
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
ВОЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА  
РОССИИ
ТОМ ДВЕСТИ СОРОК ШЕСТОЙ

МОСКВа  
№ 2 (246) 
2024



НАУЧНЫЕ  
ТРУДЫ

Вольного 
экономического общестВа  

России

издается с 1765 г.

Scientific WorkS 
оf the free economic  

Society of ruSSia

PubliShed Since 1765



Вольное экономическое общестВо России

научные тРуды Вэо России

НАУЧНЫЕ 
ТРУДЫ

Вольного 
экономического общестВа  

России

том дВести соРок шестой

москВа 
№ 2/2024

the free economic Society of ruSSia

Scientific WorkS of the Veo of ruSSia

SCIENTIFIC 
WORKS

  
of the free economic  

Society of ruSSia

Volume tWo hundred forty Six

moScoW 
№ 2/2024



the free economic Society of ruSSia

Scientific WorkS of the Veo of ruSSia

SCIENTIFIC 
WORKS

  
of the free economic  

Society of ruSSia

Volume tWo hundred forty Six

moScoW 
№ 2/2024



УДК 33 
ББК 65
Научные труды Вольного экономического общества России с 2003 года 

входят в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук.

246 том Научных трудов Вольного экономического общества России — 
совместное издание Вольного экономического общества России и Междуна-
родного Союза экономистов. 

Публикуемые в Научных трудах Вольного экономического  общества 
России статьи имеют международный цифровой идентификатор DOI, 
 индексируются в международных реферативных и полнотекстовых базах 
данных: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на базе научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru (НЭБ), CrossRef, CiberLeninka, Google 
Академия. 

Since 2003 «the Scientific works of the Free Economic Society of Russia» 
is in the List of scientific publications reviewed by the Supreme Certification 
Commission of Russia of the Ministry of Science and Higher Education 
of the Russian Federation, where the main results of doctoral and candidates’ 
theses are published.

Volume 246 of the Scientific works of the Free Economic Society of Russia 
is a joint publication of the VEO of Russia and the International Union 
of Economists.

Articles published in Scientific works of the Free Economic Society of Russia 
have an Digital Object Identifier (DOI), and are indexed in international 
databases, such as: Russian Science Citation Index (RSCI), Electronic Scientific 
library (eLibrary.ru), CrossRef, CiberLeninka, Google Academy.

UDK 33 
BBK 65

© Вольное экономическое общество России, 2024 
© The Free economic society of Russia, 2024

ISBN 978-5-94160-235-3 
ISSN 2072-2060



5НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Главный редактор  
Научных трудов Вольного 
экономического общества России

БОДРУНОВ 
Сергей Дмитриевич 

Президент Вольного экономического 
общества России, президент Международ- 
ного Союза экономистов, директор Института 
нового индустриального развития имени 
С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН,  
д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)

Редакционный совет  
Научных трудов Вольного 
экономического общества России

АГАНБЕГЯН 
Абел Гезевич

Академик РАН, д.э.н., профессор 
(г. Москва, Россия)

ГЕОРГИЕВ 
Румен Младенов

Профессор Софийского государственного 
университета св. Климента Охридского, ассо-
циированный член Международного Союза 
экономистов, д.э.н., профессор  
(г. София, Болгария)

ГЛАЗЬЕВ 
Сергей Юрьевич

Вице-президент ВЭО России, Вице-президент 
Международного Союза экономистов, член 
Коллегии (Министр) по интеграции и макро-
экономике Евразийской экономической  
комиссии (ЕЭК), академик РАН, д.э.н.,  
профессор (г. Москва, Россия)



6
ГОЛОВНИН 
Михаил Юрьевич

Член Президиума ВЭО России,  
член Президиума Международного  
Союза экономистов, директор Института 
экономики Российской академии наук, член-
корреспондент РАН, д.э.н.  
(г. Москва, Россия)

ГОРШКОВ  
Михаил 
Константинович

Член Президиума ВЭО России, директор 
Института социологии ФНИСЦ РАН, научный 
руководитель Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра 
Российской академии наук, академик 
РАН, д.ф.н. (г. Москва, Россия)

ГРИНБЕРГ 
Руслан Семенович

Действительный член Сената ВЭО России, 
член Координационного Совета  
Международного Союза экономистов,  
научный руководитель Института экономики  
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.,  
профессор (г. Москва, Россия)

