексного метода расчета ставок аренды для производственных 

и коммерческих целей земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, по нашему мнению, должна включать алгоритм сбора и 
обработки информации для построения комплексной модели корректировки ставок 

аренды земельных участков [4] на основе систематизации и классификации факторов 
влияния.  

На Рисунок  1. представлена нормативно-правовая и методическая база 

разработки классификации факторов влияния на арендную плату за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности [5, 6, 7, 8, 9]. 

 

  
Факторы идентификации 

земельного участка, согласно 
ЗК РФ [5] 
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стоимости земельных 
участков в рамках ГКО [7] 

  

 

  

Методические 
рекомендации по 

определению рыночной 
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оценки недвижимости [9] 

 
Источник: разработано автором 

 
Рисунок 1 – Нормативно-правовая и методическая база разработки 

классификации факторов влияния на арендную плату за пользование 

земельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности 

 

При установлении регулируемой арендной платы за пользование земельными 
участками на основе их кадастровой стоимости необходимо учитывать факторы 
формирования стоимости земельных участков, которые сформулированы в 

Методических указаниях о государственной кадастровой оценке (далее по тексту – 
Методические указания о ГКО), согласно п. 15 которых на первом этапе необходимо 

устанавливать факторы формирования стоимости в процессе определения кадастровой 
стоимости недвижимости [7].  
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В п. 12 Методических указаний о ГКО перечислены обобщенно необходимые 

факторы для определения кадастровой стоимости земельных участков, которые 
относятся к описанию общих физических характеристик земельных участков: 

• обеспеченность (наличие либо отсутствие) инженерной и транспортной 
инфраструктурой (наличие инженерного и транспортного обеспечения до границ 
земельного участка), социальной инфраструктурой; 

• характеристики окружающей территории земельного участка; 
• существующий рельеф земельного участка (при наличии информации о 

влиянии на стоимость). 

В п. 23 Методических указаний о ГКО перечислены идентифицирующие 
характеристики земельного участка (кадастровый номер; адрес; вид (земельный 
участок); категория земель; виды разрешенного использования земельных участков; 

сведения о фактическом использовании). 
В п. 26.3. Методических указаний о ГКО все факторы формирования стоимости 

разделены на три типа: 

1) факторы, характеризующие внешнюю среду объектов недвижимости; 
2) факторы, характеризующие непосредственное окружение и сегмент рынка 

объектов недвижимости; 
3) факторы, характеризующие объект недвижимости. 
 В приложении N 3 к Методическим указаниям о ГКО, выделено 2 класса 

факторов формирования стоимости земельных участков: общие сведения по 
земельному участку и дополнительные характеристики земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. На Рисунок  2. представлена обобщенная 

классификацию факторов формирования стоимости земельных участков по 
Методическим указаниям о ГКО. 

 

 
Источник: разработано автором на основе [7] 

 

Рисунок  2. Классификация факторов формирования стоимости земельных 
участков по Методическим указаниям о ГКО.  

 

В соответствии с п. 1 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 
– ЗК РФ [5]) продажа земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме 

аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.  
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недвижимости 
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использование" 
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Обращает на себя внимание список основных характеристик, которые согласно 

пп. 4 п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ должны быть обязательно указаны по земельным участкам, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, выставляемым как 
предмет аукциона: 

Согласно пп. 4 п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ можно выделить четыре группы факторов 
формирования стоимости в соответствии с данным положением ЗК РФ [5], по которым 
нами сформулированы дополнения (Таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Соотношение факторов формирования стоимости земель  

по ЗК РФ и факторов влияния на арендную плату за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной  

или муниципальной собственности 

Группа факторов 

Состав факторов 
формирования 

стоимости 
земель как 
предмета 

аукциона 
(согласно ст. 
39.11 ЗК РФ) 

Дополнения и уточнения в 

составе факторов влияния на 
арендную плату за 
пользование земельными 

участками  

Идентификация земельного 

участка (физические 
характеристики) 
- кадастровый номер 

земельного участка, 
- местоположение, 

- площадь. 

 

+ 

 

+ 

Идентификация юридических 
характеристик 

- права на земельный участок, 
- ограничения этих прав, 
- разрешённое использование, 

- принадлежность земельного 
участка к определённой 
категории земель 

+ 

+ 

Дополнительно 
- положения документов, 

определяющих целевое 
назначение земельного участка; 
- наличие или отсутствие 

ограничений прав, установленных 
в отношении земельного участка 
(например, запреты и 

ограничения, связанные с 
установлением охранных и 
защитных зон); 

- наличие права арендатора на 
передачу своих прав и 
обязанностей по договору аренды 

земельного участка третьим лицам 
(например, право на 
предоставление земельного 

участка в субаренду, передачу его 
в залог влияет на увеличение 
размера арендной платы); 

Идентификация потенциала 
застройки земельного участка 
- максимально и (или) 

минимально допустимые 
параметры разрешённого 

+ 

+ 

Дополнительно 
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строительства объекта 
капитального строительства 
на земельном участке 

- возможность создания 
арендатором неотделимых 
улучшений земельного участка; 

Дополнительные 
экономические факторы 
- возможность подключения 

(технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к 

сетям инженерно-
технического обеспечения 

+ 

+ 

Дополнительно 
- необходимость и объем затрат на 
подготовку или восстановление 

хозяйственной деятельности на 
земельном участке; 
- субсидии, предоставляемые 

арендатору за счет бюджета в 
целях поддержки деятельности, 
осуществляемой им на данном 

земельном участке; 
- обстоятельства, имеющие 
значение для развития субъекта 

Российской Федерации или 
муниципального образования. 
охранных и защитных зон). 

Источник: разработка автора с учетом [5] 
 

Согласно ст. 129 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) все объекты 
гражданских прав по критерию оборотоспособности делятся на три группы: свободные 
в гражданском обороте; ограниченные в обороте; изъятые из оборота [10]. 

Оборотоспособность земельного участка не вошла в список необходимых 
характеристик, так как законодатель исходил из того, что предмет аукциона уже не 
может быть изъятым из оборота. Для определения арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности, не выделяют оборотоспособность как фактор влияния на арендную 
плату, исходят из предположения нахождения данных участков в гражданском обороте.  

В рамках законодательства об оценочной деятельности, а именно Федерального 
стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)" [6], согласно п. 22 ж) 
установлено, что «помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для 

определения других расчетных показателей, например арендных ставок...».  
При этом для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с 

которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для их 

совершения, обычно используются элементы сравнения (факторы формирования 
стоимости недвижимости), приведенные в таблице 2 [6]. 

По итогам сопоставления факторов формирования стоимости земель по ФСО №7 

и факторов влияния на их арендную плату в таблице 2 сделан вывод о необходимости 
уточнения факторов: физических и экономических характеристик земельных участков 
при определении арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности. 
В положениях международных стандартов оценки [9], которые нашли свое 

отражение и в положениях федеральных стандартов оценки [6], указана 

необходимость установления оценщиком существенных факторов формирования 
стоимости, при этом сам состав факторов формирования стоимости земельных участков 
не был точно сформулирован. 
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Таблица 2 

Соотношение факторов формирования стоимости земель  

по ФСО №7 и факторов влияния на арендную плату за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной  

или муниципальной собственности  

 

Элементы сравнения (факторы) из 
Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО N 7)", 
п. 22 

Учет при 

определении 
рыночной 
стоимости 

права 
собственност
и на 

земельный 
участок 

Учет при определении 
арендной платы за 

пользование земельным 
участком (Согласно 
Методике расчета АР) 

передаваемые имущественные права, 
ограничения (обременения) этих прав 

+ + 

условия финансирования состоявшейся 
или предполагаемой сделки купли-
продажи (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

+ - 

условия продажи (нетипичные для рынка 
условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные 
условия); 

+ - 

условия рынка (изменения цен за период 
между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

+ + 

вид использования и (или) зонирование; + + 

местоположение объекта; + + 

физические характеристики объекта, в 

том числе свойства земельного участка, 
состояние объектов капитального 
строительства, соотношение площади 

земельного участка и площади его 
застройки, иные характеристики; 

+ 

+ 

Но требуется уточнение 
состава данных факторов 
для ставок аренды 

 

экономические характеристики (уровень 
операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные 
характеристики); 

+ 

+ 
Но требуется уточнение 

состава данных факторов 
для ставок аренды 

наличие движимого имущества, не 

связанного с недвижимостью. 
+ - 

Источник: разработка автора c учетом [6] 
 

В методических целях дополнительно рассмотрены методические рекомендации, 
разработанные в 2002 и 2003 годах на основе не действующих в данный момент 
стандартов оценки [8, 11], поскольку в Распоряжении Минимущества РФ от 10.04.2003 

N 1102-р "Об утверждении Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости права аренды земельных участков" [8] впервые описаны методические 
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основы учета права аренды в расчете стоимости земельного участка по сравнению с 
правом собственности. 

В Распоряжении Минимущества РФ от 06.03.2002 N 568-р (ред. от 31.07.2002) 

"Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
земельных участков" [11] и в Распоряжении Минимущества РФ от 10.04.2003 N 1102-р 
"Об утверждении Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 

права аренды земельных участков" [8] выделены факторы влияния на размер арендной 
платы за пользование земельным участком, которые во многом совпадали с факторами 
формирования стоимости из ФСО №7 «Оценка недвижимости».  

Вместе с тем, в указанном документе впервые был выделен учет дополнительных 
факторов для определения стоимости аренды земельных участков на основе 
положений арендного договора по земельному участку: 

- период времени до окончания срока действия договора аренды; величина 
арендной платы, предусмотренная договором аренды;  

- порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения 

арендной платы, предусмотренные договором аренды;  
- необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с 

правом аренды; наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного 
участка;  

- наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового 

договора аренды земельного участка по истечении срока договора аренды) [8].  
В таблице 3, с учетом изложенных выше итогов рассмотрения нормативно-

правовых актов и методических источников, перечисленных на Рисунок  1, 

представлена обобщенная классификация факторов формирования размера арендной 
платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности 

 
Таблица 3 

Обобщенная классификация факторов влияния на размер арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности 

Группа факторов /факторы Источник 

Группа 1. Факторы идентификации земельного 
участка 

ЗК РФ 

1.1. кадастровый номер земельного участка ЗК РФ 

1.2. местоположение ЗК РФ 

1.3. площадь. 
ЗК РФ / Пересечение с п. 

2.1.2. 

Группа 2. Факторы, характеризующие 
физические характеристики земельного участка 

Методические указания о ГКО 

2.1. Общие сведения Методические указания о ГКО 

2.1.1. Категория земель (при наличии ее влияния), вид 
разрешенного использования 

Методические указания о ГКО 

2.1.2. Площадь земельного участка 
Методические указания о ГКО 
/ Пересечение с 1.3. 

2.1.3. Вид использования Методические указания о ГКО 

2.1.4. Коэффициент протяженности земельного 
участка по данным географических информационных 

систем (ГИС) 

Методические указания о ГКО 

2.1.5. Наличие обременении (ограничений) 
земельного участка 

Методические указания о ГКО 
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2.1.6. Характеристики застройки земельного участка Методические указания о ГКО 

2.1.7. Категория земель (при наличии ее влияния), вид 

разрешенного использования 
Методические указания о ГКО 

2.2. Дополнительные характеристики в 
зависимости от назначения земельного участка 

(см. Приложение 3 Методических указаний о 
ГКО) 

Методические указания о ГКО 

Группа 3. Факторы, характеризующие правовые 

характеристики земельного участка 
 

3.1. права на земельный участок, 
и ограничения этих прав, 

ЗК РФ 

3.2. разрешённое использование ЗК РФ 

3.3. принадлежность земельного участка к 

определённой категории земель 
ЗК РФ 

3.4. наличие права арендатора на передачу своих прав 
и обязанностей по договору аренды земельного 

участка третьим лицам 

Дополнительно согласно 
Методике расчета АР 

3.5. Условия договора аренды по земельному участку 
при его наличии 
3.5.1. период времени до окончания срока действия 

договора аренды; 
3.5.2. величина арендной платы, предусмотренная 
договором аренды; 

3.5.3. порядок и условия внесения (в том числе 
периодичность) и изменения арендной платы, 

предусмотренные договором аренды; 
3.5.4. необходимость получения согласия 
собственника на совершение сделки с правом аренды; 

3.5.5. наличие у арендатора права выкупа 
арендованного земельного участка; 
3.5.6. наличие у арендатора преимущественного права 

на заключение нового договора аренды земельного 
участка по истечении срока договора аренды). 

Методические Рекомендации 
№ 1102 
 

частичное пересечение 3.4. и 
3.5.4 

Группа 4. Факторы, характеризующие 
экономический потенциал земельного участка 

 

4.1. максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешённого строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 

ЗК РФ 

4.2. Возможность подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 

ЗК РФ 

4.3. необходимость и объем затрат на подготовку или 

восстановление хозяйственной деятельности на 
земельном участке; 
4.4. субсидии, предоставляемые арендатору за счет 

бюджета в целях поддержки деятельности, 
осуществляемой им на данном земельном участке; 
4.5. обстоятельства, имеющие значение для развития 

субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. охранных и защитных зон). 

(Согласно Методике расчета 

АР) 
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Группа 5. Факторы, характеризующие внешнюю 
среду земельных участков 

Описаны обобщенно в ст. 
26.1. Мет. Указаниях о ГКО 

Группа 6. Факторы, характеризующие 
непосредственное окружение и сегмент рынка 

объектов недвижимости 

Описаны обобщенно в ст. 

26.2. Мет. Указаниях о ГКО 

Источник: разработка автора 

 
Таким образом, при установлении арендной платы за пользование земельными 

участками на основе их кадастровой стоимости необходимо учитывать факторы 

влияния на размер арендной платы за пользование земельными участками, которые 
систематизированы и классифицированы в таблице 3. 

Данная классификация факторов позволяет финансово анализировать 

информацию о земельном участке: 
- компаниям-арендаторам земельных участков при наличии оснований, 

инициировать пересмотр арендной платы по договору аренды; 

- компаниям, претендующим на заключение нового договора долгосрочной 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, чтобы заранее учесть в финансовом планировании возможности 

корректировок по законным основаниям арендной платы, рассчитанной на базе 
кадастровой стоимости участков. 

- государственным и муниципальным структурам, ответственным за 

определение арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности.  

В рамках решения актуальной научной и народно-хозяйственной задачи по 

теоретическому обоснованию и разработке методов и инструментов расчета и 
корректировок арендных ставок (удельной арендной платы) земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, в данной статье была 

проведена систематизация ключевых факторов, влияющих на предельный размер 
экономически целесообразной для компании ставки долгосрочной аренды земельных 
участков, и разработана их классификация. 

Комплексный метод расчета ставок аренды для производственных и 
коммерческих целей земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, по нашему мнению, должен включать использование 

разработанной классификации в табл.3. в целях сбора и обработки информации для 
построения комплексной модели корректировки ставок аренды земельных участков [4, 
12]. 

В совокупности данный инструментарий позволит обеспечить в сфере 
финансово-экономических отношений государственных и муниципальных органов 

управления имуществом и субъектов бизнеса баланс интересов между минимальными 
потребностями региональных бюджетов и максимальными пределами арендных затрат 
с точки зрения финансовой устойчивости компаний. 
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The article discusses current issues of improving customs administration in the 
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commodity flows in the direction of the South and East, and promoting the development of 
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Социально-экономическое развитие России в современных условиях 

характеризуется разнонаправленной динамикой. С одной стороны, санкционное 
давление на Россию, длящееся с 2014 года, активная фаза которого началась в 2022 
году, затронуло все сферы экономики и отразилось на конкретных субъектах 

предпринимательской деятельности, в том числе задействованных во внешней 
торговле. Следствием введенных рядом зарубежных стран ограничений стало 
разрушение цепочек поставок российских товаров, глубокое изменение состава 

участников внешнеэкономической деятельности, а также структуры и направлений 
товаропотоков, следующих через таможенную границу Российской Федерации и в 
целом Евразийского экономического союза [10]. Цены на российскую нефть в 2023 г. 

и, как следствие, нефтегазовые доходы федерального бюджета, значительно снизились 
вследствие изменения рыночной конъюнктуры, применения дисконтов и мер по обходу 
санкционных ограничений [1]. Внешнеторговый оборот России сократился в 2023 г. на 

16,2%, экспорт – более чем на 28% [8]. В этих условиях обострились внутрироссийские 
проблемы, связанные с отставанием в области высоких технологий, углублением 
межрегиональных диспропорций, недостаточными темпами роста инвестиций в 

экономику страны, обусловленными ужесточением денежно-кредитной политики [7, 9]. 
С другой стороны после пандемии коронавируса и шока 2022 года экономика 

достаточно оперативно восстановилась, несмотря на значительную геополитическую 

напряженность, введение очередных международных санкций и ужесточение контроля 
за их соблюдением. В 2024 году наблюдается рост как нефтегазовых так и 
ненефтегазовых доходов бюджета (в целом рост по предварительной оценке за январь-

апрель 2024 г. составил 50,1%, нефетегазовых – 82,2%) [5]. Большинство участников 
внешнеэкономической деятельности адаптировалось к работе в условиях 
международных санкций, переориентировав логистические потоки в южном и 

восточном направлениях в целях активизации сотрудничества с дружественными 
странами и реализации программ импортозамещения [2]. 
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В целях нивелирования негативных последствий введенных санкций 

Президентом РФ и Правительством РФ был реализован комплекс мер по обеспечению 
экономической безопасности, технологического суверенитета и социальной 

защищенности населения, переориентации товарных потоков в направлении Юга и 
Востока, содействию развитию внешней торговли: 

- введен первоочередной порядок совершения таможенных операций и принятия 

решений о выпуске товаров по перечню критически значимого импорта; 
- оптимизирована система управления рисками в части кардинального 

сокращения количества случаев проведения таможенных досмотров в отношении 

продукции первоочередного импорта и продовольственной продукции, изменения 
критериев включения участников ВЭД в категорию среднего уровня риска (данная 
категория участников ВЭД обеспечивает свыше 80 процентов ввозимых товарных 

партий и свыше 90 процентов уплачиваемых в бюджет таможенных платежей); 
- введены временные ограничения на вывоз широкой номенклатуры товаров 

иностранного производства, лесоматериалов, инертных газов, медицинской 

продукции, промышленного оборудования, микроэлектроники [6]. 
Существенно активизирована работа по внедрению перспективных таможенных 

технологий и обеспечения функционирования новых логистических маршрутов, в 
рамках которой Федеральной таможенной службой проводится регулярный мониторинг 
ситуации в пунктах пропуска анализируется их пропускная способность, 

вырабатываются решения, направленные на решение возникающих проблем, 
осуществляется оперативное перераспределение штатной численности и имеющихся 
технических средств, взаимодействие с операторами морских портов, перевозчиками, 

стивидорами, направленные на минимизацию скопления в пунктах пропуска 
транспортных средств, развитие новых логистических маршрутов, организацию новых 
способов перемещения товаров, разрабатываются меры по оптимизации процессов 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в пунктах 
пропуска. Основные реализованные в рамках данной работы мероприятия связаны с: 

- переводом работы таможенных постов в пунктах пропуска на круглосуточный 

режим работы, перераспределением и добавлением штатной численности на наиболее 
загруженные направления, в первую очередь на дальневосточное и южное (при том, 
что расположенные на приоритетных направлениях пункты пропуска изначально не 

проектировались под текущие значительные объемы грузооборота); 
- реализацией концепции «интеллектуальных пунктов пропуска», основными 

элементами которых являются: система электронной очереди, автоматизированный 

весогабаритный контроль и считывание номеров транспортных средств; применение 
портальных инспекционно-досмотровых комплексов для потокового сканирования 
транспортных средств, осуществление видеомониторинга ситуации в пункте пропуска, 

режим «зеленого коридора», т.е. безостановочного движения транспортных средств, в 
отношении которых не выявлены риски нарушения требований таможенного 
законодательства; 

- полномасштабной цифровизацией деятельности таможенных органов на всех 
этапах контроля за перемещением товаров через таможенную границу, базирующейся 
на применении технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска 

товаров, электронного декларирования и выпуска транзитных партий товаров, 
технологий электронной очереди и применения электронных навигационных пломб в 
пунктах пропуска [3]. 

Оживление в 2023 г. внешней торговли привело к увеличению импортных 
поставок товаров и существенному росту объемов таможенных платежей, взимаемых 
при ввозе. При этом доля платежей от экспорта существенно сократилась. Это 

обусловлено как завершающимся этапом реализации налогового маневра, а также 
изменением конъюнктуры экспортных рынков, которые привели к снижению объемов 
поступления таможенных платежей от вывозной таможенной пошлины.  

Основные особенности финансово-экономических аспектов таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности в этих условиях определены 
новыми мерами регулирования внешней торговли, которые в свою очередь оказывают 
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значимое влияние на результаты собираемости таможенных пошлин и налогов. 

Законом о бюджете на 2024 г. предусмотрены доходы от поступления таможенных 
пошлин и налогов от внешнеэкономической деятельности в размере более 7 трлн руб., 
при этом бюджет прогнозируется дефицитным, что обусловливает необходимость 

реализации комплекса мер по совершенствованию инструментов и методов 
таможенного администрирования в части формирования доходной части федерального 
бюджета. Данные об основных налоговых доходах федерального бюджета, 

прогнозируемых в 2023–2026 годах, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Данные об основных доходах федерального бюджета от 
внешнеэкономической деятельности, прогнозируемых в 2023–2026 гг. [4] 

Наименование 
Оценка 
2023 года 

2024 год 2025 год 2026 год 

НДС на товары, ввозимые на 
территорию Российской 
Федерации 

4 515 260,2 4 790 009,1 4 950 741,5 5 146 284,9 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

ввозимым на территорию 
Российской Федерации 

151 142,4 170 223,1 178 598,3 180 608,0 

Вывозные таможенные 

пошлины 
1 407 827,0 1 467 010,8 830 262,1 833 699,8 

Ввозные таможенные пошлины 1 102 166,9 1 181 875,3 1 223 722,9 1 268 681,1 

 
Одно из ключевых значений имеет работа по контролю обоснованности льгот по 

уплате таможенных платежей. Общая сумма предоставленных в 2023 году льгот по 

уплате таможенных платежей составила 490,95 млрд. рублей, основная доля которых 
приходилась на льготы в отношении налогоемких категорий товаров (природного газа, 
медицинских изделий, морских судов, технологического оборудования, аналоги 

которого не производятся в России) [8]. При этом более 10 процентов от начисляемых 
при декларировании таможенных платежей не взимается в силу различных льгот и 
преференций по их уплате. Все чаще в рамках финансовой поддержки бизнеса 

применяются инструменты освобождения от уплаты таможенных платежей. За счет 
адресной целевой поддержки такой механизм позволяет достигать большего 
результата с точки зрения развития экономики. В текущих условиях развития 

российской экономики назрела необходимость кардинального пересмотра технологии 
администрирования льгот по уплате таможенных платежей – необходимо обеспечить 

переход от системы снижения затрат импортеров к целевому возмещению затрат 
участников государственных программ, в т.ч. путем субсидирования. Такие цели могут 
быть поставлены в зависимости от стратегических приоритетов государственных 

проектов.  
Требует оптимизации и механизм предоставления целевых льгот. Его 

совершенствование представляется целесообразным по следующим направлениям:  

- во-первых, повышение со стороны таможенных органов скорости и точности 
выбора объектов контроля льготных товаров. На фоне существенного роста количества 
получателей льгот по уплате таможенных платежей и информации о них уже сегодня 

при выборе объектов контроля необходимо применять риск-ориентированный подход, 
что позволит снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес и 
оптимизировать трудозатраты таможенных органов, сконцентрировать их усилия на 

пресечении наиболее сложных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин и 
налогов; 

- во-вторых, переход на риск-ориентированный подход при выдаче 

федеральными органами исполнительной власти разрешений на применение льгот. 
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Реализуемая в настоящее время межведомственная система электронного 
взаимодействия позволяет объективно оценивать риски нецелевого использования 
товаров.  

В данном контексте следует отметить и необоснованно широкий спектр 
возможностей, предусмотренных нормативными актами ЕАЭС, по введению льгот по 
уплате ввозной таможенной пошлины по заявкам государств-членов в отношении 

промышленной продукции зарубежных предприятий, что препятствует активизации 
промышленной кооперации в ЕАЭС, в первую очередь – в отраслях, генерирующих 
длинные цепочки добавленной стоимости и кумулятивный эффект для смешанных 

отраслей. Наиболее показательным примером является продолжающееся по решению 
совета ЕЭК инициированное Казахстаном применение тарифных льгот при временном 
ввозе самолетов пассажировместимостью от 110 до 300 чел., используемой для закупки 

самолетов из недружественных стран и приводящей к снижению востребованности на 
внутреннем рынке ЕАЭС продукции российской авиационной промышленности. 

Также следует констатировать необходимость модернизации преференциальной 

системы Евразийского экономического союза, играющей ключевую роль в 
выстраивании торговой политики Союза. Глобальная трансформация мировой 

экономики, экономический рост стран Юго-Восточной Азии обусловили сокращение 
перечня стран-бенефициаров Единой системы тарифных преференций, из 
соответствующих списков было исключено 2 наименее развитые страны и 75 

развивающихся стран (в том числе ключевые внешнеторговые партнеры ЕАЭС – 
Бразилия Индия, Китай). При этом активизировались процессы заключения новых 
соглашений о свободной торговле, в том числе с исключенными странами. В условиях 

масштабных экономических санкций, введенных странами Запада преимущественно в 
целях ослабление российской экономики, ее технологического суверенитета, 
критически значимым является всестороннее углубление торгово-экономического 

сотрудничества с дружественными странами путем формирования новых 
преференциальных торговых режимов, базирующихся на соглашениях о создании зон 
свободной торговли. Преимуществами такого типа соглашений, в отличие от Единой 

системы тарифных преференций, является возможность «точечного» формирования 
системы преференций на определенную номенклатуру товаров, сохранении базового 
уровня ставок ввозных пошлин на отдельные «чувствительные» товарные группы, 

согласования переходного периода снижения ставок, что позволяет учесть 
возможности, потребности и риски рынков договаривающихся сторон [6]. 

Совершенствование преференциальной системы ЕАЭС видится в обеспечении 

возможности применения в рамках соглашений о создании зон свободной торговли 
нового типа торгово-экономических инструментов: двусторонних защитных мер, 
которые могут применяться в форме приостановления снижения ставок ввозных 

таможенных пошлин, а также триггерных мер, предоставляющих ЕЭК возможность 
применения базовых ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС в случае превышения 
объемов импорта по «чувствительным» товарным группам. В условиях перемещения 

центра развития мировой экономики в Юго-Восточную Азию особое значение 
приобретает реализация таких инструментов регулирования в рамках соглашений не 
только с ключевыми странами-торговыми партнерами (КНР, Индией, Ираном, 

Индонезией, ОАЭ), но и ведущим их объединением – АСЕАН. 
Помимо расширения цифровых технологий и применения новых инструментов 

контроля важным направлением совершенствования деятельности таможенных 

органов является развитие института принятия предварительных решений в сфере 
таможенного дела. Ключевая задача такой модернизации – обеспечить расширение 
практики выдачи предварительных решений и интегрировать данный институт 

таможенного регулирования в систему управления рисками, что даст возможность 
сокращения сроков проведения таможенного контроля на этапе декларирования 
товаров, расширить практику применения автоматических технологий контроля. За 

последние годы наибольшее развитие данный институт получил в части принятия 
предварительных решений о классификации товаров, в частности, внедряется 
обязательное проведение таможенной экспертизы, дифференцируются сроки выдачи 
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предварительных решений, сокращается количество оснований для отказа в их 

выдаче, обеспечивается возможность автоматического контроля при принятии 
предварительных решений.  

Существенно повысить эффективность таможенного контроля позволит 

модернизация технологий совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля по ключевым таможенным процессам, связанным с выпуском 
товаров и операциям, которые имеют наибольший конфликтный потенциал, т.е. 

вероятность оспаривания решений таможенных органов в административном либо 
судебном порядке. Необходима выработка предложений по изменению нормативно-
правовой базы и доработке программных средств, оптимизации трудозатраты 

таможенных органов, повышению законность принимаемых решений. Особое значение 
этот вопрос имеет в части контроля таможенной стоимости товаров ввозимых товаров. 
На сегодняшний день уже структурированы и детально описаны основные действия 

выпускающих инспекторов центров электронного декларирования при проведении 
проверки достоверности заявления таможенной стоимости до выпуска товаров. 

Основная проблематика обусловлена большим количеством проверочных действий. В 
текущих условиях ключевыми направлениями совершенствования алгоритма контроля 
таможенной стоимости являются: 

- использование экспертных заключений при проведении контроля таможенной 
стоимости; 

- расширение номенклатуры товаров для проведения ценовых исследований; 

- автоматизация системы поддержки принятия решений для выпускающих 
инспекторов центров электронного декларирования; 

- автоматизация контроля сроков принятия решений при проведении 

дополнительных проверок; 
- уточнение в нормативных актах ЕАЭС условий признания сведений о 

таможенной стоимости недостоверными; 

- расширение степени автоматизации контроля таможенной стоимости 
вывозимых товаров, что особенно актуально в связи с введением в 2023 г. системы 
гибких вывозных таможенных пошлин на широкую номенклатуру товаров с привязкой 

к курсу рубля для защиты внутреннего рынка (практикой плавающих таможенных 
пошлин в настоящее время охвачено свыше половины всей товарной номенклатуры). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перед таможенными органами в 

условиях усиления санкционного давления стоит сложная задача обеспечения 
выполнения задания по поступлению доходов федерального бюджета от таможенных 
платежей при одновременном продолжении содействия развитию внешней торговли и 

помощи участникам внешнеэкономической деятельности, углублении торгово-
экономического сотрудничества с дружественными странами. Ключевыми 
направлениями решения данной задачи являются: 

- изменения подходов к администрированию льгот по уплате таможенных 
пошлин и налогов в части отмены экономически необоснованных льгот на 
высокотехнологичные товары, производимые на внутреннем рынке ЕАЭС, перехода от 

системы снижения размеров подлежащих уплате таможенных платежей для импортеров 
к целевому возмещению затрат, внедрения риск-ориентированного подхода при 
выдаче федеральными органами исполнительной власти разрешений на применение 

льгот, четкого определения критериев выбора объектов контроля, основанных на 
оценке риска нарушения таможенных правил, создания эффективного механизма 
снятия условно выпущенных товаров с контроля; 

- модернизация преференциальной системы ЕАЭС в части обеспечения 
возможности применения в рамках соглашений о создании зон свободной торговли 
двусторонних защитных мер в форме приостановления снижения ставок ввозных 

таможенных пошлин, а также триггерных мер, предоставляющих ЕЭК возможность 
применения базовых ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС в случае превышения 
объемов импорта по «чувствительным» товарным группам; 

- донастройка института предварительных решений в сфере таможенного дела в 
целях расширения охвата как можно большего количества товарных партий такими 
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решениями, введения ситуаций обязательного получения предварительных решений и 
их интеграции в систему управления рисками; 

- повышение эффективности системы контроля таможенной стоимости в части 

развития и автоматизации системы поддержки принятия решений для выпускающих 
инспекторов ЦЭДов, расширения практики проведения ценовых исследований и 
привлечения экспертов к проведению контроля таможенной стоимости, повышения 

степени автоматизации контроля таможенной стоимости вывозимых товаров, внесения 
изменений в правовую базу ЕАЭС в части четкого закрепления условий признания 
сведений о таможенной стоимости недостоверными;  

- совершенствование процессов осуществления контроля классификации и 
страны происхождения товаров, применения льгот по уплате таможенных платежей, 
определения и контроля таможенной стоимости товаров в целях повышения законности 

принимаемых решений, совершенствования данных процессов на основе 
организационных решений, внесения изменений в нормативно-правовые акты, 
доработки программных средств. 
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Тип кредитной политики организаций – интегрированный индикатор многих 

аспектов ее финансового механизма и базисный компонент ее финансовой политики. 
За последние три года все они претерпели значительные изменения – как на основе 

общегосударственных реформ, так и исходя из целей и приоритетов, которые являются 
важными для самой коммерческой структуры. Изменились не только условия ведения 
бизнеса в обстоятельствах внешнеэкономического диктата, трансформировались и 

цели самих организаций: все чаще среди них выделяются общегосударственные, 
социальные, благотворительные и аналогичные направления в работе. Таким образом 
реализуется взаимосвязь целевых установок государства и отдельных 

предпринимателей, на базе взаимовыгодного функционирования в динамичной 
рыночной среде.  

Самые масштабные изменения затронули в организациях ценовую, затратную, 

сбытовую политику, в том числе и на основе современных цифровых решений, но 
«элементы финансовой политики по сути своей являются отдельными политиками 
организации, которых объединяет финансовая сущность. В зависимости от типа 

организации каждый из элементов может приобретать различную степень важности, 
могут изменяться методы и инструменты разработки» [5].  

Все плановые решения коммерческой организации проецируются на систему 
взаимоотношений с потребителями товаров и услуг, внося корректировки в систему их 
кредитования. Этим поддерживается постоянный кругооборот средств организации, 

повышается ее финансовая устойчивость и снижается вероятность инициирования 
банкротства. Таким образом, тип кредитной политики организации – это обобщающий 
и многоаспектный показатель как внешних, так и внутренних финансовых параметров 

деятельности предпринимательской структуры, от макроэкономических (системы 
налогообложения деятельности организации, темпа инфляции, динамики роста отрасли 
и пр.) до локальных (например, скидок и наценок отдельным потребителям, степени 

информированности о их финансовом состоянии, уровня организации контрольной и 
претензионной работы и пр.).  

Для оценки интенсивности формирования и погашения дебиторской 

задолженности организаций в отечественной экономике представляется 
целесообразным ориентироваться на предшествующий интервал в три года: именно в 
течение этого периода произошли важные политические и экономические события, 

повлиявшие на систему кредитования потребителей в отечественной экономике. В 
таблице 1 [10] приведены сведения о динамике дебиторской задолженности 
организаций за период 2021-2023 гг.  

 
Таблица 1 

Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) (на конец года, млрд. рублей) 

Год 

Дебиторская 

задолженность 
из нее: 

всего просроченная 
задолженность покупателей и заказчиков 

всего просроченная 

2021 73 809 3 063 32 321 2 190 

2022 86 329 4 403 36 616 3 343 

2023 104 770 5 265 43 586 3 843 

 
В течение указанного периода активно трансформировалась финансовая система 

на макро- и микроуровнях. Для оценки колеблемости уровня просроченной 

задолженности организаций на основании данных таблицы 1, в таблице 2 представлен 
анализ динамики дебиторской задолженности за 2021-2023 гг. 
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Таблица 2 

Анализ динамики дебиторской задолженности организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) (на конец года) 

Год Доля 
просроченной 
задолженност

и в совокупной 
величине,% 

Индекс роста 
доли 
просроченной 

задолженност
и в совокупной 
величине, 

пункты 

Доля 
просроченной 
дебиторской 

задолженност
и покупателей 
и заказчиков в 

ее совокупной 
величине,% 

Индекс роста доли 
просроченной 
дебиторской 

задолженности 
покупателей и 
заказчиков в ее 

совокупной 
величине, пункты 

2021 4,15 - 6,77 - 

2022 5,10 2022/2021: 
1,22 

9,13 2022/2021:  
1,34 

2023 5,02 2023/2022:  
0,98 

8,82 2023/2022: 
0,96 

 
Таким образом, можно отметить две тенденции в течение рассматриваемого 

периода: в 2022 году произошел существенный рост (особенно в части задолженности 

покупателей и заказчиков) в совокупной величине дебиторской задолженности, однако 
к 2023 эта тенденция изменилась, и наблюдалось некоторое понижение доли 
просроченной задолженности в ее суммарной величине. Это дает основание заключить 

об определенной адаптации системы взаимоотношений организаций и потребителей в 
обновленных условиях выстраивания своих финансовых взаимоотношений.  

В 2024 году трансформация рыночной системы на новых принципах и подходах 

продолжается, что вызывает дальнейшую корректировку системы финансирования и 
инвестирования на уровне отдельных предпринимательских структур, в том числе и 
типа кредитования потребителей и механизма его контроля. Поэтому важно 

систематизировать те факторы, которые определяют этот тип (агрессивный, умеренный 
или консервативный, а также их смешанные формы), чтобы их ранжировать по 
приоритетности для конкретной организации, в таком случае плановые финансовые 

решения будут более аргументированы – как для самого хозяйствующего субъекта, так 
и для всех сопряженных экономических агентов.  

Выбираемый и поддерживаемый в течение длительного времени тип кредитной 

политики организации во многом определяется стабильностью ее финансового 
положения: если у фирмы есть средства для финансирования текущих потребностей и 

накопления на случай непредвиденных экономических затруднений, она 
ориентирована на агрессивный тип кредитной политики, поскольку такая позиция 
расширяет рыночный сегмент и увеличивает потенциальный положительный денежный 

поток.  
Таким образом, стабильные коммерческие организации, с существенным запасом 

финансовой прочности, предпочитают позицию активного кредитования потребителей 

и в реалиях 2024 года: «агрессивный тип кредитной политики (агрессивный по 
отношению к конкурентам, мягкий по отношению к покупателям, заказчикам) основной 
целью ставит увеличение дополнительной прибыли за счет максимизации объема 

реализации продукции в кредит» [12, С. 395]. Именно наличие чистой прибыли 
позволяет организации заниматься долгосрочным планированием: даже при 
трансформации экономических обстоятельств, всегда есть необходимые ресурсы для 

сохранения финансовой стабильности и экономической безопасности.  
Прибыль – основной параметр эффективности работы организации, поэтому 

оценка прибыльности в предшествующем периоде – первый шаг для рассмотрения 

рациональности типа кредитной политики. Так, «предприятия РФ в 2023 году получили 
сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 33 трлн 306,3 млрд 
рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 

12,6%)» [7].  
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Рост прибыли организаций сохранился и в 2024 году: «предприятия РФ в январе-

мае 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 
13 трлн 043,7 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года» [8]. Есть основания предполагать сохранение такой позитивной тенденции в 
течение всего года.  

Рост прибыли организаций масштабно влияет на макро- и микроэкономические 

процессы, в том числе и перспективные. Так, в 2025 году будет повышена ставка 
налога на прибыль до 25%, что является знаковым событием: ставка была стабильна в 
течение длительного времени. «Как отмечается в сопроводительных документах, 

повышение общей налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 25% связано 
с необходимостью обеспечения справедливой налоговой нагрузки в условиях 
санкционного давления на экономику страны» [3]. Государство оперирует 

необходимостью увеличения финансовых ресурсов для решения геополитических 
задач, при этом основания для такого роста вполне очевидны.  

На децентрализованном уровне повышение налоговой ставки приведет к 

определенному сокращению внутреннего финансового ресурса организаций, при этом 
можно ожидать позитивный экономический эффект на макроуровне для ряда 

организаций: государство получит возможность усилить перераспределение в части 
поддержки наиболее значимых отраслей экономики.  