ГРОМЫКО  
Алексей 
Анатольевич

Член Президиума ВЭО России,  
член Президиума Международного Союза 
экономистов, директор Института Европы  
Российской академии наук, член-кор рес пон-
дент РАН, д.п.н. (г. Москва, Россия)

ГЭЛБРЕЙТ  
Джеймс

Член Международного комитета ВЭО 
России, ассоциированный член Междуна-
родного Союза экономистов, иностранный 
член Российской академии наук, профессор 
Школы общественных связей имени Линдона 
Б. Джонсона Техасского университета 
в Остине (США)

ГУТЕНЕВ  
Владимир 
Владимирович

Председатель Комитета Государственной 
Думы по промышленности и торговле, Первый 
вице-президент Союза машино строителей 
России, д.т.н. (г. Москва, Россия)



7НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

ДЫНКИН  
Александр 
Александрович

Вице-президент ВЭО России, вице-прези-
дент Международного Союза экономистов, 
президент ФГБНУ «Национальный иссле-
довательский институт мировой экономики 
и международных отношений имени 
Е.М. Примакова Российской академии наук», 
член Президиума РАН, академик-секретарь 
Отделения глобальных проблем и междуна-
родных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., 
профессор (г. Москва, Россия)

КАЛАШНИКОВ  
Сергей 
Вячеславович

Член Президиума ВЭО России, член 
Президиума Международного Союза 
экономистов, председатель Президиума 
Международного союза общественных 
объединений «Российская ассоциация между-
народного сотрудничества», д.э.н., профессор 
(г. Москва, Россия)

КРЮКОВ  
Валерий 
Анатольевич

Член Президиума ВЭО России, член 
Президиума Международного Союза 
экономистов, директор Института экономики 
и организации промышленного производства 
Сибирского отделения Российской академии 
наук, главный редактор Всероссийского 
экономического журнала «ЭКО», академик 
РАН, д.э.н., профессор (г. Новосибирск, Россия)

КУЗЫК 
Борис Николаевич

Научный руководитель Института экономи-
ческих стратегий Российской академии наук, 
заслуженный деятель науки РФ, академик 
РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)



8
КУЛЕШОВ  
Валерий 
Владимирович

Научный руководитель Института экономики 
и организации промышленного произ-
водства Сибирского отделения Российской 
академии наук, заместитель Председателя 
Сибирского отделения Российской академии 
наук, академик РАН, д.э.н., профессор 
(г. Новосибирск, Россия)

ЛЕЙН  
Дэвид

Профессор Кембриджского университета 
(University of Cambridge), ассоциированный 
член Международного Союза экономистов 
(Кембридж, Великобритания)

ЛЕМЕЩЕНКО 
Петр Сергеевич

Вице-президент Международного Союза 
экономистов, заместитель председателя 
комиссии по технологическому развитию  
Союзного государства, заведующий кафедрой 
международной политэкономии Белорус-
ского государственного университета, д.э.н., 
профессор (г. Минск, Республика Беларусь)

МАЕВСКИЙ  
Владимир Иванович

Заведующий Центром институционально-
эволюционной экономики и прикладных 
проблем воспроизводства Института 
экономики РАН, академик РАН, д.э.н., 
профессор (г. Москва, Россия)

МАКАРОВ  
Валерий 
Леонидович

Член Президиума ВЭО России, член 
Президиума Международного Союза 
экономистов, научный руководитель 
Центрального экономико-математического 
института РАН, академик РАН, профессор 
математической экономики, доктор физико-
математических наук (г. Москва, Россия)



9НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

МУРЫЧЕВ 
Александр 
Васильевич

Член Президиума ВЭО России, член 
Президиума Международного Союза 
экономистов, вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
д.э.н. (г. Москва, Россия)

ПЕТРИКОВ  
Александр  
Васильевич  

Член Президиума ВЭО России, член Коорди-
национного Совета Международного Союза 
экономистов, руководитель Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики 
имени А.А. Никонова — филиала 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
аграрной экономики и социального развития 
сельских территорий — Всероссийский науч-
но-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства», академик РАН, д.э.н., 
профессор (г. Москва, Россия)