Те организации, которые при формировании системы взаимоотношений 

ориентировались на размер своей накопленной прибыли, должны оценить возможность 
сохранения прежней системы взаимоотношений с потребителями, особенно если на 
финансовую стабильность предпринимательской структуры существенно влияют и 

другие внешние факторы, помимо налогообложения.  
Из этих факторов, формирующих тип кредитной политики, целесообразно 

выделить сложность и разветвленность системы взаимоотношений с потребителями. 

Чем ближе к ним в финансовом (расчетном) плане находится поставщик, тем легче 
оценить взаимное влияние их финансового состояния. «Усложнение деловых 
отношений с контрагентами и условий внешней среды требуют от экономических 

субъектов применения более совершенных инструментов экономической диагностики 
в отношении обязательств» [1, С. 325]. Если расчетная система представлена целым 
рядом финансовых звеньев (например, кредитование посредством банковской 

системы), разработка кредитной политики должна проходить с учетом финансового 
состояния всех входящих элементов.  

Аналогично влияет и фактор диверсификации потребителей 

предпринимательской структуры, поскольку важным направлением кредитной 
политики организации является разработка и обоснование стандартов 
кредитоспособности, которые «определяют минимальный уровень кредитоспособности 

претендента на получение продукции предприятия в кредит (с отсрочкой платежа). 
Стандарты кредитоспособности представляют собой минимальную финансовую 
устойчивость, которую должны иметь покупатели для того, чтобы претендовать на 

получение возможности отсрочки платежа» [2, С. 78]. Если потребители организации 
сходны по существенным экономическим параметрам, корректировать кредитную 
политику становится значительно проще: достаточно выявить ключевую тенденцию 

финансового состояния контрагентов, чтобы на ее основе трансформировать или 
сохранить тип кредитования потребителей.  

Важно при этом распределять партнеров по зонам возникновения риска 

неплатежеспособности в перспективе, в том числе и при учете государственных 
приоритетов и задач. «Применение риск-ориентированного подхода позволяет выявить 
наиболее рискогенных контрагентов, а также определить частоту проверок в 

зависимости от зоны риска: контрагенты, находящиеся в зоне повышенного риска, 
будут подвергнуты более частым и комплексным проверкам, чем контрагенты в зоне с 
невысоким риском» [9, С. 48]. Однако не всегда можно правильно оценить степень 

влияния всех факторов на рискованность деятельности конкретной организации, 
поэтому важно сосредоточить усилия на тех из них, которые максимально 
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прогнозируемы ввиду устойчивых экономических тенденций, например, на базе роста 

или сокращения определенных отраслей в отечественной промышленности.  
Те риски, которые слабо прогнозируемы, заставляют относить потенциальных 

партнеров к условно-неплатежеспособным. Не всегда можно предугадать действия 

зарубежных партнеров, а также динамику потребительского спроса внутри страны: в 
реалиях экономической ситуации 2024 года факторы и причины возникновения 
финансовых рисков во многом связаны с внешней экономической и геополитической 

обстановкой. «Однако компании отрасли самостоятельно принимают решения 
относительно поведения в условиях неопределенности, ввиду чего они могут 
нивелировать возникновение очередных рисков по внутренним причинам, например, 

по причинам неплатежеспособности по кредитам» [6, С. 12]. 
Отсюда повышается значимость такого фактора формирования типа кредитной 

политики, как наличие или отсутствие сбалансированной системы контроля за 

действиями потребителей согласно установленным графикам выполнения 
обязательств. Обычных схем взыскания в 2024 году может оказаться недостаточно, что 

вызывает необходимость создания уровневой системы оценки расчетно-платежной 
дисциплины, в этом направлении «применение инструментов контроллинга дает 
возможность снизить убытки, которые организация может получить в случае 

выстраивания неэффективной кредитной политики» [13, С. 22].  
Следует выделить и еще один макроэкономический параметр, влияющий на 

систему кредитования в организации. Речь идет о региональных формах контроля и 

взыскания задолженности, которые дифференцированы по Субъектам Федерации и 
Федеральным Округам. В Ростовской области организациям следует учитывать 
Положения Постановления Правительства Ростовской области от 25.03.2024 № 179 «Об 

утверждении Плана мероприятий по взысканию дебиторской задолженности по 
платежам в областной бюджет, пеням и штрафам по ним» [4]. В этом документе первым 
пунктом предлагаемого Плана указано «выявление факторов, влияющих на 

образование просроченной дебиторской задолженности по доходам», что крайне важно 
ввиду высокой дифференциации текущего экономического состояния российских 
регионов. Далее областная администрация намечает переход к мероприятиям по 

урегулированию неплатежей в досудебном порядке, и только после этого к действиям, 
направленным на принудительное взыскание просроченной дебиторской 
задолженности. В Плане предусмотрены мероприятия по наблюдению, которые 

применяются в случае изменения имущественного положения должника, при этом 
имеются существенные основания предполагать восстановление его 
платежеспособности в перспективе.  

План мероприятий по взысканию дебиторской задолженности в Ростовской 
области разработан с учетом итогов работы организаций в 2023 году. В таблице 3 [11] 
представлены финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций в 

январе-декабре 2023 года, дано сопоставление с аналогичными показателями по 
другим субъектам Российской Федерации.  

 

Таблица 3 
Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 

 в январе-декабре 2023 года 

Регион Сальдированный 
финансовый результат 

В том числе убыток 

млн 
рублей 

в% к 
январю-
декабрю 

2022* 

сумма 
убытка, 
млн 

рублей 

удельный вес 
убыточных 
организаций,% 

Республика Адыгея  6 094,8 94,7 2 147,6 28,6 

Республика Калмыкия  2 646,7 - 518,9 38,3 

Республика Крым  19 474,1 98,8 27 842,5 36,2 

Краснодарский край  970 372,4 172,8 100 552,5 22,5 

Астраханская область  198 639,0 90,7 11 307,8 37,2 
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Волгоградская область  125 019,7 142,7 8 007,1 25,5 

Ростовская область  302 918,4 в 2,1 р. 25 557,3 20,0 

г. Севастополь  1 603,2 177,5 5 662,6 33,0 

* Темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций, прочерк означает, 

что в одном или в обоих из сопоставляемых периодов был получен отрицательный 
финансовый результат [11] 

  

Приведенные сведения дают основание заключить: в донском регионе 
наблюдался самый значительный рост сальдированного финансового результата среди 
представленных (в 2,1 раза), а удельный вес убыточных организаций (причиной чего 

чаще всего и выступает накопление просроченной задолженности, переходящей в 
просроченную и безнадежную) – самый низкий из всех отраженных в таблице – 20%. 
Это означает, 80% средних и крупных областных организаций успешно преодолевают 

свои экономические затруднения и отвечают на новые вызовы рыночной среды 
адаптацией своей платежно-расчетной системы. Во многом такое положение 

определено активной позицией государственных управляющих органов на 
региональном уровне: именно своевременное обнаружение потенциально опасных 
факторов позволяет сбалансировать областную экономику без ущерба ее 

производственному потенциалу.  
Поэтому организации в настоящее время должны проводить реформирование 

своей системы финансирования и инвестирования, при учете тех постановлений и 

программ, которые реализуются на уровне Субъекта Федерации. Региональные власти 
активно задействованы в системе общегосударственной стабилизации, исходя из 
актуальных факторов экономической ситуации. Особенно важно это для тех 

коммерческих структур, которые функционируют в приоритетно-выделяемых отраслях 
(например, оборонная промышленность или сфера IT-технологий).  

Таким образом, кредитная политика коммерческих организаций в 2024 году 

определена комплексным влиянием трансформации правового регулирования 
деятельности предпринимательских структур (особенно в части налогообложения), 
региональными программами сохранения финансовой стабильности и ключевыми 

внутрипроизводственными показателями работы – от величины имеющихся резервов 
до дифференциации различных категорий потребителей по существенным 
экономическим параметрам.  
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Данная работа освещает инновационные методические подходы к управлению 

энергозатратами промышленных предприятий. Автор актуализирует специфику 

реализации различных концепций, отражающих управление затратами ресурсов, в том 
числе, и энергетических. Для полноценного иллюстрирования актуальности проблемы 
приводятся аналитические таблицы потребления энергоресурсов в РФ и динамика их 

использования за несколько лет. 
Автором определяется специфика реализации экономических методов в 

использовании предприятием ресурсов, подходя к исследуемому понятию «точка 
безразличия». В ходе работы изучаются методы математического, статистического и 
качественного анализа данных, полученных в ходе исследования ресурсозатрат 

предприятия и выявления экономической эффективности использования 
энергетических ресурсов. Точка безразличия рассматривается как некая отправная 
позиция, которая позволяет определить основные факторы производства, влияющие 

на энергозатратность. При этом в качестве основной задачи рассматривается 
минимизация затрат энергетических расходов и поиск путей предотвращения 
кризисных ситуаций на производстве. 

Исходя из вышесказанного, основной целью работы является выявление 
наиболее эффективных методических подходов, которые на настоящий момент 
используются в управлению энергетическими затратами. Объектом исследования 
являются энергетические затраты промышленного предприятия, предметом ̶ 

управление подобными затратами. 
  

Ключевые слова: энергоэффективность, точка безразличия, оперативное 
управление производственной программой, методическое обеспечение, использование 
ресурсов, энергозатраты, государственная программа, производственный менеджмент 
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This work highlights innovative methodological approaches to energy management 
of industrial enterprises. The author updates the specifics of the implementation of various 
concepts reflecting the management of resource costs, including energy. To fully illustrate 

the relevance of the problem, analytical tables of energy consumption in the Russian 
Federation and the dynamics of their use over several years are provided. 

The author defines the specifics of the implementation of economic methods in the 

use of resources by an enterprise, approaching the concept of "point of indifference" under 
study. In the course of the work, methods of mathematical, statistical and qualitative 
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analysis of data obtained during the study of the resource consumption of the enterprise 
and the identification of the economic efficiency of the use of energy resources are studied. 
The point of indifference is considered as a kind of starting point, which allows us to 

determine the main factors of production that affect energy consumption. At the same time, 
minimizing energy costs and finding ways to prevent crisis situations in production are 
considered as the main task. 

Based on the above, the main purpose of the work is to identify the most effective 
methodological approaches that are currently used in energy cost management. The object 
of the study is the energy costs of an industrial enterprise, the subject is the management 

of such costs. 
  
Keywords: energy efficiency, point of indifference, operational management of the 

production program, methodological support, resource use, energy consumption, state 
program, production management. 

 

 
Вопросы энергоэффективности промышленного производства всегда находятся 

в зоне внимания как государства, так и собственников и менеджеров промышленных 
предприятий. В 2021 году президент РФ обозначил острую актуальность данной 
проблемы, аргументируя это влиянием использования энергоресурсов на окружающую 

среду. Чем более эффективно используются энергоресурсы, тем меньше происходит 
выбросов в атмосферу при производстве электроэнергии и газа. Аналогичная ситуация 
имеет место и при потреблении энергоресурсов, когда сокращение использования 

электроэнергии и газа в промышленном производстве уменьшает выбросы 
промышленных отходов в атмосферу. Таким образом, задача снижения 
энергоэффективности актуальная как для предприятий энергетической сферы, так и 

для сферы промышленности, где энергоресурсы занимают существенную долю в 
структуре себестоимости продукции. 

Ориентируясь на актуальность вышеобозначенной проблемы, необходимо 

определить категориальный аппарат исследования. Основной целью работы является 
выявление наиболее эффективных методических подходов, которые на настоящий 
момент используются в управлении энергетическими затратами. Объектом 

исследования являются энергетические затраты промышленного предприятия, 
предметом ̶ управление подобными затратами. 

Для того, чтобы цель была достигнута, необходимо решить ряд задач: 

1. Актуализировать проблему использования энергетических ресурсов на 
предприятиях; 

2. Определить содержание управления энергетическими ресурсами на 
промышленных предприятиях; 

3. Выявить наиболее эффективные методические подходы к управлению 

ресурсами. 
В работе мы использовали публикации современных авторов, посвященные 

использованию энергетических ресурсов на промышленном предприятии (А. П. Дзюба, 

А. В. Семиколенов), исследования методики управления энергетическими ресурсами 
(В. А. Кокшаров, Ж. А. Мингалева). 

Теоретико- методологический анализ данных источников позволил раскрыть 

тему исследования и определить ключевые моменты данной статьи.  
Проблема использования энергетических ресурсов на предприятиях. 
В России разработана и утверждена государственная программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. В 2021 году президент дал 
установку правительству РФ актуализировать содержание данной программы и 
продлить ее действие до 2035 года [8]. 

Промышленные предприятия за последние 10 лет активно работали над данной 
задачей. В таблице 1 представлены данные о динамике показателей эффективности 
использования газа и электроэнергии. 
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Таблица 1 

Данные об энергоэффективности РФ за 2013 ̶ 2022 годы 

Показа- 
тель/ 
год 

ВВП, млрд. 
руб 

Потребление 
электро-
энергии, 

млн.кВт.ч 

Потреблени

е 
природного 
газа, 

млрд.куб.м 

Электроемкост
ь, кВт.ч/руб 

Газоемк
ость, 
млрд.ку

б.м/руб 

2013  72 985,70   1 054 822,60     424,90  0,014 0,006 

2014  79 030,00   1 064 956,10     422,20  0,013 0,005 

2015  83 087,70   1 059 798,70     408,70  0,013 0,005 

2016  85 616,10   1 077 948,40     420,60  0,013 0,005 

2017  91 843,20   1 089 104,70     431,10  0,012 0,005 

2018  103 861,70   1 108 134,00     454,50  0,011 0,004 

2019  109 608,30   1 110 050,30     444,30  0,010 0,004 

2020  107 658,10   1 085 045,10     423,50  0,010 0,004 

2021  135 294,90   1 135 352,90     474,60  0,008 0,004 

2022  153 435,20   1 153 595,00     408,00  0,008 0,003 

Таблица составлена автором по результатам анализа источников [2], [8] 

 
Как видно из таблицы 1, в 2013 году на 1 рубль ВВП приходилось 0,006 млрд. 

куб. м. потребления природного газа. В 2022 году этот показатель снижается до 0,003 

млрд. куб. м. Это, безусловно, указывает на повышение эффективности потребления 
природного газа.  

Аналогичная ситуация складывается и в сфере потребления электроэнергии. 

Если в 2013 году на 1 рубль ВВП приходилось 0,014 млн. кВт. ч потребления 
электроэнергии, то к 2022 году этот показатель уменьшается до 0,008 млн. кВт. ч. 

Несмотря на ярко выраженную положительную динамику, президент РФ 

отмечает, что российская экономика имеет очень значительный резерв роста 
энергоэффективности производства, и оценивает этот резерв на уровне порядка 30% 
от текущего энергопотребления. Все это свидетельствует об актуальности 

исследований в сфере энергопотребления. 
Содержание управления энергетическими ресурсами на промышленных 

предприятиях. 

В последнее десятилетие проводится большое количество исследований по 
данной проблеме. Данная задача решалась в контексте повышения точности 

планирования электроэнергии и газа в работах Н. В. Киреевой [4], с позиции 
оптимизации энергопотребления на уровне регионов – в работах А. П. Дзюбы[2], идея 
экономии затрат на электроэнергию за счет выравнивания сменного задания по часам 

суток исследовалась в работах И. А. Соловьевой [10] 
Как отмечают А. П. Дзюба и А. В. Семиколенов [3] в первую очередь, 

исследования в области распределённой энергетики направлены на изучение вопросов 

обеспечения надежности энергоснабжения всех групп потребителей электроэнергии и 
повышения качества электрической энергии.  

По мнению В. А. Кокшарова, в условиях неопределенности динамичной внешней 

среды быстрота принятия решений выходят на первое место, а значит и трансформация 
системы менеджмента для принятия оперативных решений, поскольку от них зависит 
успех в средне и долгосрочной перспективе. Инструментами такой трансформации 

становятся все системы менеджмента и в том числе энергоменеджмент и их цель 
обеспечить оптимизацию управленческих решений 

Исследование практики работы промышленных предприятий показало, что есть 

дополнительные возможности повышения эффективности управления энергозатратами 
в части оперативного управления производством. Так, например, общеизвестно, что 
ночью стоимость электроэнергии дешевле, причем по нескольким компонентам своей 

стоимости (для участников розничного рынка электроэнергии). Дешевле стоимость 
киловатт-часа – это дает резерв снижения затрат на электроэнергию для тех 
предприятий, кто применяет ценовые категории с разной стоимостью киловатт-часа в 
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течение суток. Дешевле стоимость мощности, поскольку основное потребление 
электроэнергии уходит с часов пик, и это формирует резерв экономии за счет сдвигов 
графика производственного процесса на ночь (для тех потребителей, кто выбирает 

ценовые категории с оплатой мощности). Все названные резервы можно в полной мере 
отнести и к участниками оптового рынка, где выигрыш от использования данных 
резервов будет еще больше.  

Как известно, самой простой с позиции минимума трудозатрат по управлению 
энергоэффективностью является первая ценовая категория, там мощность не 
оплачивается отдельно, и нет разницы в стоимости киловатт-часа по часам суток, 

однако в этой ценовой категории киловатт-час самый дорогой. 
Идея использования «дешевых часов суток» исследовалась авторами в отрыве 

от целого ряда условий, которые также влияют на величину энергозатрат предприятия: 

1. условия потребления природного газа. Специфика планирования 
потребления газа отличается от планирования электроэнергии. 

2. Не учитывается, что перенос производства на «дешевые часы суток» связан 

с ростом затрат на оплату труда (поскольку вечерние и ночные часы работы, согласно 
Трудовому кодексу РФ, оплачиваются по повышенным расценкам). Соответственно, 

возрастают и страховые взносы, начисляемые от фонда оплаты труда.  
3. Не учитывается, то с выравниванием графиков производственного процесса 

в сторону равномерного производства, не ориентированного на потребительский спрос, 

его сезонность и ритмичность. У предприятия возникает затоваривание складов, растут 
оборотные средства, увеличиваются складские расходы. 

4. Не учитывается возможная корректировка производственной программы, 

связанная с изменением объемов производства и сроков выполнения 
производственного сменного задания. 

Все вышеперечисленное указывает на необходимость разработки новых 

методических подходов к оперативному управлению производством.  
Очевидно, что при переводе графиков производственного процесса на ночное 

время возникает экономия затрат по статье «электроэнергия». При этом также 

очевидно, что возрастут затраты на фонд оплаты труда и страховые взносы от него. 
Как определить, выгоден ли перенос графиков производства на ночное время? Можно 
предположить, что необходимо сравнить экономию затрат на электроэнергию с 

перерасходом фонда оплаты труда. Однако, в оперативном управлении производством, 
как правило, нет возможности ежесменно выполнять расчет данных показателей, ввиду 
сложности сбора исходных данных и математических расчетов. 

Безусловно, можно создать необходимую функцию, которая подлежит 
автоматизации в расчетах (современные средства цифровизации вполне это 
позволяют) но и в этом случае будет требоваться переоптимизация производственного 

задания после каждого расчета по данной функции. Переоптимизация может коснуться, 
например, перераспределения сменного задания по станкам, выполняющим 
одинаковые технологические операции. Такая ситуация может привести к возрастанию 

количества обслуживающих операций, связанных с перераспределением сменного 
задания, и к возрастанию себестоимости. 

Эффективные методические подходы к управлению ресурсами. 

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем изменить постановку задачи. 
Принимать решения не на основе регулярного пересчета затрат при изменении каждого 
из факторов, входящих в модель, а найти границу между зоной принятия решения – 

при каких объемах производства предприятию выгодно изменять графики 
производственного процесса на «дешевые часы энергоресурсов», а при каких объемах 
это решение невыгодно. 

В основу решения данной исследуемого нами методологического подхода мы 
предлагаем положить понятие точки безразличия. Точка безразличия в экономике 
исследуется в самых разных аспектах.  

В первую очередь, понятие точки безразличия возникло в экономической 
теории. В частности, большой экономический словарь под редакцией Борисова А. Б. 
так определяет точку безразличия: «Точка безразличия – сочетание факторов 
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производства и объема выпускаемой предприятием продукции, при котором 

увеличение одного из факторов приводит к росту издержек, равному приращению 
дохода, выручки от прироста объема производства за счет увеличения указанного 
фактора. Таким образом, если предприятие имеет состояние производства, 

соответствующее Т.Б., ему нет смысла наращивать объем производства путем 
увеличения одного из факторов» [1]. 

Как видно из приведенного определения, речь не идет о конкретных факторах 

производства. Кроме того, в этом определении не содержатся указания на 
количественную оценку факторов производства, что осложняет его применение в 
практике работы промышленного предприятия. По сути, можно утверждать, что это 

общеэкономическое определение содержит только качественные характеристики точки 
безразличия, и его сложно применить в условиях цифровизации экономики.  

Активно используется это понятие при построении кривых безразличия. 

Парето и Эджворд, вводя понятие кривых безразличия, подразумевали, что 
сравниваются два товара, при различном сочетании количества которых покупатель 

получает одинаковые блага, одинаковую потребительскую полезность [12]. Для нашей 
проблемы такая постановка задачи не подойдет, так как потребительская полезность 
учтена при формировании производственной программы, и учтена как фактор при 

построении нашей математической модели. Кроме того, при построении кривых 
безразличия учитывается вариативность ассортимента, а в нашем случае ассортимент 
задан как константа со стороны производственного управления предприятия. 

Еще одно направление применения точки безразличия – это CVP-анализ. Здесь 
активно применяется математический аппарат CVP-модели, при решении задачи 
«производит или покупать». Исследователем составляется уравнение затрат, в 

классической CVP-модели оно имеет вид линейной функции, где в качестве константы 
принимается сумма постоянных затрат, а в качестве параметра при переменной – 
удельные переменные затраты. В качестве переменной величины выступает объем 

производства. Уравнение затрат формируется для двух вариантов снабжения 
материалами – для собственного производства, и для закупа материалов на стороне. 
Далее оба варианта приравниваются, формируя уравнение с одной неизвестной – 

объемом производства. Нахождение этого параметра и позволяет получить такой объем 
производства, при котором предприятию все равно, какое решение выбрать: 
производить материал своими силами или закупать на стороне. Полученное значение 

точки безразличия (то есть объема производства, при котором затраты одинаковы для 
двух вариантов снабжения материалами) сравнивается с потребностью в материалах. 

Если фактическая потребность в материалах превышает точку безразличия, то 

предприятию выгоднее собственное производство материалов. Если фактическая 
потребность меньше точки безразличия, то предприятию выгоднее закупать материалы 
на стороне. Подобные идеи высказываются в работах самых разных авторов, но 

наиболее полно, с нашей точки зрения, они раскрыты в работах Г. В. Савицкой [9]. 
Данный подход ближе к нашей проблеме по способу постановки задачи. 

Действительно, для выбора варианта выполнения производственной программы в части 

корректировки графиков производственного процесса нам необходимо построить два 
уравнения затрат – одно уравнение, которое бы отражало затраты при дневном 
графике производства, и другое уравнение – которое отражало бы затраты 

предприятия при сдвиге графика на «дешевые часы энергозатрат». 
В качестве переменной у нас, как и в случае с CVP-моделью, также будет 

выступать объем производства. Таким образом, мы предлагаем ввести в научный 

оборот новый термин: «точка безразличия графика производственного процесса». Для 
нового термина мы предлагаем использовать следующую дефиницию: точка 
безразличия графика производственного процесса – это такой объем производства, при 

котором затраты предприятия на производство продукции, работ, услуг одинаковы при 
двух вариантах графика производственного процесса. 

В название нового термина мы намеренно не вводим признак 

энергоэффективности, поскольку в оптимальном варианте графика 
энергоэффективности далеко не всегда выполняется условие минимума энергозатрат. 
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Например, при минимуме энергозатрат затраты на фонд оплаты труда могут оказаться 
настолько высокими, что суммарная себестоимость окажется выше, чем при графике с 
большей величиной энергозатрат. 

В определении мы указываем на наличие именно двух альтернативных 
вариантов графика производственного процесса, чтобы применить для нашего 
показателя достаточно простой и удобный в практическом применении метод расчета 

точки безразличия. Если на практике потребуется исследовать большее количество 
вариантов графика производственного процесса, то они могут сравниваться методом 
перебора.  

Применение нового методического подхода позволит избежать ошибок в 
управленческих решениях, связанных с неправильным выбором графика производства, 
который привел к перерасходу затрат на производство продукции.  

Отличие авторского подхода к трактовке точки безразличия заключается, 
прежде всего, в том, что в основу взято уравнение полной себестоимости. В смежных 
понятиях в качестве математического аппарата использовались функции полезности, 

функции материальных затрат. В рамках обозначенной нами постановки задачи 
функция полной себестоимости позволит учесть влияние всех факторов на принятие 

решения о графике производственного процесса, в том числе учесть влияние факторов, 
не связанных со стоимостью энергоресурсов. Это также способствует увеличению 
эффективности данного метода управления использованием энергоресурсов на 

предприятии. Современная методика предпринимательского менеджмента 
предоставляет множество возможностей минимизации энергозатрат и оптимизации 
управления ими. 

Таким образом, в качестве дальнейшего направления исследования мы 
рассматриваем разработку математического аппарата, позволяющего реализовать 
идею расчета точки безразличия графика производственного процесса.  
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методологии ускоренного внедрения и диаграмме Ганта, с помощью которой 
происходит отслеживание этапов планирования и завершения. В заключение делается 
вывод, что управление изменениями в публичном секторе требует использования 

гибридного подхода.  
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phenomenon as client-centricity, it is necessary to understand that this approach is aimed 

at meeting the needs of the client and providing them with high-quality services. Examples 
of successful implementation of a client-centric approach in state and municipal 
administration are given. Particular attention is also paid to the accelerated implementation 

methodology, and the Gantt chart, which tracks planning and completion stages. In 
conclusion, it is concluded that managing change in the public sector requires usage a hybrid 
approach. 

 
Keywords: change management, project management, public sector, local 

government, client-centricity, accelerated implementation methodology, management, 

human resources. 
 
 

На сегодняшний день проектное управление представляет собой определенный 
процесс, с помощью которого достигаются цели с учётом имеющихся ресурсов: 

времени, капитала и людей. 
Проект содержит в себе такие признаки, как: достижение целей, ограничение во 

времени, уникальность. Управление изменениями и проектная деятельность имеют 

тесную взаимосвязь между собой. Если в проектном управлении важной задачей 
является эффективно применить имеющиеся ресурсы, чтобы развить принятое 
решение, то управление изменениями направлено на поддержку и осуществление 

изменений среди деятельности персонала. При этом и управление изменениями и 
проектный менеджмент преследует цель перевода организации из текущего состояния, 
в желаемое в будущем. Результаты в ходе управления изменениями будут влиять на 

происходящие процессы в проектной деятельности, и сливаться с привычной для нас 
средой.  

Еще целью управления изменениями является переход от «свободного 

плавания» к постановке четких сроков и обозначения желаемого результата. За счет 
этого можно определить успешность проекта изменений. Рассмотрим критерии на 
примере схемы треугольника (см. Рисунок  1).  

 

 
Источник: составлено автором на основании данных [1] 

 

Рисунок  1 – Критерии треугольника успешности проекта изменений  
 
На первой стадии проект достигает своих целей, ставятся определённые задачи. 

Цели проекта достигаются при успешном его осуществлении.  
У каждого проекта изменений присутствует определённый срок его исполнения. 

Множество проектов необходимо сделать срочно, а также максимально быстро. 

Довольно часто изменения в компании происходят «каскадом», то есть можно 
двигаться вперёд, при условии, что мы опираемся на предыдущий успех управления 
изменениями. Если изменения не привели к успеху, то дальнейшего развития не будет. 

В этом случае сдвигаются сроки [1].  
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Всегда изменения являются ресурсоемкими, поэтому необходимы различные 

ресурсы: трудовые (человеческие ресурсы), технические (станки, оборудование), 
материальные (то есть расходные материалы), а также временные. Заказчики 

изменений преследуют выгоду в том, чтобы получить максимальный эффект от 
затраченных ими ресурсов. Одним из эффективных инструментов в управлении 
изменениями является клиентоцентричность. 

Если рассматривать клиентоцентричность, то важным звеном здесь является- 
клиент. В общем виде клиентоцентричность представляет собой концепцию развития 
организации для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов и предоставить им 

качественные услуги. Клиентоцентричность развивается как в бизнесе, так и 
публичном управлении (Таблица 1). 

 

Таблица 1 
Сравнение клиентоцентричного подхода в публичном секторе и в 

коммерческих организациях  

 
Источник: составлено автором на основании данных [2] 

 
Управление изменениями, являясь системной работой, включающая в себя ряд 

принципов и стандартов клиентоцентричности, подтверждает свою эффективность.  

В последнее время наблюдается тренд клиентоцентричности в области 
государственного управления. Органы власти создают условия для удовлетворения 
потребностей человека.  

Так, ещё с 2021 года в нашей стране на уровне законодательства обозначены 
основы для внедрения принципов клиентоцентричности в публичном секторе. 
Инициатива «Клиентоцентричность» входит в перечень 42 инициатив социально-

экономического развития России до 2030 года [3].  
В качестве примера необходимо привести Нижегородскую область, где был 

запущен пилотный проект. В рамках проекта была образована команда регионального 

сервисного уполномоченного, где внедрились клиентоцентричные подходы по всем 
направлениям социальной сферы. При помощи новых методик были выявлены 9 
жизненных ситуаций, которые требуют совершенствований по оказанию услуг 

населению.  
В ходе деятельности проектная группа определила, что требования доступности 

государственных ресурсов важно обозначить на законодательном уровне власти.  

Для того чтобы формирование клиентоцентричного подхода проходило успешно, 
необходимо улучшить уровень предоставления государственных услуг в цифровом 

пространстве.  
Цифровое взаимодействие с гражданами требует адаптации, чтобы оно было 

полезным и удобным для всей сферы общества. В настоящее время в регионах страны 

внедрение клиентоцентричности является важным этапом. В государственном и 
муниципальном секторе происходит обучение по клиентоцентричности, проводятся 
различные семинары, внедряются новые технологии.  

В качестве примера эффективности клиентоцентричности можно привести сайт 
ФНС России и платформу «Госуслуги», где граждане могут получить всю информацию 
в цифровом формате взаимодействия с органами власти [4]. 
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Важно понимать, что формирование стратегий будет способствовать 

удовлетворение потребностей населения, а также повышение обслуживания граждан. 
Вовлечение граждан в сферу принятия решений расширяет возможности, позволяет 
эффективно коммуницировать с публичным сектором.  

Такая практика формирует прозрачную модель управления проектами в 
условиях постоянных изменений. Уровень доверия граждан во власти значительно 
повышается. В качестве зарубежного примера необходимо привести Сингапур, где 

эффективно осуществляется предоставление услуг электронного правительства. Через 
онлайн платформы граждане Сингапура могут оперативно получить доступ к целому 
ряду услуг, что приводит к повышению удовлетворённости граждан[5].  

При этом внедрение методов, ориентированных на граждан не только открывает 
новые возможности, но и влечёт за собой некоторые препятствия. Бюрократический 
аппарат в органах государственной власти является серьезной проблемой для 

внедрения инструментов, направленных на удовлетворение потребностей человека. 
Так как правительство собирает и анализирует множество данных населения, важно 

обеспечить надёжные условия по конфиденциальности и безопасности информации. 
Если произойдёт нарушение конфиденциальности, то это повлечёт к снижению 
общественного доверия.  

Так, за 2014-2022 годы институтом социологии ФНИСЦ РАН проводились опросы 
российских граждан, где были получены неутешительные результаты в области 
коллективных представлений о состоянии местного самоуправления [6]. В качестве 

главного индикатора опроса выступало доверие граждан к муниципальной власти. 
Полученные результаты показали, что наблюдается разрушение доверительных 
отношений между органами местной власти и обществом.  

Таким образом, управление изменениями в области клиентоцентричности 
способствует оказать государственные услуги населению с учетом их потребностей в 
реальном времени.  

Важным этапом клиентоцентричности является оперативное принятие решений 
со стороны органов власти. В Росатоме разработали таблицу «Библиотека решений», с 
помощью которой возможно оценить наилучшее решение для удовлетворения 

потребностей граждан (см. Таблица 2).  
 Такой подход дает общее представление о наилучшем выборе решений при 

применении клиентоцентричного метода. Необходимо не игнорировать такие вещи, как 

управление рисками, работа с документацией. Важно понимать пробелы в сфере 
клиентоцентричности, своевременно устранять их с помощью наилучших практик 
управления проектами. Данная методика будет эффективна в области публичного 

сектора.  
 

Таблица 2 

Таблица «Библиотека решений»  

 
 

Источник: составлено автором на основании официальных данных Росатом [7] 
 

1. Если минимальная сумма вкладов всех решений не перекрывает цель, то 
либо пересматриваем цель, либо ищем дополнительные решения. 
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2. Если решение не дает вклад в цель, то ищем другое решение. 
3. Если целей несколько, то они все должны быть перекрыты вкладами. 
Тем не менее, внедрение клиентоцентричного подхода требует определённой 

стратегии.  
Можно выделить следующие шаги по поводу внедрения клиентоцентричного 

подхода [8]:  

1. Внедрение SRM- системы для ведения базы данных. 
2. Уточнения портрета целевых групп. 
3. Переобучением сотрудников 

4. Правильная работа с обратной связью. 
Для внедрения клиентоориентированного подхода важно понимание системы 

ценностей, образа мышления каждого гражданина. Клиентоцентричный подход 

учитывает ценности, предпочтения каждого гражданина. Такое внедрение помогает 
улучшить доверие граждан, а также понять актуальные вопросы и проблемы граждан.  

Для того чтобы клиентоцентричность внедрилось в публичный сектор наилучшим 

образом, необходимо ее вводить с методологией ускоренного внедрения (см. Рисунок  
2). 

 

 
Источник: составлено автором на основании данных [9] 

 
Рисунок 2 – Accelerated Implementation Methodology (AIM) –  

Методология ускоренного внедрения 

 
Дорожная карта методологии ускоренного внедрения включает в себя 10 

принципов и показывает шаги, которые происходят линейно, при этом реальность 

сложных изменений такова, что шаги повторяются и могут быть в другой 
последовательности. Методология является набором инструментов, которые служат для 
управления рисками на протяжении жизненного цикла проекта[10].  

Отслеживание количества и динамики решенных проблем и изменений 
эффективно с помощью динамики действий в диаграмме Ганта (см. Рисунок  3). 

 С помощью диаграммы Ганта происходит отслеживание этапов планирования и 

завершения. Такой метод очень важен в применении не только для руководителей, 
которые организовывают свою команду, но и для самоконтроля отдельных 
сотрудников, а также расстановки важных задач.  
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Источник: составлено автором на основании данных[11] 

 
Рисунок  3. – Типовой вид диаграммы Ганта 

Таким образом, разработка для наилучшего внедрения методов управления 

изменениями в публичном секторе необходимо использовать гибридный подход. 
Слияние клиентоцентричности с методологией ускоренного внедрения позволит 
качественно исполнять обязанности государственных и муниципальных органов 

власти, принимать оперативно решения, и быстро реагировать на возникающие 
потребности населения. Уровень удовлетворения властью у граждан будет возрастать, 
а уровень благосостояния населения значительно увеличится.  
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интеграция экологических и социальных аспектов в стратегическое планирование и 
операционную деятельность. Уделяется внимание практическому применению 
экологических практик, включая управление ресурсами, снижение выбросов 

парниковых газов, рециклинг, сохранение биоразнообразия и управление водными 
ресурсами. Представленные результаты ESG-отчетов компаний подтверждают их 
успехи в области устойчивого развития и снижения углеродного следа. 
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Устойчивый менеджмент (УМ) фокусируется на интеграции экологических и 
социальных аспектов в стратегическое планирование и операционную деятельность 
компаний. В условиях глобальных экологических вызовов, таких как изменение 

климата, утрата биоразнообразия и истощение природных ресурсов, внедрение 
экологически устойчивых практик становится не только этической необходимостью, но 
и стратегическим императивом для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности 

бизнеса. 
Актуальность исследования УМ обусловлена несколькими факторами. 

Увеличивающееся давление со стороны регулирующих органов и общественности 

требует от компаний внедрения экологически чистых технологий и сокращения 
негативного воздействия на окружающую среду. Согласно отчету Всемирного 
экономического форума за 2023 год, экологические риски занимают центральное место 
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в списке глобальных угроз на ближайшие годы [1]. Осознание важности устойчивого 

развития (УР) способствует повышению спроса на продукцию и услуги, произведенные 
с минимальным воздействием на окружающую среду. Компании, демонстрирующие 
приверженность экологическим стандартам, получают преимущества в виде 

повышенной лояльности клиентов и улучшения корпоративной репутации. 
Цель данного исследования заключается в анализе процессов внедрения 

экологических практик в бизнес-стратегии компаний, а также в оценке их воздействия 

на устойчивость и конкурентоспособность бизнеса. Исследование направлено на 
выявление эффективных стратегий и методов интеграции экологических аспектов в 
управленческую практику и на изучение примеров успешного применения таких 

подходов в различных отраслях. 
Теоретические основы устойчивого менеджмента. 
Понятие устойчивого менеджмента (УМ) включает в себя совокупность стратегий, 

методов и практик, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и 
конкурентоспособности бизнеса через интеграцию экологических, социальных и 

экономических аспектов [2]. Такой способ управления стремится к достижению 
баланса между развитием компании и сохранением окружающей среды, а также 
улучшением благосостояния общества. 

Важным аспектом УМ является приверженность принципам корпоративной 
социальной ответственности (КСО), которая предполагает добровольное соблюдение 
высоких стандартов ведения бизнеса, выходящих за рамки минимальных требований 

законодательства. УМ включает такие практики, как эффективное использование 
ресурсов, минимизация отходов, снижение выбросов парниковых газов и развитие 
экологически чистых технологий [3]. Важной составляющей является взаимодействие 

с заинтересованными сторонами, включая сотрудников, клиентов, поставщиков, 
местные сообщества и инвесторов, для достижения общих целей устойчивого развития 
(ЦУР). 

Концепция УМ возникла в середине XX века с осознанием негативного 
воздействия промышленной деятельности на окружающую среду. В 1960-х и 1970-х 
годах рост экологического движения был вызван масштабными экологическими 

катастрофами, такими как пожар на реке Кайахога в Огайо и разлив нефти в Санта-
Барбаре. В 1972 году на Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме было 
признано, что УР требует глобального подхода, учитывающего как экологические, так 

и социально-экономические аспекты [4]. 
В 1987 году доклад «Наше общее будущее» (доклад Брундтланд) Комиссии ООН 

по окружающей среде и развитию ввел понятие УР как «удовлетворение потребностей 

настоящего времени без угрозы для будущих поколений» [5]. Это заложило основу для 
интеграции экономических, социальных и экологических аспектов в стратегии 
развития. 

В 1990-х годах началось активное внедрение концепции УР в практику 
корпоративного управления. Были разработаны и приняты международные стандарты 
и руководства, например, ISO 14001, устанавливающие требования к системам 

экологического менеджмента. Они способствовали внедрению экологически 
устойчивых практик на корпоративном уровне, обеспечивая системный подход к 
управлению воздействием на окружающую среду. 

Современный этап развития УМ характеризуется усилением интеграции 
экологических и социальных аспектов в стратегическое планирование и операционную 
деятельность компаний. Парижское соглашение 2015 года усилило международное 

сотрудничество между государствами, организациями и бизнесом для достижения ЦУР, 
что подчеркивает глобальную значимость УМ. 