ПОРФИРЬЕВ  
Борис Николаевич

Вице-президент ВЭО России, член Президиума 
Международного Союза экономистов, руко-
водитель секции экономики Отделения обще-
ственных наук РАН, научный руководитель 
Института народнохозяйственного прогнози-
рования РАН, академик РАН, д.э.н., профессор 
(г. Москва, Россия)

РЯБУХИН  
Сергей Николаевич

Вице-президент ВЭО России, вице-прези-
дент Международного Союза экономистов, 
Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, директор НИИ «Инновационные 
финансовые инструменты и технологии» 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н. (г. Москва, 
Россия)



10
САМЕДЗАДЕ  
Зияд Алиаббас оглы

Президент Союза экономистов Азербайджана, 
Действительный член Академии наук Азер-
байджанской Республики, ассоциированный 
член Международного Союза экономистов, 
д.э.н., профессор (г. Баку, Азербайджанская 
Республика)

СИЛИН 
Яков Петрович

Вице-президент ВЭО России, президент 
Уральского отделения ВЭО России, ректор 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», д.э.н.,  
профессор (г. Екатеринбург, Россия)

ШИРОВ  
Александр 
Александрович

Член Президиума ВЭО России, член 
Президиума Международного Союза 
экономистов, директор Института 
народно хозяйственного прогнозирова-
ния РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 
профессор (г. Москва, Россия)

ЭСКИНДАРОВ  
Михаил 
Абдурахманович

Вице-президент ВЭО России, президент, 
научный руководитель Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации, академик Российской Академии 
образования, заслуженный деятель науки 
РФ, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)

ЯКУТИН 
Юрий Васильевич

Вице-президент ВЭО России, член Президиума 
Международного Союза экономистов, пред-
седатель Совета директоров, научный руково-
дитель АО Издательский дом «Экономическая 
газета», генеральный директор  
АО ИД «Экономика и жизнь», научный  
редактор русской классической биб лиотеки 
«Экономика и духовность», заслуженный  
деятель науки РФ, д.э.н., профессор 
(г. Москва, Россия)



11НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Редакционная коллегия  
Научных трудов Вольного экономического 
общества России

АНТИПИНА 
Ольга Николаевна

Член Правления ВЭО России, профессор 
кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
ученый секретарь Ученого совета экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
д.э.н. (г. Москва, Россия)

БАРСУКОВ 
Игорь Евгеньевич

Член Правления ВЭО России, заместитель 
директора Центра Национальной технологи-
ческой олимпиады НИУ ВШЭ, к.э.н.  
(г. Москва, Россия)

БОБИНА 
Анна Вячеславовна

Член Правления ВЭО России, заместитель 
директора — руководитель департамента 
по научным конференциям и всероссийским 
проектам ВЭО России, к.т.н. (г. Москва, Россия)

БОДРУНОВА  
Светлана Сергеевна 

Член Правления ВЭО России, профессор 
Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, д.полит.н.  
(г. Санкт-Петербург, Россия)

ВЕРЕНИКИН  
Алексей Олегович

Член Правления ВЭО России, профессор 
кафедры политической экономии эконо-
мического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор 
(г. Москва, Россия)



12
ВОЕЙКОВ  
Михаил 
Илларионович 

Член Правления ВЭО России, заведующий 
сектором политической экономии Института 
экономики Российской академии наук, д.э.н., 
профессор (г. Москва, Россия)

ГОЛОВ Роман 
Сергеевич

Член Президиума ВЭО России, заведующий 
кафедрой «Менеджмент и маркетинг высоко-
технологичных отраслей промышленности» 
Московского авиационного института (нацио-
нального исследовательского университета), 
д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)

ГОРОДЕЦКИЙ  
Андрей Евгеньевич

Член Правления ВЭО России, руководи-
тель научного направления «Институты 
современной экономики и инновационного 
развития» Института экономики Российской 
академии наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, д.э.н., профессор 
(г. Москва, Россия)

ДЗАРАСОВ  
Руслан Солтанович

Член Президиума ВЭО России, ведущий 
научный сотрудник Центрального экономи-
ко-математического института РАН, д.э.н., 
профессор (г. Москва, Россия)

ЗОЛОТАРЕВ  
Александр 
Анатольевич

Вице-президент ВЭО России, руководи-
тель Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации ВЭО России, 
член Президиума Международного Союза 
экономистов, исполнительный директор 
Института нового индустриального развития 
имени С.Ю. Витте, к.э.н. (г. Санкт-Петербург, 
Россия)



13НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

КОЛГАНОВ  
Андрей Иванович

Член Президиума ВЭО России, член 
Президиума Международного Союза 
экономистов, заведующий Лаборатори-
ей сравнительного анализа экономиче-
ских систем экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г.н.с. Института 
экономики Российской академии наук, д.э.н., 
профессор (г. Москва, Россия)

ПЛОТНИКОВ  
Владимир 
Александрович

Член Президиума ВЭО России, член 
Президиума Международного Союза 
экономистов, профессор кафедры общей 
экономической теории и мировой экономики 
Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета, д.э.н., 
профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)

РАТНИКОВА  
Маргарита 
Анатольевна

Вице-президент ВЭО России, директор 
ВЭО России, вице-президент Международ-
ного Союза экономистов, доктор экономики 
и менеджмента (г. Москва, Россия)

РОМАНОВА  
Галина Максимовна

Член Правления ВЭО России, заместитель 
председателя комитета Городского Собрания 
Сочи по вопросам образования, науки, 
социальной политики, охраны здоровья; 
руководитель программы магистратуры 
«Туризм и индустрия гостеприимства» 
МГИМО МИД РФ, д.э.н., профессор (г. Сочи, 
Россия)

САДОВНИЧАЯ 
Анна Викторовна

Член Президиума ВЭО России, заместитель 
генерального директора АО «Экспоцентр», 
к.э.н. (г. Москва, Россия)



14
САВИНА 
Ольга Алексеевна

Руководитель пресс-службы ВЭО России  
(г. Москва, Россия)

СМАГИНА  
Валентина 
Викторовна

Член Президиума ВЭО России, руководи-
тель Тамбовского регионального отделения 
ВЭО России, проректор-главный ученый 
секретарь Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина, член 
Ревизионной комиссии Международного 
Союза экономистов, д.э.н., профессор  
(г. Тамбов, Россия)

ТКАЧЕНКО 
Елена Анатольевна

Член Правления ВЭО России, профессор 
кафедры экономики и управления предприя-
тиями и производственными комплексами 
Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета, д.э.н., 
профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)

УСЕНКО  
Людмила 
Николаевна

Член Президиума ВЭО России,  
член Ревизионной комиссии Междуна-
родного Союза экономистов, руководитель 
Ростовского регионального отделения 
ВЭО России, заведующая кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности и прогнозиро-
вания ФГБОУ ВПО «Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ)»,  
заслуженный деятель науки РФ,  
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор  
(г. Ростов-на-Дону, Россия)



15НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Editor-in-Chief of the Scientific Works 
of the Free Economic Society of Russia

Sergey 
D. BODRUNOV

President of the VEO of Russia, President 
of the International Union of Economists, 
Director at the Vitte Institute of New Industrial 
Development, Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Economics, Professor (Moscow, Russia)

Editorial Council of Transactions of the Free 
Economic Society of Russia

Abel 
G. AGANBEGYAN

Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Economics, Professor (Moscow, Russia)

Rumen 
M. GUEORGUIEV

Professor at the Sofia State University 
of Saint Kliment Ohridski, Associate Member 
of the International Union of Economists, Doctor 
of Economics, Professor (Sofia, Bulgaria)

Sergey Yu. 
GLAZIEV

Vice President of the VEO of Russia, Vice 
President of the International Union 
of Economists, member of the Board 
(Minister) for Integration and Macroeconomics 
of the Eurasian Economic Commission (EEC), 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Economics, Professor (Moscow, Russia)



16
Mikhail Yu. 
GOLOVNIN

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Director of the Institute 
of Economics of the Russian Academy 
of Sciences, Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Economics (Moscow, Russia)

Mikhail 
K. GORSHKOV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Director of the Institute of Sociology 
of the Federal Scientific Research Center 
of the Russian Academy of Sciences, 
Scientific Supervisor of the Federal Research 
Sociological Center of the Russian Academy 
of Sciences, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Philosophy 
(Moscow, Russia)

Ruslan 
S. GRINBERG

Active member of the Senate 
of the VEO of Russia, member of the Coordinating 
Council of the International Union of Economists, 
Scientific Director of the Institute of Economics 
of the Russian Academy of Sciences, 
Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Economics, Professor 
(Moscow, Russia)