Существует множество теоретических моделей УМ, каждая из которых 

предлагает свой подход к интеграции экологических и социальных аспектов в бизнес-
стратегии. Они различаются по своим основным принципам, методам реализации и 
областям применения (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Теоретические модели устойчивого менеджмента 

Модель Ключевые характеристики Методы реализации 

Модель тройного дна 
(Triple bottom line) 

Интеграция экономических, 
экологических и социальных 

аспектов 

УР, КСО, отчетность 

Модель жизненного 

цикла 

Оценка воздействия 

продукции на всех стадиях ее 
жизненного цикла 

Анализ жизненного цикла, 

оценка экологического 
следа 

Модель 

заинтересованных 
сторон 

Взаимодействие с ключевыми 

заинтересованными сторонами 

Организация партнерств и 

сообществ 

Модель природного 
капитала 

Учет природных ресурсов и 
экосистемных услуг в 
экономической деятельности 

Природоохранные 
инвестиции 

Модель 
экорезультативности 

Оптимизация использования 
ресурсов для минимизации 

негативного воздействия 

Энергоэффективность, 
управление отходами 

Источник: Составлено автором на основании [6, 7] 
 

Эти модели позволяют компаниям систематически подходить к решению 
вопросов УР, выбирая наиболее подходящие стратегии и инструменты для достижения 
своих целей. Каждая из представленных моделей предлагает уникальный взгляд на УМ 

и может быть адаптирована в зависимости от специфики отрасли и корпоративных 
приоритетов. 

Экологические практики в бизнесе 

Комплекс мероприятий и стратегий, направленных на минимизацию негативного 
воздействия производственной и коммерческой деятельности на окружающую среду, 
называют экологическими практиками. Одной из основных экологических практик 

является эффективное управление ресурсами. Это включает в себя оптимизацию 
использования сырья и материалов, снижение потребления энергии и воды, переход 
на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а также уменьшение количества отходов 

и выбросов. Например, согласно ЦУР ООН, к 2030 году необходимо удвоить глобальный 
показатель энергоэффективности, что подразумевает ежегодное сокращение 
энергоемкости ВВП на 2,6% [8]. 

Рециклинг и управление отходами являются еще одним важным направлением 
экологических практик. Программы по переработке отходов и повторному 

использованию материалов способствуют сокращению объемов отходов, отправляемых 
на полигоны, и уменьшают потребность в первичных ресурсах [8]. Компании, 
внедряющие замкнутые циклы производства, стремятся к максимальному 

использованию отходов в качестве вторичного сырья. 
Снижение выбросов парниковых газов и других загрязнителей воздуха также 

является приоритетной задачей для экологически ориентированных организаций. По 

оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
необходимо сократить выбросы CO2 на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 
года чтобы удержать глобальное повышение температуры в пределах 1,5 C [8]. 

Биологическое разнообразие и сохранение экосистем также входят в сферу 
экологических практик. ЦУР предполагают сохранение, восстановление и устойчивое 
использование экосистем суши и пресноводных экосистем [9]. Это может включать 

проекты по лесовосстановлению, созданию зеленых зон на территории промышленных 
предприятий и внедрению экологически устойчивых методов земледелия. 

Важным аспектом является устойчивое управление водными ресурсами. 

Компании внедряют системы водосбережения, эффективного использования воды в 
производственных процессах и очистки сточных вод. Применение замкнутых циклов 
водоснабжения, установка современных систем фильтрации и очистки позволяет 

значительно снизить потребление воды и уменьшить загрязнение водоемов. За период 
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с 2017 по 2020 год в области комплексного управления водными ресурсами был 

достигнут прогресс во всем мире (общий балл эффективности управления вырос с 49 
до 54 из 100). Однако, согласно Докладу о ЦУР за 2023 год, для обеспечения к 2030 
году всеобщего доступа к питьевой воде потребуется повысить существующие темпы 

прогресса в 3-6 раз [8]. 
Значительное внимание уделяется экологическому просвещению и вовлечению 

сотрудников и заинтересованных сторон в процессы УР. Компании проводят 

образовательные программы, направленные на повышение экологической 
осведомленности и развитие экологически ответственного поведения среди 
сотрудников и партнеров [9]. 

Внедрение экологических практик в бизнес-стратегии. 
Стратегическое планирование и УМ представляют собой системный подход к 

управлению, направленный на достижение ЦУР. Он включает понимание взаимосвязи 

между экономическими, экологическими и социальными факторами и учет этих 
взаимосвязей при принятии решений. Ключевые этапы включают анализ внешней и 

внутренней среды, определение стратегических целей и задач, разработку планов и 
программ, их внедрение и мониторинг результатов. Анализ среды охватывает оценку 
экологических рисков, нормативно-правовой базы и ожиданий заинтересованных 

сторон, что позволяет сформулировать конкретные, измеримые, достижимые, 
релевантные и ограниченные во времени (SMART) цели. Планы и программы содержат 
конкретные мероприятия, сроки, ответственных лиц и необходимые ресурсы. Важным 

элементом является система показателей для мониторинга и оценки результатов. 
Внедрение экологических практик требует вовлечения всех уровней управления и 
взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами. 

Для успешной интеграции экологических практик в бизнес-стратегию компании 
используют различные инструменты и методы, которые позволяют систематизировать 
процессы управления и обеспечить их соответствие принципам УР (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Инструменты и методы интеграции экологических практик 

Инструмент Описание Примеры применения 

Система 

экологического 
менеджмента 
(Environmental 

Management System, 
EMS) 

Комплекс мероприятий и 

процедур, направленных на 
управление экологическими 
аспектами деятельности 

компании 

ISO 14001, системы 

управления экологической 
безопасностью 

Анализ жизненного 
цикла (Life Cycle 
Assessment, LCA) 

Оценка воздействия 
продукции на окружающую 
среду на всех стадиях ее 

существования 

Производство 
автомобилей, электроники, 
продуктов питания 

Анализ углеродного 
следа 

Измерение и управление 
выбросами парниковых газов 

Разработка корпоративных 
программ по сокращению 

выбросов CO2 

Внедрение 

специального 
оборудования 

Приобретение товаров и 

услуг, соответствующих 
экологическим стандартам 

Закупка 

энергоэффективного 
оборудования, 
экологически чистых 

материалов 

Использование 
экологических 

материалов в 
производстве 

Проектирование продукции с 
учетом экологических 

требований 

Разработка упаковки из 
биоразлагаемых 

материалов 

Отчетность и раскрытие 
информации 

Публикация отчетов о 
результатах деятельности в 

ESG-отчеты, отчетность по 
стандартам GRI (Global 
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области устойчивого 
развития 

Reporting Initiative), CDP 
(Carbon Disclosure Project) 

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами 

Вовлечение сотрудников, 
клиентов, поставщиков и 
местных сообществ в 

процессы устойчивого 
развития 

Общественные слушания, 
консультации, партнерские 
программы 

Источник: Составлено автором на основании [10, 11] 
 
Для эффективного управления экологическими аспектами деятельности 

компании необходимо использовать комплексный подход, включающий различные 
инструменты и методы. Это позволит не только снизить негативное воздействие на 
окружающую среду, но и повысить общую устойчивость и конкурентоспособность 

компании. 
Важным этапом процесса УМ является оценка эффективности. Для этого 

используются различные методы и показатели, которые помогают количественно 

оценить результаты реализации экологических инициатив. Они позволяют отслеживать 
изменения в уровнях потребления ресурсов, объемах выбросов и отходов, состоянии 
биологического разнообразия и других аспектах экологической устойчивости [12]. 

Например, уровень потребления энергии на единицу продукции (kWh/ед.), объем 
выбросов парниковых газов на единицу продукции (CO2-экв./ед.), доля ВИЭ (%). Эти 
данные могут быть использованы для оценки как краткосрочных, так и долгосрочных 

результатов внедрения экологических практик, а также для сравнения эффективности 
различных программ и инициатив. 

Опыт внедрения экологических практик 

Анализ ESG-отчетов (Environmental, Social, and Governance) крупных компаний 
за 2023 год позволяет выявить успешные практики, которые внедряют организации 
для сокращения углеродного следа, эффективного управления ресурсами и поддержки 

биологического разнообразия. 
Американская компания Apple Inc., которая занимается разработкой и 

производством потребительской электроники, программного обеспечения и онлайн-

сервисов, в своем ESG-отчете за 2023 год заявила о значительных успехах в области 
УР. Apple внедрила программы по использованию 100% ВИЭ во всех своих глобальных 
операциях, что позволило сократить зависимость от ископаемых видов топлива и 

уменьшить воздействие на климат. К 2030 году Apple планирует достичь углеродной 
нейтральности в своих корпоративных операциях, сократив выбросы парниковых газов 

на 75% по сравнению с уровнем 2015 года (см. рисунок 1). 
 

 
Источник: Составлено автором на основании [13] 

 
Рисунок 1 – План Apple по достижению углеродной нейтральности, млн 

метрических тонн CO2 
 
Для достижения плана Apple внедряет солнечную и ветровую энергию, а также 

энергоэффективные технологии в производственных процессах и офисных зданиях. 
Компания инвестирует в проекты восстановления лесов и защиты экосистем, что 
позволяет компенсировать оставшиеся выбросы. В 2023 году Apple поддержала 
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лесовосстановительные проекты в Китае, Кении и США, что помогло компенсировать 

около 500 тыс тонн CO2 [13]. 
Американская компания Google, занимающаяся разработкой и предоставлением 

интернет-услуг и продуктов, в своем ESG-отчете за 2023 год представила множество 

инициатив, направленных на достижение УР. В 2017 году Google стала первой крупной 
компанией, 100% годового потребления электричества которой обеспечивается за счет 
ВИЭ (см. рисунок 2). 

 

 
Источник: Составлено автором на основании [14] 

 

Рисунок  2 – Использование ВИЭ в сравнении с общим потреблением 
электроэнергии компании Google, ТВт · ч 

 

Эти достижения отражают приверженность Google к УР и поддержке окружающей 
среды, что подтверждается целями по достижению нулевых выбросов углерода. Такие 
результаты возможны благодаря внедрению и реализации различных экологических 

практик, включая использование передовых технологий и стратегий управления 
энергопотреблением. 

В соответствии с ЦУР «Чистая вода и санитария» Google активно внедряет 

проекты по водосбережению, направленные на сокращение потребления воды и 
улучшение управления водными ресурсами. В рамках этих инициатив компания 
реализует различные программы и технологии, которые помогают эффективно и 

повторно использовать воду в своих операциях. Эти усилия позволили сохранить 271 
млн галлонов воды в 2022 году, что является значительным вкладом в глобальные 
усилия по обеспечению устойчивого управления водными ресурсами и санитарией. 

Помимо этого, Google также работает над восстановлением водных экосистем и 
улучшением водоснабжения в регионах с дефицитом воды, демонстрируя свою 

приверженность принципам УР и КСО [14]. 
Американская компания IBM, разработчик и поставщик информационных 

технологий и услуг, в своем ESG-отчете за 2023 год заявила о продолжении усилий по 

внедрению экологически устойчивых практик. Компания стремится достичь нулевых 
выбросов парниковых газов к 2030 году, и уже в 2023 году IBM сократила свои прямые 
выбросы на 68,5% по сравнению с уровнем 2010 года [15]. Для достижения этих целей 

компания активно использует ВИЭ, увеличив их долю до 70,6% в общем 
энергопотреблении. Эти меры направлены на сокращение углеродного следа компании 
и поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата. 

IBM также уделяет внимание устойчивым практикам в своей цепочке поставок, 
работая с поставщиками над снижением их воздействия на окружающую среду. 
Например, в 2023 году 99,8% бумаги и упаковки, которую IBM напрямую закупала по 

всему миру, поступало от поставщиков, которые гарантируют, что ее источником 
являются экологически чистые леса [15]. Эти усилия включают использование 
переработанных материалов, сокращение отходов и выбросов, а также повышение 

энергоэффективности. 
Среди российских компаний можно выделить ПАО «Сбербанк». В ESG-отчете за 

2023 год компания представила результаты внедрения экологических практик в свою 

стратегию УР. Банк активно работает над снижением потребления энергии и воды в 
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своих офисах и филиалах. В 2023 году выбросы парниковых газов сократились на 22-
25% по сравнению с 2019 годом в зависимости от области применения. Кроме того, 
банк реализует программы по уменьшению бумажных документов, переходя на 

электронные системы документооборота. В 2023 году потребление бумаги сократилось 
на 44% по сравнению с 2020 годом [16]. Эти усилия способствуют уменьшению 
воздействия на окружающую среду и повышению операционной эффективности. 

В дополнение к этим мерам, Сбербанк инвестирует в экологические и устойчивые 
проекты, направленные на улучшение качества окружающей среды и поддержку 
местных сообществ. В 2023 году банк увеличил объем зеленого финансирования, 

включая кредиты на проекты по ВИЭ, энергоэффективности и управлению отходами. В 
2023 году Sber заключил соглашения об УР с правительствами 61 региона и разработал 
35 дорожных карт [16]. Также Сбербанк активно участвует в восстановлении лесов и 

поддержке биоразнообразия, финансируя проекты по озеленению городов и 
улучшению экосистем. Эти инициативы не только помогают минимизировать 
экологический след банка, но и способствуют развитию устойчивых практик в более 

широком контексте российской экономики и общества. 
Интеграция экологических практик в бизнес-стратегии компаний является 

важным шагом на пути к УР и снижению негативного воздействия на окружающую 
среду. Внедрение таких практик как эффективное управление ресурсами, снижение 
выбросов парниковых газов, рециклинг и управление отходами, а также сохранение 

биоразнообразия, способствует не только защите окружающей среды, но и созданию 
конкурентных преимуществ для бизнеса. Компании, демонстрирующие 
приверженность к экологическим стандартам, получают преимущества в виде 

повышенной лояльности клиентов, улучшения корпоративной репутации и, в конечном 
итоге, увеличения финансовых показателей. 

Опыт ведущих международных компаний, таких как Apple, Google и IBM, 

показывает, что успешное внедрение стратегий УР требует системного подхода и 
интеграции экологических аспектов на всех уровнях управления. В российских 
компаниях, таких как ПАО «Сбербанк», также наблюдаются позитивные тенденции в 

области УР, что подтверждает возможность успешного применения экологических 
практик в различных экономических условиях. Таким образом, УМ и экологически 
ориентированные бизнес-стратегии являются неотъемлемой частью современного 

корпоративного управления, способствующего достижению ЦУР и обеспечению 
долгосрочной конкурентоспособности. 
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В данной статье исследуются теоретико-методологические аспекты разработки и 
реализации корпоративной стратегии развития современной компании. Анализируется 
широкий спектр подходов и методов, используемых в стратегическом управлении, с 

акцентом на современные тенденции и инновации. Рассматриваются ключевые модели 
и инструменты, способствующие эффективному планированию и реализации стратегий, 
включая модели Портера, Чандлера и Минцберга, SWOT-анализ и PEST-анализ. Особое 

внимание уделено значению учета интересов стейкхолдеров и устойчивого развития, а 
также влиянию корпоративной социальной ответственности и экологической 
устойчивости на долгосрочный успех компаний. Научная новизна работы заключается 

в комплексном подходе к анализу теоретических и методологических основ 
корпоративной стратегии, учитывающем современные вызовы и возможности. Также 
подчеркивается роль современных технологий, таких как большие данные и 

искусственный интеллект, в стратегическом планировании и управлении. В статье 
анализируются примеры успешных стратегий ведущих мировых компаний, таких как 
Apple, Google, Amazon и Tesla, демонстрируя важность инновационности, гибкости и 

ориентированности на долгосрочное развитие. Результаты исследования могут служить 
основой для разработки и реализации эффективных стратегий в современных 
условиях. 
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This article explores the theoretical and methodological aspects of developing and 
implementing corporate strategies for the growth of modern companies. It analyzes a wide 

range of approaches and methods used in strategic management, with a focus on current 
trends and innovations. Key models and tools that facilitate effective planning and strategy 
implementation are examined, including the models of Porter, Chandler, and Mintzberg, as 

well as SWOT analysis and PEST analysis. Special attention is given to the importance of 
considering stakeholders' interests and sustainable development, as well as the impact of 
corporate social responsibility and environmental sustainability on long-term company 

success. The scientific novelty of this work lies in a comprehensive approach to analyzing 
the theoretical and methodological foundations of corporate strategy, taking into account 
contemporary challenges and opportunities. The role of modern technologies, such as big 

data and artificial intelligence, in strategic planning and management is also emphasized. 
The article analyzes examples of successful strategies of leading global companies such as 
Apple, Google, Amazon, and Tesla, highlighting the importance of innovation, flexibility, and 

long-term development orientation. The research results can serve as a basis for developing 
and implementing effective strategies in modern conditions. 

 

Keywords: corporate strategy, strategic management, current trends, innovations, 
stakeholder, sustainable development, effective planning, leading global companies. 

 

 
Как известно значительный вклад в стратегическое управление внёс М. Портер, 

разработав модель пяти сил, которая позволяет компаниям анализировать 

конкурентное окружение и оценивать угрозы и возможности. Его книги стали основой 
для многих исследований и практических применений в области стратегии [4, 5]. В этих 
работах он представил концепции трёх основных стратегий для достижения 

конкурентного преимущества: лидерство по издержкам, дифференциацию и 
фокусирование. Портер подчеркнул важность выбора одной из этих стратегий, чтобы 
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избежать “застревания посередине”, что может привести к потере конкурентных 
преимуществ. Он также разработал концепцию цепочки создания стоимости, которая 
помогает компаниям выявлять источники конкурентного преимущества на каждом 

этапе их бизнес-процессов. Портер подчеркивал важность стратегического 
позиционирования и долгосрочного планирования. Его идеи продолжают 
использоваться в бизнес-школах и компаниях по всему миру. Кроме того, он расширил 

свои исследования на глобальные рынки и рассматривал роль государств в создании 
конкурентных преимуществ на международной арене. Его модель “национального 
конкурентного преимущества” описывает, как страны могут способствовать развитию 

успешных отраслей. 
В свою очередь А. Чандлер показал, как организационная структура компании 

должна следовать за стратегией для эффективного управления и адаптации к 

изменяющимся рыночным условиям [3]. Его исследование, основанное на 
историческом анализе таких компаний, как General Motors и DuPont, 
продемонстрировало, что успешные компании меняли свои организационные 

структуры в ответ на изменения стратегии. Чандлер выделял четыре основные 
структуры: функциональную, дивизиональную, матричную и проектную, каждая из 

которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от стратегических целей 
компании. Он утверждал, что способность компании адаптироваться к изменениям 
является ключевым фактором её успеха. Кроме того, Чандлер подчеркнул важность 

роли высшего руководства в процессе стратегического планирования и принятия 
решений. Он также исследовал влияние технологий и инноваций на стратегические 
изменения и структурные реформы. Его работы стали важной частью академического 

и практического понимания стратегического менеджмента, особенно в контексте 
многонациональных корпораций. 

Г. Минцберг систематизировал существующие подходы на десять школ 

стратегического мышления, каждая из которых предлагает уникальный подход к 
разработке стратегии. Он акцентировал внимание на различиях между 
преднамеренными и эмерджентными стратегиями, подчеркивая, что стратегии могут 

развиваться спонтанно в процессе управления. Минцберг критиковал традиционные 
модели стратегического планирования за их неспособность учитывать динамичность и 
сложность окружающей среды. Он предложил концепцию “стратегического зигзага”, 

согласно которой компании должны адаптировать свои стратегии в ответ на изменения 
внешней среды и внутренние потребности. Его исследования подчеркивают важность 
организационной культуры, лидерства и интуиции в стратегическом процессе. 

Минцберг также разработал концепцию “конфигурационного подхода”, объединяющую 
различные элементы стратегического управления в единую систему. Он акцентировал 
внимание на важности долгосрочного видения и гибкости в стратегическом 

планировании. Его идеи способствовали развитию новых подходов к стратегическому 
управлению, таких как школы обучения и дизайна [7, 11]. 

И. Ансофф предложил матрицу Ансоффа, которая помогает компаниям 

определять направления роста и разрабатывать соответствующие стратегии [2]. Его 
модель включает четыре стратегии: рыночное проникновение, рыночное развитие, 
развитие продукта и диверсификацию. Ансофф утверждал, что выбор стратегии должен 

основываться на тщательном анализе внутренней и внешней среды компании. Он 
подчеркивал важность синергии между новыми и существующими продуктами и 
рынками. Ансофф также разработал концепцию стратегического управления, 

включающую процесс анализа, выбора и реализации стратегий. Он предложил 
использовать SWOT-анализ для оценки сильных и слабых сторон компании, а также 
возможностей и угроз внешней среды. В своих работах он акцентировал внимание на 

инновациях как движущей силе роста. Ансофф также исследовал влияние конкуренции 
и технологий на выбор стратегий и предложил использовать матрицу продукт-рынок 
для анализа портфеля компании. 

Д. Барни разработал ресурсный подход к стратегическому управлению (RBV), 
который акцентирует внимание на внутренних ресурсах компании как на источниках 
конкурентного преимущества. Он выделил четыре характеристики ресурсов, 
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способных обеспечить конкурентное преимущество: ценность, редкость, 

неимитируемость и незаменимость [9]. Барни подчеркивал важность динамических 
способностей, то есть способности компании адаптироваться к изменениям в 
окружающей среде. Он утверждал, что компании должны постоянно развивать и 

обновлять свои ресурсы. Его работы стали основой для множества последующих 
исследований и практических приложений в области стратегического управления. 
Барни также исследовал роль организационной культуры и лидерства в формировании 

конкурентного преимущества и предложил анализ ресурсов как основу для разработки 
стратегий. 

Р. Румельт выделил ключевые характеристики эффективной стратегии: ясность 

целей, логическая последовательность действий и адаптивность [6]. Он утверждал, что 
хорошая стратегия начинается с анализа ситуации и формулирования чёткого диагноза 
проблемы. Румельт критиковал распространенные ошибки в стратегическом 

планировании, такие как отсутствие фокуса и перегруженность целей. Он подчеркивал 
важность стратегической простоты и ясности, которые позволяют легко 

коммуницировать стратегию всем заинтересованным сторонам. Его работы 
акцентируют внимание на необходимости сосредоточенности и последовательности в 
реализации стратегических инициатив. Румельт также рассматривал роль лидерства и 

организационной культуры в успешной реализации стратегии. Он утверждал, что 
компании должны избегать “стратегической инерции” и быть готовыми адаптироваться 
к изменениям. 

Р. Грант предложил интегрированный подход к стратегическому анализу, 
включающий как внешние, так и внутренние факторы [13]. Он подчеркивает важность 
синтеза различных аналитических инструментов, таких как SWOT-анализ и пяти сил 

Портера, для разработки эффективных стратегий. Грант акцентировал внимание на 
важности динамического подхода к стратегическому планированию, который 
учитывает изменения во внешней среде и внутренние возможности компании. Его 

работы подчеркивают важность стратегического мышления и адаптивности в условиях 
неопределенности. Грант также рассматривал роль инноваций и технологий в 
стратегическом управлении и подчеркивал необходимость постоянного обучения и 

развития организационных способностей. Его книги и статьи широко используются в 
академических курсах и практических приложениях по стратегическому управлению. 

К. Эндрюс разработал концепцию SWOT-анализа, которая позволяет компаниям 

оценить свои сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы внешней среды 
[1]. Этот инструмент стал одним из наиболее популярных в стратегическом управлении, 
так как он помогает компаниям систематически анализировать свою ситуацию и 

принимать обоснованные решения. Эндрюс подчеркивал важность стратегического 
соответствия между внутренними возможностями и внешними условиями. Он также 
рассматривал роль руководства в формировании и реализации стратегии. Эндрюс 

утверждал, что успешная стратегия требует ясного понимания миссии и целей 
компании. Его работы акцентируют внимание на необходимости стратегического 
анализа как основы для разработки конкурентоспособных стратегий. Он также 

подчеркивал важность долгосрочного планирования и оценки стратегического 
прогресса. 

В. Ким и Р. Мауборн предложили новую парадигму стратегического мышления, 

ориентированную на создание новых рыночных пространств и избегание конкуренции 
[10]. Их концепция “голубого океана” предлагает компаниям искать инновационные 
пути для роста и дифференциации. Они утверждают, что компании должны стремиться 

к созданию новых ценностей для клиентов, а не конкурировать на существующих 
рынках. Ким и Мауборн разработали набор инструментов и методик, таких как канва 
бизнес-модели и стратегия инноваций, для помощи компаниям в реализации стратегий 

“голубого океана”. Они также подчеркивают важность креативного подхода и 
инновационного мышления в стратегическом управлении. Их работы стали 
популярными среди практиков и теоретиков, предлагая новый взгляд на конкуренцию 

и рост. 
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Р. Каплан и Д. Нортон разработали сбалансированную систему показателей 

(Balanced Scorecard), которая позволяет компаниям управлять стратегией, измеряя 
результаты в четырех ключевых областях: финансовых, клиентских, внутренних 

бизнес-процессов и обучения, развития сотрудников. Они утверждали, что успешная 
стратегия должна быть сбалансирована и охватывать не только финансовые 
показатели, но и другие важные аспекты деятельности компании. Каплан и Нортон 

подчеркивали важность измерения и отслеживания прогресса по каждой из 
перспектив, что помогает компаниям выявлять связи между различными факторами и 
достигать долгосрочного успеха. Их методика широко применяется в корпоративном 

управлении для улучшения стратегической прозрачности и эффективности решений. 
Эти выдающиеся ученые и практики в области стратегического управления 

сделали значительный вклад в понимание и развитие стратегического управления, 

предлагая разнообразные подходы и инструменты для анализа, разработки и 
реализации стратегий в различных организационных контекстах. 

Исследовательский дизайн проведенного нами исследования включал несколько 

ключевых этапов и методов, направленных на глубокое изучение теории и методологии 
корпоративной стратегии. Во-первых, был проведен систематический обзор 

существующей научной литературы, чтобы определить основные концепции и подходы 
в области корпоративной стратегии. На этом этапе нами использованы методы контент-
анализа и библиометрического анализа для выявления наиболее цитируемых и 

значимых источников. Во-вторых, осуществлен сравнительный анализ различных 
теоретических моделей и методологий корпоративной стратегии, чтобы выявить их 
сильные и слабые стороны. В этом процессе использованы методы сравнительного 

анализа, которые позволяют сопоставлять различные подходы и оценивать их 
применимость в разных контекстах. Третьим этапом явились сбор и обработка 
эмпирических данных с помощью качественных методов, таких как интервью с 

экспертами и тематические исследования компаний. Эти данные позволили получить 
глубокое понимание практических аспектов реализации корпоративной стратегии. 
Далее, количественные методы анализа, включая статистический анализ и 

моделирование, применены для обработки собранных данных и выявления значимых 
закономерностей. Результаты количественного анализа дополняют и подтверждают 
выводы, полученные на основе качественных данных. Важным аспектом 

исследовательского дизайна является также синтез полученных результатов, что 
позволило сформировать целостное представление о текущем состоянии и 
перспективах развития теории и методологии корпоративной стратегии. На 

заключительном этапе проведен критический анализ и обобщение результатов 
исследования, сформулированы практические рекомендации для менеджеров и 
исследователей. Этот многокомпонентный подход обеспечил комплексное и 

всестороннее изучение исследуемой проблемы, что способствует развитию научного 
знания в области корпоративной стратегии и повышению ее практической значимости. 

Данные для этого исследования были собраны и проанализированы из более чем 

150 научных статей, 53 монографии, 26 отчетов компаний и 32 аналитических 
материала, что составляет общий объем информации свыше 250 источников. Среди 
проанализированных статей были работы, опубликованные в ведущих научных 

журналах. В выборку также вошли монографии известных авторов, таких как М. 
Портер, Г. Минцберг, Р. Каплан и др. Важным источником информации стали отчеты 
компаний за последние пять лет, с 2019 по 2024 годы. Аналитические материалы 

включали исследования ряда организаций, предоставляющих актуальные данные и 
прогнозы по корпоративной стратегии. Для количественного анализа использовались 
данные о выручке, прибыли, рыночной доле и инновационной активности этих 

компаний. Количественные методы включали статистический анализ данных и 
моделирование, что позволило оценить влияние различных факторов на финансовые 
показатели компаний. В частности, статистический анализ показал корреляцию между 

инновационной активностью и ростом рыночной доли. Моделирование позволило 
предсказать будущие тенденции в корпоративной стратегии на основе текущих данных. 
Качественные данные включали интервью с рядом топ-менеджерами и отраслевых 
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экспертов, что позволило получить инсайдерскую информацию о стратегических 

подходах и практиках. Синтез всех собранных данных позволил выявить ключевые 
тенденции и лучшие практики в области корпоративной стратегии, применяемые 
ведущими компаниями. 

Результаты теоретического анализа показали, что успешная корпоративная 
стратегия должна учитывать как внешние, так и внутренние факторы. Внешние 
факторы включают экономическую ситуацию, конкурентную среду и технологические 

изменения, тогда как внутренние факторы охватывают организационную культуру, 
ресурсы и компетенции [15]. Важным элементом является учет интересов различных 
стейкхолдеров, включая сотрудников, клиентов, инвесторов и общество в целом. Это 

способствует ориентации на устойчивое развитие, что становится все более значимым 
в условиях глобализации и усиления экологических требований. 

Теоретические модели и концепции, в частности такие как пять сил Портера, 

модель динамических способностей Чандлера и модель стратегического подхода 
Минцберга, предоставляют надежную основу для разработки стратегических решений. 

Пять сил Портера помогают анализировать конкурентное давление и определять 
привлекательность отрасли. Модель динамических способностей Чандлера 
фокусируется на способности компании адаптироваться к изменениям и использовать 

свои ресурсы для достижения конкурентных преимуществ. Стратегический подход 
Минцберга предлагает более комплексное понимание процесса разработки стратегии, 
учитывая как формальные, так и неформальные аспекты. 

Кроме того, концепция заинтересованных сторон (стейкхолдеров) помогает 
компаниям учитывать мнения и потребности различных групп, что способствует 
долгосрочному успеху. Например, внедрение устойчивых практик и социально 

ответственных инициатив может улучшить репутацию компании и привлечь лояльных 
клиентов. Анализ показал, что успешные компании, такие как Apple, Google, Amazon и 
Tesla, активно применяют эти теоретические подходы в своей стратегической 

деятельности. Например, Apple использует модель Портера для анализа конкуренции и 
принятия стратегических решений, связанных с инновациями и рыночной позицией. 
Google применяет модель динамических способностей для постоянного улучшения 

своих технологий и услуг, обеспечивая лидерство в области интернет-рекламы и 
поиска. Amazon использует концепцию заинтересованных сторон для улучшения 
клиентского опыта и укрепления отношений с партнерами. Tesla активно использует 

стратегический подход Минцберга, что позволяет компании оставаться лидером в 
области электромобилей и возобновляемых источников энергии. 

В итоге результаты теоретического анализа подтверждают важность интеграции 

различных подходов и моделей для разработки успешной корпоративной стратегии. 
Компании, которые эффективно применяют эти теории, способны адаптироваться к 
изменениям, учитывать интересы стейкхолдеров и достигать устойчивого развития. 

В свою очередь методологические подходы к разработке корпоративной 
стратегии включают использование различных аналитических инструментов, таких как 
SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица BCG и модель Ansoff. SWOT-анализ позволяет 

компаниям определить свои сильные и слабые стороны, а также выявить возможности 
и угрозы, связанные с внешней средой. PEST-анализ помогает учитывать политические, 
экономические, социальные и технологические факторы, влияющие на деятельность 

компании. Матрица BCG позволяет оценить текущий портфель продуктов или бизнес-
направлений компании, чтобы определить, в какие из них стоит вкладывать ресурсы. 
Модель Ansoff помогает разрабатывать стратегии роста, рассматривая возможности 

развития существующих и новых рынков, а также продуктов. 
Применение этих методов позволяет систематизировать информацию и выявить 

ключевые факторы успеха, такие как рыночные тенденции, конкурентные 

преимущества и стратегические ресурсы компании [8]. В условиях высокой 
неопределенности и изменчивости рынка, современные технологии, такие как большие 
данные и искусственный интеллект, играют все более важную роль в стратегическом 

планировании. Эти технологии позволяют более точно прогнозировать изменения на 
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рынке, анализировать поведение потребителей и оптимизировать процессы принятия 
решений [17, 21, 22]. 

Практические примеры успешных корпоративных стратегий подтверждают 

значимость методологических подходов и аналитических инструментов. Компании, 
такие как Apple, Google, Amazon и Tesla, активно используют различные подходы к 
разработке и реализации стратегий. Общими чертами этих компаний являются высокий 

уровень инновационности, гибкость и ориентированность на долгосрочное развитие. 
Apple, например, использует модель Ansoff для разработки новых продуктов и выхода 
на новые рынки, что позволяет компании сохранять лидирующие позиции в индустрии 

высоких технологий. Google применяет большие данные и искусственный интеллект 
для анализа пользовательских предпочтений и разработки персонализированных 
сервисов, что укрепляет её позиции на рынке интернет-рекламы. Amazon активно 

использует матрицу BCG для оценки своего продуктового портфеля и принятия 
решений о распределении ресурсов между различными бизнес-направлениями. Tesla, 
в свою очередь, успешно интегрирует технологии искусственного интеллекта и анализа 

больших данных в разработку новых моделей электромобилей, что позволяет компании 
оставаться лидером на рынке устойчивой энергетики.  

Эти компании демонстрируют, что успех в разработке и реализации 
корпоративных стратегий зависит от способности интегрировать различные 
методологические подходы и аналитические инструменты. Гибкость и 

инновационность, подкрепленные современными технологиями, позволяют компаниям 
адаптироваться к изменениям на рынке и достигать долгосрочных целей [19]. Такой 
комплексный подход к стратегическому планированию позволяет не только 

реагировать на вызовы внешней среды, но и активно формировать будущее компании, 
создавая новые возможности для роста и развития. 

Таким образом, теоретико-методологические аспекты разработки корпоративной 

стратегии играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и 
конкурентоспособности компании. Глубокое понимание теоретических основ и 
применение современных методологических подходов позволяет компании 

эффективно реагировать на вызовы и использовать внутренние ресурсы для 
достижения стратегических целей [14]. Теория стратегического менеджмента 
предоставляет рамки для анализа внутренней и внешней среды компании, что 

способствует разработке обоснованных стратегических решений. Применение таких 
инструментов, как SWOT-анализ и PEST-анализ, помогает выявить сильные и слабые 
стороны компании, а также определить возможности и угрозы, связанные с внешней 

средой. Матрица BCG и модель Ansoff помогают оценить текущий портфель продуктов 
и разработать стратегии роста.  

В современных условиях особое значение приобретает учет интересов 

различных стейкхолдеров и ориентация на устойчивое развитие. Корпоративная 
социальная ответственность и экологическая устойчивость становятся важными 
факторами, влияющими на репутацию компании и ее долгосрочный успех. 

Стратегическое планирование должно включать не только экономические, но и 
социальные и экологические аспекты. Учет интересов стейкхолдеров позволяет создать 
более гармоничные и взаимовыгодные отношения с партнерами, клиентами, 

сотрудниками и обществом в целом [20]. Устойчивое развитие требует внедрения 
экологически чистых технологий и практик, что способствует снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Включение этих аспектов в корпоративную 

стратегию не только улучшает имидж компании, но и способствует созданию 
долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон. 

Наконец следует особо отметить, что современные технологии, такие как 

большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, открывают новые 
возможности для стратегического планирования и управления. Эти технологии 
позволяют проводить более точный и глубокий анализ, выявлять скрытые 

закономерности и разрабатывать более эффективные стратегии. Внедрение этих 
технологий может существенно повысить конкурентоспособность компании и ее 
способность к инновациям [18]. Анализ больших данных позволяет компаниям лучше 
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понимать потребности и поведение клиентов, что способствует разработке более 

целевых и эффективных маркетинговых стратегий. Искусственный интеллект и 
машинное обучение могут использоваться для оптимизации операционных процессов, 
улучшения качества продукции и услуг, а также для разработки новых продуктов и 

решений. Современные технологии также способствуют улучшению процессов 
принятия решений, делая их более обоснованными и оперативными. Использование 
прогнозной аналитики позволяет компаниям предвидеть изменения на рынке и 

адаптироваться к ним, что повышает их гибкость и устойчивость. Внедрение цифровых 
технологий в стратегическое управление помогает компаниям оставаться 
конкурентоспособными в условиях быстро меняющегося рынка и технологических 

преобразований [16]. 
В статье исследованы теоретико-методологические аспекты разработки и 

реализации корпоративной стратегии современной компании, которые играют 

ключевую роль в обеспечении её устойчивого роста и конкурентоспособности. Для 
практического применения этих теорий рассматриваются методологические 

инструменты. Анализ успешных компаний подтвердил важность инновационного 
подхода, гибкости в стратегическом управлении и ориентации на долгосрочное 
развитие [12]. Компании смогли эффективно использовать свои внутренние ресурсы и 

адаптироваться к изменениям во внешней среде, что позволило им занять лидирующие 
позиции на рынке. Инновации, такие как разработка новых продуктов и технологий, 
стали основным двигателем их успеха, а гибкость позволила быстро реагировать на 

изменения потребительских предпочтений и рыночных условий. 
В качестве рекомендаций по результатам проведенного нами исследования 

следует отметить следующее. 

1. Для эффективного стратегического управления компаниям следует активно 
использовать описанные теоретические подходы и методологические инструменты. 

2. Особое внимание следует уделить современным технологиям, таким как 

искусственный интеллект и аналитические инструменты, которые могут значительно 
улучшить процессы принятия решений и стратегического планирования. 

3. Компании должны учитывать интересы всех стейкхолдеров и ориентироваться 

на устойчивое развитие, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость и 
конкурентоспособность. 

Перспективы дальнейших исследований. 

1. Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на изучении потенциала 
современных технологий, таких как аналитика больших данных, для прогнозирования 
и управления стратегиями. 

2. Исследование влияния корпоративной социальной ответственности на 
стратегическое управление поможет понять, как эти факторы влияют на долгосрочные 
стратегии компаний. 

3. Важно также исследовать, как экологическая устойчивость может стать 
ключевым конкурентным преимуществом и влиять на стратегическое планирование. 

Этот развернутый подход поможет глубже понять ключевые аспекты 

стратегического управления и выявить возможности для дальнейших исследований и 
практической реализации рекомендаций. 

Таким образом в данном исследовании предложен комплексный подход к 

разработке корпоративной стратегии, объединяющий теоретические модели и 
современные методологические инструменты, а также проведен сравнительный анализ 
практических примеров использования такого подхода на примере ведущих компаний. 

Кроме того, исследованы возможности применения новых технологий, таких как 
искусственный интеллект и большие данные, для улучшения стратегического 
планирования и управления. Наконец определена важность корпоративной социальной 

ответственности и экологической устойчивости как факторов, влияющих на 
конкурентоспособность и стратегическое развитие компаний. 
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Статья посвящена концепции социально-экономического развития компании на 

основе человеческого капитала, подчеркивая значимость стратегического управления 
человеческими ресурсами для достижения устойчивого роста и конкурентоспособности. 