Aleksey 
A. GROMYKO

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Director of the Institute 
of Europe of the Russian Academy of Sciences, 
Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Political Sciences. 
(Moscow, Russia)



17НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

James 
K. GALBRAITH

Member of the VEO of Russia International 
Committee, Associate Member of the International 
Union of Economists, foreign member 
of the Russian Academy of Sciences, Professor at 
the Lyndon B. Johnson School of Public Relations, 
University of Texas at Austin (USA)

Vladimir 
V. GUTENEV

Chairman of the State Duma Committee 
on Industry and Trade, First Vice-President 
of the Union of Mechanical Engineers of Russia, 
Doctor of Technical Sciences (Moscow, Russia)

Alexander 
A. DYNKIN

Vice President of the VEO of Russia, Vice 
President of the International Union 
of Economists, President of the Primakov 
National Research Institute of World Economy 
and International Relations of the Russian 
Academy of Sciences, member of the Presidium 
of the Russian Academy of Sciences, 
Academician-Secretary of the Department 
of Global Problems and International 
Relations of the Russian Academy of Sciences, 
Academician of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Economics, Professor 
(Moscow, Russia)

Sergey 
V. KALASHNIKOV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Chairman of the Presidium 
of the International Union of Public Associations 
«Russian Association for International 
Cooperation», Doctor of Economics, Professor 
(Moscow, Russia)



18
Valery 
A. KRYUKOV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium of the International Union 
of Economists, Director of the Institute of Economics 
and Organization of Industrial Production 
of the Siberian Branch of the Russian Academy 
of Sciences, Editor-in-Chief of the All-Russian 
Economic Journal "ECO", Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor 
(Novosibirsk, Russia)

Boris N. KUZYK Scientific Director of the Institute of Economic 
Strategies of the Russian Academy of Sciences, 
Honored Scientist of the Russian Federation, 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Economics, Professor (Moscow, Russia)

Valery 
V. KULESHOV

Scientific Director of the Institute of Economics and 
Organization of Industrial Production of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences, Deputy 
Chairman of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Economics, 
Professor (Novosibirsk, Russia)

David LANE Professor at the University of Cambridge, 
associate member of the International Union 
of Economists (Cambridge, United Kingdom)

Petr 
S. LEMESHCHENKO

Vice-President of the International 
Union of Economists, Deputy Chairman 
of the Commission for Technological 
Development of the Union State, Head 
of the Department of International Political 
Economy of the Belarusian State University, 
Doctor of Economics, Professor (Minsk, Republic 
of Belarus)



19НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Vladimir 
I. MAEVSKY

Head of the Center for Institutional Evolutionary 
Economics and Applied Problems of Reproduction 
of the Institute of Economics of the Russian Academy 
of Sciences, Academician of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Economics, Professor 
(Moscow, Russia)

Valery 
L. MAKAROV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Scientific Director 
of the Central Economics and Mathematics Institute 
of the Russian Academy of Sciences, Academician 
of the Russian Academy of Sciences, Professor 
of Mathematical Economics, Doctor of Physical and 
Mathematical Sciences (Moscow, Russia)

Alexander 
V. MURYCHEV 

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Vice-President of the Russian 
Union of Industrialists and Entrepreneurs, Doctor 
of Economics (Moscow, Russia)

Alexander 
V. PETRIKOV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Coordinating Council 
of the International Union of Economists, 
Head of the Nikonov All-Russian Institute 
of Agrarian Problems and Informatics — branch 
of the Federal State Budgetary Scientific 
Institution "Federal Scientific Center for 
Agrarian Economy and Social Development 
of Rural Areas — All-Russian Research Institute 
of Agricultural Economics", Academician 
of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Economics, Professor (Moscow, Russia)



20
Boris 
N. PORFIRIEV

Vice-President of the VEO of Russia, Member 
of the Presidium of the International Union 
of Economists, Head of the Economics 
Section of the Department of Social Sciences 
of the Russian Academy of Sciences, Scientific 
Director of the Institute of Economic Forecasting 
of the Russian Academy of Sciences, Academician 
of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Economics, Professor (Moscow, Russia)

Sergey 
N. RYABUKHIN

Vice President of the VEO of Russia, Vice President 
of the International Union of Economists, First 
Deputy Chairman of the Federation Council 
Committee on Budget and Financial Markets, 
Director of the Research Institute "Innovative 
Financial Instruments and Technologies" 
of the Plekhanov Russian University of Economics, 
Doctor of Economics (Moscow, Russia)