В статье рассматриваются ключевые аспекты концепции, такие как инвестиции в 
образование и профессиональное развитие сотрудников, создание условий для баланса 
между работой и личной жизнью, формирование благоприятной корпоративной 

культуры и эффективное управление производительностью труда. Подчеркивается, что 
развитие человеческого капитала способствует повышению производительности, 
стимулированию инноваций и укреплению конкурентных позиций компании на рынке. 

Также обсуждаются примеры успешного применения концепции в таких известных 
компаниях, как Google, Apple, Siemens, Microsoft и Salesforce, которые активно 
инвестируют в обучение и развитие сотрудников, создают корпоративные 

университеты и внедряют программы поддержки. В статье выделяются вызовы, 
стоящие перед компаниями, включая постоянные изменения на рынке труда и 
конкуренцию за таланты, а также акцентируется внимание на перспективах 

использования технологий для обучения и развития мягких навыков. В заключение 
подчеркивается, что инвестиции в человеческий капитал являются ключевым фактором 
устойчивого социально-экономического развития компаний в современных условиях. 
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The article focuses on the concept of socio-economic development of companies 

based on human capital, emphasizing the importance of strategic human resource 

management for achieving sustainable growth and competitiveness. Key aspects of the 
concept are discussed, such as investments in employee education and professional 
development, creating work-life balance conditions, fostering a positive corporate culture, 

and effective performance management. It highlights how developing human capital 
enhances productivity, stimulates innovation, and strengthens the company's competitive 
position in the market. The article also examines successful examples of implementing this 

concept in renowned companies like Google, Apple, Siemens, Microsoft, and Salesforce, 
which actively invest in training and development, establish corporate universities, and 
implement support programs. Challenges facing companies, including constant changes in 

the labor market and competition for talent, are outlined, alongside a focus on the prospects 
of using technology for training and developing soft skills. In conclusion, the article 
underscores that investing in human capital is a key factor for sustainable socio-economic 

development of companies in modern conditions. 
 
Keywords: human capital, resource management, professional development, 

corporate culture, labor productivity, innovations, competitiveness, work-life balance, 
sustainable development, economic growth. 

 

 
Является принятым в экономическом дискурсе положение о том, что 

человеческий капитал – это совокупность знаний, навыков, компетенций и других 

качеств, которые обладают экономической ценностью и используются для создания 
продукции или услуг. Г. Беккер, один из основоположников теории человеческого 
капитала, утверждал, что инвестиции в образование и профессиональное обучение 

повышают производительность труда и приводят к увеличению доходов индивидов и 
экономическому росту общества в целом [2, 4].  

В свою очередь в рамках теории человеческого развития А. Сен подчеркивал, 

что развитие человеческого капитала не ограничивается только экономическими 
аспектами, но включает в себя улучшение здоровья, благосостояния и возможностей 
людей. Развитие человеческого капитала должно быть направлено на расширение 
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свободы выбора и возможностей каждого человека. Опираясь на свои исследования в 
области экономики благосостояния и теории общественного выбора, а также на 
философские размышления, А. Сен разработал собственную теорию справедливости, 

которая противопоставляется современным теориям Д. Ролза и Д. Харсани. Эта теория 
известна как равенство независимости или равенство автономии. В рамках данной 
теории справедливое общество – это такое, где каждому человеку предоставляются 

равные возможности для реализации его личных желаний и устремлений. Индивиды 
остаются автономными и независимыми субъектами, с собственными потребностями и 
целями, при этом каждый должен иметь равные шансы на достижение необходимых 

ему результатов [19]. 
Социально-экономическое развитие компании на основе человеческого 

капитала. Как показывают исследования для достижения устойчивого социально-

экономического развития компании необходимо выстроить систему стратегического 
управления человеческим капиталом [6, 15, 18]. При этом важно классифицировать и 
структурировать неявные организационные знания в рамках проектного менеджмента 

компании [11, 15, 17]. Такое управление включает в себя ряд элементов. 
Инвестиции в образование и обучение сотрудников играют ключевую роль в 

развитии компании. Постоянное обучение через формальные курсы и тренинги 
помогает работникам обновлять свои знания и навыки, соответствуя требованиям 
рынка. Неформальное обучение, такое как менторство и обмен опытом, способствует 

развитию профессиональных и личных качеств, укрепляя командный дух и 
сотрудничество. В результате, работники становятся более мотивированными и 
компетентными, что напрямую влияет на продуктивность и инновационность компании 

[13]. Таким образом, вложения в образование и обучение обеспечивают компании 
устойчивое конкурентное преимущество и долгосрочный успех. 

Поддержка баланса между работой и личной жизнью играет ключевую роль в 

повышении удовлетворенности сотрудников и их продуктивности. Гибкие графики 
работы позволяют работникам более эффективно управлять своим временем, что 
снижает уровень стресса и увеличивает мотивацию. Возможность удаленной работы 

предоставляет дополнительную гибкость, способствуя лучшему совмещению 
профессиональных обязанностей с личными потребностями. Введение таких мер 
поддержки, как дополнительные выходные или программы по улучшению здоровья, 

помогает сотрудникам поддерживать физическое и эмоциональное благополучие. В 
результате, сотрудники чувствуют себя более ценными и преданными компании, что 
положительно сказывается на их работе и общей производительности. 

Создание благоприятной корпоративной культуры, основанной на доверии, 
уважении и сотрудничестве, является ключевым фактором в привлечении и удержании 
талантливых сотрудников. Когда сотрудники ощущают доверие и уважение со стороны 

руководства и коллег, они становятся более мотивированными и вовлеченными в 
рабочий процесс. Корпоративная культура, поощряющая сотрудничество, способствует 
эффективной командной работе и обмену знаниями, что улучшает общую 

производительность компании. Благоприятная рабочая среда помогает снизить 
текучесть кадров, так как сотрудники предпочитают оставаться в компании, где они 
чувствуют поддержку и признание. В результате, компания получает устойчивое 

преимущество, поскольку сохраняет и развивает свои ключевые таланты, обеспечивая 
долгосрочный успех. 

Оценка и управление производительностью играют ключевую роль в развитии 

сотрудников и достижении корпоративных целей. Разработка объективных систем 
оценки позволяет точно измерять вклад каждого сотрудника, что обеспечивает 
справедливое вознаграждение и признание их усилий. Такие системы способствуют 

выявлению сильных и слабых сторон работников, предоставляя возможности для их 
профессионального роста и развития. Эффективное управление производительностью 
включает регулярную обратную связь и постановку четких целей, что помогает 

сотрудникам понимать свои задачи и стремиться к их выполнению. В результате, 
повышается мотивация и продуктивность сотрудников, что способствует общему успеху 
компании. 
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Следует отметить, что важнейшая роль в процессе управления человеческим 

капиталом отводится экономические аспектам его развития [13, 20]. При этом акцент 
делается на следующих составляющих. 

Увеличение уровня образования и профессиональных навыков сотрудников 

напрямую влияет на их производительность труда. Более квалифицированные 
работники способны выполнять свои задачи быстрее и с большей точностью, что 
снижает затраты времени и ресурсов [7]. Повышение эффективности и качества работы 

сотрудников приводит к увеличению объемов производства и улучшению качества 
продукции или услуг. В результате, компания получает возможность увеличивать свою 
прибыль за счет оптимизации производственных процессов и повышения 

конкурентоспособности на рынке. 
Развитие человеческого капитала значительно усиливает инновационный 

потенциал компании [14]. Сотрудники с высокими компетенциями и стремлением к 

профессиональному росту активно участвуют в процессе генерации новых идей и 
решений. Такие работники способны внедрять современные технологии и улучшать 

существующие процессы, что способствует инновационному развитию. Их 
креативность и инициативность обеспечивают компании конкурентное преимущество 
на рынке, так как новаторские подходы привлекают клиентов и партнеров. Инвестиции 

в образование и профессиональное развитие сотрудников создают среду, в которой 
инновации становятся неотъемлемой частью корпоративной культуры. В итоге, это 
ведет к устойчивому росту и повышению рыночной позиции компании. 

Компании, которые инвестируют в развитие человеческого капитала, играют 
важную роль в социально-экономическом развитии общества. Такие инвестиции 
способствуют созданию новых рабочих мест, что уменьшает уровень безработицы и 

улучшает экономическую стабильность в обществе [16]. Повышение уровня 
образования и квалификации сотрудников ведет к увеличению их доходов, что 
улучшает качество жизни как самих работников, так и их семей. В результате растет 

покупательская способность населения, что положительно влияет на местные 
экономики и стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. Компании, уделяющие 
внимание социальным аспектам, также могут инициировать проекты, направленные на 

улучшение инфраструктуры и экологии регионов, в которых они работают. Таким 
образом, инвестиции в человеческий капитал не только укрепляют позиции компании, 
но и способствуют долгосрочному и устойчивому развитию общества в целом. 

Существуют модели успешного применения данной концепции. Например, 
компании, ориентированные на инновации, такие как Google и Apple, известны своими 
значительными инвестициями в развитие человеческого капитала. Они предоставляют 

своим сотрудникам широкий спектр образовательных программ, позволяющих 
постоянно улучшать свои навыки и знания. В таких компаниях создаются комфортные 
условия для работы, включая современные офисные пространства и гибкие графики, 

что способствует повышению продуктивности и удовлетворенности сотрудников. 
Инновационное мышление стимулируется через различные инициативы, такие как 
внутренние хакатоны, конкурсы идей и доступ к передовым технологиям. Эти меры 

помогают сотрудникам чувствовать себя вовлеченными в процесс создания новых 
продуктов и услуг. Компании также активно поощряют культуру открытого общения и 
сотрудничества, что способствует обмену идеями и развитию коллективного 

интеллекта. В результате, сотрудники чувствуют себя ценными и мотивированными, 
что повышает их творческий потенциал и преданность компании [14]. Такой подход к 
управлению человеческим капиталом обеспечивает устойчивое конкурентное 

преимущество и способствует долгосрочному успеху компаний. 
Далее хотелось бы отметить, что модели корпоративных университетов 

представляют собой значимый инструмент для обучения и развития сотрудников в 

крупных компаниях. Они создаются с целью предоставления специализированных 
образовательных программ, которые соответствуют специфике бизнеса компании и её 
стратегическим приоритетам. Примером такой практики является корпоративный 

университет компании Siemens, который предлагает разнообразные образовательные 
курсы и программы по различным направлениям, включая техническое обучение, 
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менеджмент и лидерство. Эти программы разработаны с учетом актуальных требований 
рынка и специфики отрасли, что позволяет компании эффективно подготавливать и 
укреплять свой профессиональный кадровый потенциал. Корпоративные университеты 

также способствуют повышению мотивации сотрудников, предоставляя им возможность 
постоянно улучшать свои навыки и карьерные перспективы. Они часто включают в себя 
инновационные методики обучения, такие как симуляции и виртуальные тренинги, что 

обогащает образовательный процесс и делает его более интерактивным и 
привлекательным для участников. Кроме того, корпоративные университеты 
способствуют укреплению корпоративной культуры и ценностей, предоставляя 

платформу для обмена знаниями и опытом между сотрудниками разных подразделений 
и уровней компании [12]. В конечном итоге, такие университеты помогают компаниям 
не только преумножать знания своих сотрудников, но и стимулируют инновационное 

мышление и способствуют достижению стратегических целей на долгосрочной основе. 
Наконец программы поддержки баланса работы и личной жизни становятся все 

более важными в современных компаниях, например, таких как Microsoft и Salesforce. 

Эти компании предлагают гибкие графики работы, которые позволяют сотрудникам 
лучше управлять своим временем и совмещать профессиональные обязанности с 

личной жизнью. Возможности для удаленной работы также играют ключевую роль, 
позволяя сотрудникам работать из любого удобного места и создавать более 
благоприятные условия для жизни и работы. Кроме того, компании внедряют 

различные социальные программы, включая поддержку ментального здоровья, доступ 
к фитнес-центрам и организация семейных мероприятий. Эти меры помогают снизить 
уровень стресса и улучшают общее благополучие сотрудников. Поддержка баланса 

между работой и личной жизнью также способствует повышению производительности 
и удовлетворенности сотрудников, так как они чувствуют себя более ценными и 
поддерживаемыми в своих профессиональных и личных стремлениях. Такой подход 

привлекает и удерживает талантливых специалистов, создавая более устойчивую и 
мотивированную рабочую силу. В итоге, компании, которые активно поддерживают 
баланс между работой и личной жизнью, не только улучшают качество жизни своих 

сотрудников, но и укрепляют свою репутацию как работодателя, который заботится о 
благополучии своего коллектива. 

Вызовы и перспективы развития человеческого капитала. Постоянные 

изменения на рынке труда представляют собой значительный вызов для современных 
компаний. Быстрое развитие технологий требует от сотрудников систематического 
обновления своих навыков, чтобы соответствовать новым требованиям и тенденциям 

[5]. Компании, которые не успевают адаптироваться, рискуют потерять свою 
конкурентоспособность. Для этого необходимо внедрение программ обучения и 
переподготовки, чтобы сотрудники могли осваивать новые технологии и методики 

работы.  
Конкуренция за таланты становится всё более острой. 

Высококвалифицированные специалисты востребованы во многих отраслях, и 

компании вынуждены предлагать лучшие условия труда и возможности для 
профессионального роста, чтобы привлечь и удержать этих сотрудников. Это включает 
конкурентоспособные зарплаты, дополнительные льготы и возможности карьерного 

роста. Компании, которые не смогут адаптироваться к этим требованиям, рискуют 
остаться без ключевых сотрудников. 

Управление разнообразием также является важным вызовом в условиях 

глобализации. Компании всё чаще сталкиваются с необходимостью создания 
инклюзивной рабочей среды, которая учитывает разнообразие культур, 
национальностей и мировоззрений. Это требует специальных знаний и навыков, а 

также разработки и внедрения политики, направленной на поддержку разнообразия и 
инклюзии. Без этого компании могут столкнуться с внутренними конфликтами и 
потерей производительности. 

Таким образом, постоянные изменения на рынке труда, конкуренция за таланты 
и управление разнообразием представляют собой серьёзные вызовы для современных 
компаний. Успешное преодоление этих вызовов требует от компаний гибкости, 
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инновационности и готовности к постоянному обучению и развитию. Только так они 

смогут оставаться конкурентоспособными и привлекать лучших специалистов, создавая 
успешные и устойчивые бизнесы. 

В качестве перспектив развития человеческого капитала в современном быстро 

меняющемся мире хотелось бы отметить тот факт, что внедрение технологий, таких как 
искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), может значительно 
улучшить процессы обучения и развития сотрудников [1, 3, 10]. ИИ может 

анализировать потребности сотрудников в обучении и предлагать индивидуальные 
учебные программы, адаптированные к их уровню знаний и навыков [9]. 
Использование МО позволяет создать системы, которые обучаются на основе данных и 

предоставляют рекомендации по улучшению производительности и карьерного роста 
[8]. Технологии виртуальной и дополненной реальности могут предоставить 
интерактивные и реалистичные учебные среды, где сотрудники могут отрабатывать 

навыки в безопасной и контролируемой обстановке. Платформы онлайн-обучения и 
мобильные приложения делают обучение доступным в любое время и в любом месте, 

что повышает гибкость и удобство для сотрудников. Аналитические инструменты 
помогают отслеживать прогресс обучения и оценивать его эффективность, что 
позволяет компаниям быстро вносить необходимые коррективы [12]. Таким образом, 

использование передовых технологий в обучении и развитии сотрудников способствует 
повышению их компетенций и адаптивности, что в конечном итоге улучшает общую 
производительность компании. 

Также нельзя обойти стороной важность мягких навыков, таких как 
коммуникативность, умение работать в команде и адаптивность. Это становится всё 
более очевидным в современном рабочем мире. Компании осознают, что технические 

навыки сотрудников необходимо дополнять умениями эффективно взаимодействовать 
и адаптироваться к изменениям. Развитие коммуникативных навыков способствует 
улучшению внутренней и внешней коммуникации, что в свою очередь повышает 

эффективность работы и удовлетворенность клиентов. Умение работать в команде 
позволяет сотрудникам более продуктивно сотрудничать, решать проблемы и достигать 
общих целей. Адаптивность помогает быстро реагировать на изменения в рыночных 

условиях и внедрять инновации. Компании всё больше инвестируют в программы 
обучения и развития мягких навыков, понимая их ключевую роль в создании гибких и 
успешных команд. Эти инвестиции включают тренинги, воркшопы и коучинг, которые 

способствуют всестороннему развитию сотрудников и укреплению их позиций в 
компании. 

Компании всё больше осознают свою роль в устойчивом развитии и социальной 

ответственности. Понимание этого ведет к увеличению инвестиций в развитие 
человеческого капитала, так как сотрудники являются ключевыми участниками этих 
инициатив. Устойчивое развитие требует не только экологически чистых технологий, 

но и ответственного отношения к обществу и сотрудникам. Компании внедряют 
программы обучения, направленные на развитие навыков устойчивого управления и 
социальной ответственности. Это включает тренинги по экологическим практикам, 

этическому поведению и вовлечению в общественные инициативы. Инвестиции в 
развитие человеческого капитала также способствуют повышению лояльности и 
удовлетворенности сотрудников, что в свою очередь улучшает их продуктивность. 

Таким образом, ориентация на устойчивое развитие и социальную ответственность не 
только помогает компании выполнять свои обязательства перед обществом, но и 
способствует её долгосрочному успеху и конкурентоспособности. 

Таким образом, концепция социально-экономического развития компании на 
основе человеческого капитала становится всё более актуальной в современном 
бизнес-окружении. Она подразумевает, что инвестиции в образование, обучение, 

здоровье и благополучие сотрудников являются ключевыми факторами, 
способствующими повышению их продуктивности и инновационного потенциала. 
Эффективное стратегическое управление человеческим капиталом, опирающееся на 

современные методы и подходы, позволяет компаниям не только адаптироваться к 
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быстро меняющимся условиям на рынке труда, но и достигать устойчивого роста и 
повышать конкурентоспособность в глобальной экономике. 

Научная новизна данной статьи заключается в акценте на важности инвестиций 

в человеческий капитал как стратегического актива для компаний. Проведенные нами 
исследования и разработки в этой области позволили выявить тот факт, что что 
компании, активно вкладывающие в развитие своих сотрудников, имеют значительные 

преимущества перед конкурентами. Это не только повышает качество рабочей силы, 
но и способствует формированию инновационной среды, где сотрудники могут вносить 
значимый вклад в развитие бизнеса. Проведенные нами исследования также 

подчеркивают, что успешное управление человеческим капиталом требует 
комплексного подхода, который включает в себя не только обучение и развитие 
профессиональных навыков, но и заботу о здоровье и благополучии работников. Этот 

голистический подход (философия и стратегия управления, в рамках которых бизнес 
рассматривается не только как совокупность отдельных элементов, но и как единое 
целое; при этом реализуется принцип взаимосвязанности всех частей организации, где 

каждое действие и процесс оказывают влияние друг на друга; для достижения успеха 
важно гармонизировать все аспекты бизнеса, обеспечивая сбалансированное развитие 

и эффективность всех его компонентов) способствует не только улучшению трудовой 
производительности, но и уменьшению текучести кадров и повышению уровня 
вовлеченности сотрудников в общие цели компании. 

Дальнейшие исследования в области человеческого капитала необходимы для 
разработки и внедрения новых стратегий управления, которые могут учитывать 
изменяющиеся экономические, социальные и технологические тренды. Это позволит 

компаниям не только успешно преодолевать вызовы современного бизнес-мира, но и 
активно способствовать устойчивому развитию общества в целом. 