Ziyad 
A. SAMEDZADE

President of the Union of Economists 
of Azerbaijan, Member of the Academy of Sciences 
of the Republic of Azerbaijan, Associate Member 
of the International Union of Economists, Doctor 
of Economics, Professor (Baku, Azerbaijan Republic)

Yakov P. SILIN Vice-President of the VEO of Russia, President 
of the Ural Department at the VEO of Russia, Rector 
of the Ural State Economic University, Doctor 
of Economics, Professor (Yekaterinburg, Russia)

Alexander 
A. SHIROV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Director of the Institute for 
Economic Forecasting of the Russian Academy 
of Sciences, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Economics, 
Professor (Moscow, Russia)



21НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Michael 
A. ESKINDAROV

Vice-President of the VEO of Russia, President, 
Scientific Director of the Financial University 
under the Government of the Russian Federation, 
Academician of the Russian Academy of Education, 
Honored Scientist of the Russian Federation, 
Doctor of Economics, Professor (Moscow, Russia)

Yuri V. YAKUTIN Vice President of the VEO of Russia, Academic 
Adviser of the «Ekonomicheskaya Gazeta» 
Publishing House, member of the Presidium at 
the International Union of Economists, Honorary 
Scientist of the Russian Federation, Doctor 
of Economics, Professor (Moscow, Russia)

Editorial Board of the Scientific Works 
of the Free Economic Society of Russia

Olga N. ANTIPINA Member of the Board of the VEO of Russia, 
Professor of the Department of Political Economy 
of the Faculty of Economics of Lomonosov 
Moscow State University, Scientific Secretary 
of the Academic Council of the Faculty 
of Economics of Lomonosov Moscow State 
University, Doctor of Economics (Moscow, Russia)

Igor E. BARSUKOV Member of the Board of the VEO of Russia, 
Deputy Director of the Center for the National 
Technology Olympiad, National Research 
University Higher School of Economics, 
Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia)

Anna V. BOBINA Member of the Management Board 
of the VEO of Russia, Deputy Director, Head 
of the Department for Scientific Conferences 
and All-Russian Projects of the VEO of Russia, 
Candidate of Technical Science (Moscow, Russia)



22
Svetlana 
S. BODRUNOVA
 

Member of the Board of the VEO of Russia, 
Professor of the Graduate School of Journalism 
and Mass Communications of St. Petersburg 
State University, Doctor of Political Science 
(St. Petersburg, Russia)

Aleksey 
O. VERENIKIN

Member of the Board of the VEO of Russia, 
Professor of the Department of Political 
Economy at the Economic Faculty of Lomonosov 
Moscow State University, Doctor of Economics, 
Professor (Moscow, Russia)

Mikhail 
I. VOEYKOV 

Member of the Board of the VEO of Russia, 
Head of the Sector of Political Economy 
of the Institute of Economics of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Economics, 
Professor (Moscow, Russia)

Roman S. GOLOV Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Head of the Department of Management and 
Marketing of High-Tech Industries, Moscow 
Aviation Institute (National Research University), 
Doctor of Economics, Professor (Moscow, Russia)

Andrey 
E. GORODETSKY

Member of the Board of the VEO of Russia, Head 
of the scientific direction "Institutes of Modern 
Economy and Innovative Development" 
of the Institute of Economics of the Russian 
Academy of Sciences, Honored Scientist 
of the Russian Federation, Doctor of Economics, 
Professor (Moscow, Russia)

Ruslan 
S. DZARASOV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Leading Researcher of the Central Economics and 
Mathematics Institute of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Economics, Professor 
(Moscow, Russia)



23НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Alexander 
A. ZOLOTAREV

Vice President of the VEO of Russia, Head 
of the St. Petersburg regional public organization 
the VEO of Russia, member of the Presidium 
of the International Union of Economists, 
Executive Director of the Vitte Institute of New 
Industrial Development, Candidate of Economics 
Science (St. Petersburg, Russia)

Andrey 
I. KOLGANOV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Head of Laboratory 
of comparative social and economic analysis at 
the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow 
State University; head scientist of Institute 
of Economy Russian Academy of Science, Doctor 
of Economic Sciences, Professor (Moscow, Russia)

Vladimir 
A. PLOTNIKOV

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
member of the Presidium of the International 
Union of Economists, Professor 
of the Department of General Economic Theory 
and World Economy of the St. Petersburg State 
University of Economics, Doctor of Economics, 
Professor (St. Petersburg, Russia)

Margarita 
A. RATNIKOVA

Vice President of the VEO of Russia, Director 
of the VEO of Russia, Vice President 
of the International Union of Economists, Doctor 
of Economics and Management (Moscow, Russia)

Galina 
M. ROMANOVA

Member of the Board of the VEO of Russia, 
Deputy Chairman of the Committee of the City 
Assembly of Sochi on education, science, social 
policy, health protection; Head of the Master's 
program "Tourism and Hospitality Industry" 
MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation, Doctor of Economics, 
Professor (Sochi, Russia)



24
Anna 
V. SADOVNICHAYA

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Deputy General Director of Expocentre, Candidate 
of Economics (Moscow, Russia)

Olga A. SAVINA Head of the press service of the VEO of Russia 
(Moscow, Russia)

Valentina 
V. SMAGINA

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Head of the Tambov Regional Branch 
of the VEO of Russia, Vice-Rector-Chief Scientific 
Secretary of the Derzhavin Tambov State 
University, Member of the Audit Commission 
of the International Union of Economists, 
Doctor of Economics, Professor (Tambov, Russia)

Elena 
A. TKACHENKO

Member of the Board of the VEO of Russia, 
Professor of the Department of Economics 
and Management of Enterprises and Industrial 
Complexes of the St. Petersburg State 
University of Economics, Doctor of Economics, 
Professor (St. Petersburg, Russia)

Lyudmila 
N. USENKO

Member of the Presidium 
of the VEO of Russia, member of the Audit 
Commission of the International Union 
of Economists, Head of the Rostov Regional 
Branch of the VEO of Russia, Scientific 
Supervisor, Head of the Department 
of Economic Activity Analysis and Forecasting 
at the Rostov State Economic University, 
Honored Scientist of the Russian Federation, 
Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Economics Sci., Professor 
(Rostov-on-Don, Russia)



25НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

СОДЕРЖАНИЕ

31 АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ — 2024 
Развитие Арктики: роль науки (научного сообщества) 
во взаимодействии государства и бизнеса

36	 В.А.	Крюков,	Я.В.	Крюков
О месте науки в согласовании позиций сторон, участвующих 
в реализации проектов в Арктике

72	 М.Н.	Григорьев
Системный анализ рисков реализации проектов освоения 
минерального сырья — условие планирования устойчивого 
развития Арктической зоны России

96	 О.В.	Кузнецова
Федеральная арктическая политика и ее муниципальная 
составляющая

116	 А.В.	Волков
Стратегические металлы Арктической зоны России

143 АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

144	 Л.И.	Юзвович,	М.И.	Львова
Автоматизация налогового администрирования как 
инструментарий налоговой политики государства

159	 Г.Н.	Семенова
Налог на самозанятость как способ выхода доходов из теневой 
экономики в России 

189	 Л.Н.	Усенко,	А.И.	Глухов
Исторический опыт и актуальные вопросы развития 
организации государственных закупок



26
211	 Д.Ю.	Байдаров

Диверсификация деятельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса как способ развития территории 
присутствия

228	 Л.А.	Костыгова,	Р.С.	Голов
Современные проблемы технологического развития 
промышленности: ресурсный аспект

254	 А.А.	Вартанян
Совершенствование ИТ-архитектуры промышленного 
предприятия в эпоху цифровой трансформации

277	 А.В.	Шаркова
Принятие решения об уровне инвестиций в нефтегазовую 
отрасль на основе оценок спроса в среднесрочной перспективе

298	 Н.Г.	Данилочкина,	А.А.	Лысенко
Оптимизация логистических маршрутов посредством 
применения технологий искусственного интеллекта

315	 Р.С.	Голов,	А.В.	Мыльник
Анализ сущности и основных типов экосистем в экономике 
и промышленности

336	 А.Е.	Плахин,	В.Ж.	Дубровский,	Раджаб	Мохамед
Оценка ресурсного потенциала международной кооперации 
в разрезе бизнес-процессов компании