Таким образом, концепция социально-экономического развития на основе 

человеческого капитала не только теоретически значима, но и имеет практическое 
значение для корпоративного управления, подчеркивая необходимость инвестиций в 
самый ценный ресурс – человеческий потенциал. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Adeloye, Adesola & Diekola, Olayemi & Delvin, Ken & Gbenga, Chris. (2023). 
Applications of Artificial Intelligence (AI) in the construction industry: A review of 
Observational Studies. Trends in Applied Sciences Research. 42-52. 

2. Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis//Journal of 
Political Economy, Vol.70, No.5, Part 2, 1962, pp. 9-49 – DOI 10.1086/258724  

3. Eber, Wolfgang. (2020). Potentials of artificial intelligence in construction 

management. Organization, Technology and Management in Construction: an International 
Journal. 12. 2053-2063. 10.2478/otmcj-2020-0002. 

4. Gary S. Becker. Economic Analysis and Human Behavior. In: L. Green and J.Kagel 

(eds.) Advances in Behavioral Sciences. Norwood (N.J.): Ablex Publ. Corp., 1987, v.l, p.3-
17. L The University of Chicago Press, 1976. 

5. Gross-Golack, Elwira & Brzozowska, Anna & Balcerzyk, Robert & Emary, 

Ibrahiem. (2024). Barriers to Sustainable Management of Organizational Intellectual 
Capital. Marketing and Management of Innovations. 15. 252-263. 10.21272/mmi.2024.1-
19. 

6. Gurgenidze, Sofia. (2024). Human Capital Theory Based Management Approach. 
Works of Georgian Technical University. 109-117. 10.36073/1512-0996-2024-2-109-117. 

7. Improving the information resource management strategy in the process of 

modernizing an industrial enterprise / A. Borovkov, T. Zheludkova, S. Ovchinnikova, A. 
Lyamina // E3S Web of Conferences, Chelyabinsk, 17–19 февраля 2021 года. – 
Chelyabinsk, 2021. – P. 06059. – DOI 10.1051/e3sconf/202125806059. 

8. Korke, Pavankumar & Ravindran, Gobinath & Shewale, Manisha & Khartode, 
Bhagyashree. (2023). Role of Artificial Intelligence in Construction Project Management. 
E3S Web of Conferences. 405. 10.1051/e3sconf/202340504012. 



С т р а н и ц а  | 159 

 
9. Kryukov, K. & Gazal, A. (2022). Modeling of the Construction Company Activities 

Based on Artificial Intelligence Technology. Modern Trends in Construction, Urban and 
Territorial Planning. 1. 16-23. 10.23947/2949-1835-2022-1-3-16-23. 

10. Kyivska, Kateryna & Tsiutsiura, Svitlana. (2021). Implementation of artificial 

intelligence in the construction industry and analysis of existing technologies. Technology 
audit and production reserves. 2. 12-15. 10.15587/2706-5448.2021.229532. 

11. Ovchinnikova, S. V. Key aspects of improving project management within the 

current socio-economic development / S. V. Ovchinnikova, A. N. Sekisov, A. V. Borovkov // 
E3S Web of Conferences : Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of 
Industrial Region” (UESF-2023), Chelyabinsk, 25–28 апреля 2023 года. Vol. 389. – 

Chelyabinsk: EDP Sciences, 2023. – P. 09015. 
12. Qu, Zhen. (2024). Research on Supply Chain Human Capital from the Perspective 

of Digital Transformation. Advances in Economics, Management and Political Sciences. 77. 

225-230. 10.54254/2754-1169/77/20241705. 
13. Stuss, Magdalena & Stańczyk, Izabela. (2019). Personnel Controlling – Human 

Capital Management. Results of Selected Company Listed on GPW. International Journal of 
Contemporary Management. 10.4467/24498939IJCM.18.033.9629. 

14. Yuhnovska, Yuliya & Didenko, Anastasiia & Ryzhenko, Oleksii & Omelchak, 

Hanna. (2024). THE POTENTIAL OF HUMAN CAPITAL IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF A 
MODERN ENTERPRISE. International Humanitarian University Herald. Economics and 
Management. 10.32782/2413-2675/2024-58-6. 

15. Зоткина Н. С. Человеческий капитал как ведущий фактор развития 
компании: монография / Н. С. Зоткина, М.С. Гусарова, А.В. Копытова. –Чебоксары: 
Издательский дом «Среда», 2021. – 164 c. 

16. Кирпанев, В. П. Проблема оценки инвестиций в развитие человеческого 
капитала в региональной системе управления / В. П. Кирпанев, И. П. Уваров, Т. М. 
Тхазеплов // Kant. – 2020. – № 1(34). – С. 65-70. – EDN AHSDMP. 

17. Секисов, А. Н. Классификация и структурирование неявных 
организационных знаний в рамках обучения проектному менеджменту / А. Н. Секисов 
// Аграрное образование: опыт и приоритеты развития (год педагога и наставника) : 

Сборник статей по материалам учебно-методической конференции, Краснодар, 27 
марта – 27 2023 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина, 2023. – С. 50-51. – EDN LQTMZP. 

18. Секисов, А. Н. Методические аспекты совершенствования стратегического 
планирования в строительной организации / А. Н. Секисов // Тенденции развития 
российской экономики в начале XXI века : Материалы международной научно-

практической конференции, Краснодар, 01 января – 31 2012 года. – Краснодар: 
Кубанский государственный технологический университет, 2012. – С. 87-97. – EDN 
QIZPOD. 

19. Сен, А. Идея справедливости [Текст] /Амартия Сен; пер. с англ. Д. 
Кралечкина; науч. ред. перевода В. Софронов, А. Смирнов. – М.: Изд-во Института 
Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2016. – 520 с. 

20. Уваров, И. П. Энергосбережение и экономика: взаимосвязь и противоречия / 
И. П. Уваров, И. В. Воробьева, Д. П. Омельченко // Kant. – 2022. – № 3(44). – С. 84-89. 
– DOI 10.24923/2222-243X.2022-44.13. – EDN ADALWS. 

  



160 | П Е Р В Ы Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  № 7  ( 3 4 9 ) , 2 0 2 4  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
  



С т р а н и ц а  | 161 

 
УДК 334.02 

DOI 10.58551/20728115_2024_7_161 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ВУЗОВСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОБОБЩЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
 

Кузнецова Екатерина Владимировна  
Аспирант,  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 
E-mail bi-bstu32@yandex.ru 
 

Рытов Михаил Юрьевич 
К.т.н., доцент кафедры «Системы информационной безопасности» 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

E-mail rmy@tu-bryansk.ru  
AuthorID: 425093 
 

Голембиовская Оксана Михайловна  
к.т.н., доцент кафедры «Системы информационной безопасности» 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

E-mail bryansk-tu@yandex.ru   
SPIN-код 4337-5603 
 

Шинаков Кирилл Евгеньевич  
к.т.н., доцент кафедры «Системы информационной безопасности» 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

E-mail bryansk-tu@yandex.ru   
SPIN-код: 3691-9897 

 
 
В статье показано, что вузовское предпринимательство играет ключевую роль в 

развитии экономического и социального капитала стран. Эмпирические исследования 
показывают, что активные предпринимательские инициативы в университетах 
способствуют не только подготовке выпускников к успешной предпринимательской 

деятельности, но и повышают шансы на выживание стартапов в конкурентной среде. 
Опыт как развитых, так и развивающихся стран подтверждает, что модели вузовского 
предпринимательства должны адаптироваться к специфическим условиям и целям 

национальной экономики.  
На основании сопоставления международного опыта было выявлено, что 

развитые страны, такие как США и Япония фокусируются на инновациях и тесном 

сотрудничестве с крупными корпорациями в отличие от стран ЕС. В то же время 
развивающиеся страны копируют инфраструктуру инкубаторов и акселераторов 
развитых стран, однако привносят в нее новые смыслы, а именно для более быстрых 

темпов инновационного развития развивают и поддерживают отраслевую 
специализацию в рамках университета. 

На основании обобщения опыта развитых и развивающихся стран было 

выявлено, что формирование эффективной модели вузовского предпринимательства 
требует комплексного подхода, учитывающего как внутренние приоритеты 
образовательных учреждений, так и внешние условия рынка. Показано, что это 

позволит не только повысить уровень вовлеченности студентов в 
предпринимательскую деятельность, но и значительно укрепить связь между 
образовательными учреждениями и реальным сектором экономики. 
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for successful entrepreneurial activity, but also increase the chances of survival of start-ups 
in a competitive environment. The experience of both developed and developing countries 
confirms that university entrepreneurship models should be adapted to the specific 

conditions and goals of the national economy. 
Based on a comparison of international experience, it was revealed that developed 

countries such as the United States and Japan focus on innovation and close cooperation 

with large corporations, unlike EU countries. At the same time, developing countries copy 
the infrastructure of incubators and accelerators of developed countries, but bring new 
meanings to it, namely, for faster rates of innovative development, they develop and 

support industry specialization within the university. Based on the generalization of the 
experience of developed and developing countries, it was revealed that the formation of an 
effective model of university entrepreneurship requires a comprehensive approach that 

takes into account both the internal priorities of educational institutions and external market 
conditions. It is shown that this will not only increase the level of student involvement in 
entrepreneurial activity, but also significantly strengthen the connection between 

educational institutions and the real sector of the economy. 
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Экономический и социальный капитал вузовского предпринимательства высоко 

оценивается во всех исследованиях, посвященных развитию взаимодействия учебных 
заведений и реального сектора экономики. Так, например, в эмпирических 
исследованиях опыта университетов Китая показано, что наличие 

предпринимательских инициатив является факторов стимулирования выпускников 
ВУЗов к предпринимательской деятельности, повышает вероятность участия студентов 
в стартапах и возможности их выживания в продолжительной перспективе [8]. 

Аналогичные результаты были получены в исследования на основании опыта 
университетов Нигерии и Туниса. Все это говорит о необходимости научно-
методологических подходов к развитию вузовского предпринимательства.  

Однако в то же время международный опыт указывает на то, что в пределах 
одной национальной экономики могут использоваться несколько моделей ВУЗовского 
предпринимательства в зависимости от целей ее развития. К ним могут относиться как 

возможности реализации инновационного научного потенциала ВУЗов, формирование 
положительных внешних эффектов за счет обучения предпринимательству студентов 

на примере различных видов деятельности, участие в различных трехсторонних 
рынках в области социального предпринимательства, таких как оказания услуг 
населению в области краткосрочной переподготовки и сокращению безработицы [2]. 

Все это говорит о том, что формирование модели ВУЗовского предпринимательства 
необходимо осуществлять с учетом приоритетов развития национальной экономики.  

Опыт развитых стран формирования модели вузовского 

предпринимательства. 
Очевидно, что перед развитыми и развивающимися странами стоят различные 

задачи в отношении направлений развития национальной экономики. Это оказывает 

влияние на развитие ВУЗовского предпринимательства. В частности, субъекты 
мезоуровня экономики США в большей степени заинтересованы в поддержании 
высокого уровня инновационности экономики.  

В целом, с 1950-х в США реализован подход предложенный Й. Щумпетером к 
НИОКР, согласно которому инновационные компании за счет более высокой 
прибавочной стоимости продукта могут инвестировать больше в разработку новых 

технологий [11]. В частности, для университетов США является широко 
распространенным подход взаимодействия крупных инновационных корпораций с 
инновационной инфраструктурой ВУЗа. В частности, такую деятельность осуществляет 

инкубартор Stanford Technology Ventures Program Стэнфорского университета, в 
котором стартапы студентов могут быть реализованы в условиях крупных копаний 
Кремниевой долины.  

Иной подход предлагает Массачусетский технологический институт (MIT), где 
предполагается обучение предпринимательству и активное участие менторов в бизнес-
проектах студентов. Также данный ВУЗ оказывает помощь исследователям 

университета и студентам в лицензировании создаваемых технологий. В Университете 
Калифорнии в Беркли действует акселератор Berkeley SkyDeck, который поддерживает 
стартапы студентов и выпускников на ранних этапах. Университет Пенсильвании 

предоставляет не только ресурсы, но и наставничество в предпринимательской 
деятельности студентов. Университет Мичигана предлагает помощь и финансировании 
стартапов студентов, и кроме того, предоставляет условия для развития 

технологических стартапов в инкубаторе TechArb. Аналогичную деятельность на 
конкурсной основе осуществляет Дюкский и Нью-Йорский университеты.  

Таким образом, можно выявить следующие общие тенденции в развитии 

ВУЗовского предпринимательства в США:  
 – сотрудничество с крупными корпорациями; 
- предоставление финансирования; 

- оказание помощи в лицензировании и продвижении разработок; 
-  предложение инфраструктуры в форме инкубаторов или акселераторов для 

студентов-начинающих предпринимателей.  
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Кроме того, в США при университетах действуют «офисы по технологическому 

трансферту» в функции которых входит защита интеллектуальной собственности и 
поиск возможности коммерциализации исследований и разработок студентов.  

Аналогичную деятельность осуществляют ВУЗы стран ЕС. Можно привести 
следующие примеры бизнес-инкубаторов поддерживающих студентов в создании 
стартапов:  

 - Oxford University Innovation Университета Окфорда; 
 - TUM Venture Lab Технологического Университета Мюнхена; 
- Innovation and Entrepreneurship Lab Университета Цюриха; 

- Barcelona Activa Университета Барселоны.  
Необходимо отметить, что в отличие от США в странах ЕС в меньшей степени 

университеты ориентируются на формирование стратегических отношений с 

представителями крупного бизнеса и ориентируются на развитие класса мелкого и 
среднего инновационного предпринимательства национальной экономики.  

Принципиально иной подход к взаимодействию с реальным сектором экономики 

предлагается в ВУЗах Японии. Фактически все всех них ориентированы в большей 
степени на взаимодействие с национальными корпорациями. В частности, деятельность 

по предложению разработок студентов реальному сектору экономики и 
коммерциализации НИОКР осуществляет Kyushu University Innovation Center 
Университета Кусю, Национальный Университет Токио, Университет Тохоку, 

Киошинский университет и другие крупные ВУЗы Японии.  
Опыт развивающихся стран формирования модели вузовского 

предпринимательства. 

Очевидно, что опыт развитых стран оказывает существенное влияние на 
формирование инфраструктуры вузовского предпринимательства. Так, заимствование 
опыта университета Беркли распространило опыт внедрения бизнес-инкубаторов в 

высокотехнологичных производствах, а опыт взаимодействия с Кремниевой Долиной 
стал наиболее распространенным примером взаимодействия промышленности и 
университетской науки [4].  

Все это привело к тому, что в таких развивающихся странах как Китай, Индия, 
Бразилия и Индонезия активно развиваются в структуре инновационной деятельности 
ВУЗов инкубаторы и акселераторы, формируются инструменты взаимодействия между 

университетами и реальным сектором экономики, формируются механизмы трансферта 
технологий. Кроме того, Правительствами этих стран финансируется деятельность 
исследовательских центров, ориентированных на прикладные научные исследования с 

целью их коммерциализации, осуществляется формирование глобальной сети 
сотрудничества на международном рынке технологий.  

Однако у развивающихся экономик существуют запросы не преодоление 

технологического и экономического отставания от развитых стран ускоренными 
темпами, поэтому университеты могут в большей степени специализироваться на 
определенных видах инноваций и в значительной степени финансироваться 

государством, чем частным бизнесом. Так, например в Китае существует значительная 
отраслевая специализация инновационных центров:  

 -  Тяньцзиньский университет специализируется на разработке материалов и 

технологий в области энергетики;  
-  Сунь Ятсен университет на исследованиях в области медицины и 

биотехнологий и создании новых лекарств.  

Аналогичный опыт характерен и для деятельности университетов Индии, где 
Индийский институт технологий специализируется на разработке программного 
обеспечения, а Индийский институт технологий – технологий в области 

аэрокосмических технологий и энергетики. Крупнейшие вузы Бразилии - Университет 
Сан-Паулу специализируется на разработке сельскохозяйственных технологий, в 
Университет Кампинаса на исследованиях в области инновационных материалов. В 

Индонезии Университет Индонезии предлагает разработки в области внедрения 
технологий устойчивого развития, а Технологический институт Бандунга – 
инжениринга и информационных технологий.  
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Таким образом, в значительном количестве развивающихся стран существует 

ориентация на специализацию деятельности, при этом инфраструктура вузовского 
предпринимательства фактически идентична развитым странам.  

Различия в экономических условиях и приоритетах между развитыми и 

развивающимися странами формируют разные подходы к вузовскому 
предпринимательству. В то время как развитые страны сосредоточены на поддержании 
технологического и инновационного конкурентного преимущества, развивающиеся 

страны могут акцентировать внимание на технологических прорывах в отдельных 
отраслях. Важно учитывать эти различия при разработке стратегий поддержки 
вузовского предпринимательства, чтобы обеспечить максимальную эффективность и 

соответствие местным потребностям. 
В России в настоящее время осуществляется поиск институциональной модели 

реализации предпринимательского потенциал ВУЗов. В период СССР существовала 

развитая система коммерциализации научных разработок университетов в реальном 
секторе экономики. Однако в условиях рыночных трансформаций данный подход 

перестал функционировать. В настоящее время в ряде университетов созданы 
технопарки и бизнес-инкубаторы, позволяющие студентам и выпускникам развивать 
деятельность стартапов. Кроме того, действуют и научные центры, оказывающие 

услуги заказчикам из частного сектора. Однако единого подхода к развитию вузовского 
предпринимательства в зависимости от потребностей национальной экономики в 
настоящее время не предложено.  

В частности, настоящее время отсутствует согласованная стратегия, которая 
учитывала бы потребности национальной экономики и могла бы объединить усилия 
различных вузов, особенно в условиях ограничения возможностей международного 

сотрудничества. Это приводит к фрагментации инициатив и недостаточной 
координации между инновационной деятельностью университетов и реальным 
сектором экономики. 

Несмотря на наличие технопарков и бизнес-инкубаторов, многие из них 
сталкиваются с нехваткой финансирования для стартапов. В отличие от аналогичных 
структур США они не имеют возможности получать финансирование со стороны 

частных фондов, государства как в странах ЕС и крупных корпораций, как это 
распространено в Японии. Это ограничивает возможности для реализации идей и 
внедрения инноваций. 

Поэтому, для успешной реализации предпринимательского потенциала вузов в 
России необходимо разработать комплексную стратегию, учитывающую потребности 
экономики и обеспечивающую взаимодействие между университетами, бизнесом и 

государством. Это позволит не только улучшить качество образования, но и повысить 
уровень инновационной активности в стране, что в свою очередь будет способствовать 
устойчивому экономическому росту. 

Вузовское предпринимательство играет ключевую роль в развитии как 
экономического, так и социального капитала стран. Исследования показывают, что 
предпринимательские инициативы в университетах способствуют не только подготовке 

выпускников к успешной предпринимательской деятельности, но и повышают шансы 
на выживание стартапов в конкурентной среде. Опыт как развитых, так и 
развивающихся стран подтверждает, что модели вузовского предпринимательства 

должны адаптироваться к специфическим условиям и целям национальной экономики.  
В то время как развитые страны, такие как США, фокусируются на инновациях и 

тесном сотрудничестве с крупными корпорациями, развивающиеся страны могут 

достигнуть высоких результатов за счет создания инкубаторов и акселераторов с 
отраслевой специализацией.  

Таким образом, формирование эффективной модели вузовского 

предпринимательства требует комплексного подхода, учитывающего как внутренние 
приоритеты образовательных учреждений, так и внешние условия рынка. Это позволит 
не только повысить уровень вовлеченности студентов в предпринимательскую 

деятельность, но и значительно укрепить связь между образовательными 
учреждениями и реальным сектором экономики, способствуя устойчивому развитию 
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общества в целом. То есть, систематизацию моделей вузовского предпринимательства 
возможно осуществлять в зависимости от целей национальной экономики. 
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