354	 Е.П.	Дятел
Эпифилогенез как условие возникновения и форма 
пространственно-временной реализации хозяйственной 
деятельности

377	 Н.Н.	Мокеева
Процентный риск и его влияние на фондирование кредитных 
организаций в России



27НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

389	 И.В.	Царенко
Формирование конкурентоспособного человеческого капитала 
как приоритетное направление развития рынка труда

403	 А.Н.	Асаул,	Ю.А.	Лeвин
Методологические и практические вопросы стратегий 
развития моногородов: возможности предикативной 
аналитики

420	 А.В.	Голубев,	А.А.	Голубева
Сельская локальная экономика как приоритет 
агропродовольственной политики в новой геополитической 
реальности

449	 А.В.	Полосин,	Д.Ю.	Байдаров,	Д.Ю.	Файков
Артель: возможность применения традиционных принципов 
в современных экономических отношениях

478	 А.Н.	Шишигина,	А.А.	Христофоров,	П.А.	Ефимов
Несырьевой неэнергетический экспорт в регионах (на примере 
республики Саха (Якутия))



28
CONTENTS

31 ARCTIC ACADEMIC FORUM — 2024 
Arctic Development: the role of science (scientific community) in 
the interaction between government and business

36	 Valery	A.	Kryukov,	Yakov	V.	Kryukov
About the role of science in coordinating the positions 
of the participants involved in the implementation of projects 
in the Arctic

72	 Mikhail	N.	Grigoryev
systematic risk analysis of mineral resource development 
projects — a condition for planning sustainable development 
of the Arctic zone of Russia

96	 Olga	V.	Kuznetsova
Federal arctic policy and its municipal dimension

116	 Alexander	V.	Volkov
Strategic metals of the Arctic zone of Russia

143 ANALYTICAL ARTICLES

144	 Larisa	I.	Yuzvovich
Automation of tax administration as a tool of state tax policy

159	 Galina	N.	Semenova
Self-employment tax as a way to withdraw income from 
the shadow economy in Russia

189	 Lyudmila	N.	Usenko,	Anton	I.	Glukhov
Current development issues and historical experience 
of organizing public procurement

211	 Dmitriy	Y.	Baydarov
Diversification of the activities of enterprises of the military-
industrial complex as a way to develop the territory of presence



29НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

228	 Lyudmila	A.	Kostygov,	Roman	S.	Golov
Modern problems of technological development of industry: 
resource aspect

254	 Arevshad	A.	Vartanyan
Improving the IT architecture of an industrial enterprise in the era 
of digital transformation

277	 Antonina	V.	Sharkova
Making a decision on the level of investment in the oil and gas 
industry based on estimates of demand in the medium term

298	 Nadezhda	G.	Danilochkina,	Alina	A.	Lysenko
Optimization of logistic routes through the use of artificial 
intelligence technologies

315	 Roman	S.	Golov,	Alexey	V.	Mylnik
Analysis of the essence and main types of ecosystems 
in the economy and industry

336	 Andrey	E.	Plakhin,	Valery	Zh.	Dubrovsky,	Моkhamed	Radzhab
Assessment of the international cooperation resource potential 
in the context of the company’s business-processes

354	 Evgeniy	P.	Dyatel
Epiphylogenesis as a condition for the emergence and form 
of spatio-temporal realization of economic activity

377	 Natalia	N.	Mokeeva
Interest rate risk and its impact on the financing of credit 
institutions in Russia

389	 Irina	V.	Tsarenko
Formation of competitive human capital as a priority area of labor 
market development

403	 Anatoly	N.	Asaul,	Yuri	A.	Levin
Methodological and practical issues of strategies of single-industry 
towns development: predictive analytics opportunities



30
420	 Alexey	V.	Golubev,	Anna	A.	Golubeva

Rural local economy as a priority of agri-food policy in the new 
geopolitical reality

449	 Andrey	V.	Polosin,	Dmitriy	Y.	Baydarov,	Dmitriy	Y.	Faikov
Artel: the possibility of applying traditional principles in modern 
economic relations

478	 Anna	N.	Shishigina,	Aleksandr	A.	Khristoforov,	Petr	A.	Efimov
Non-raw non-energy exports in the regions (on the example 
of the Sakha Republic (Yakutia))



31НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

 АРКТИЧЕСКИЙ 
 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ФОРУМ
Развитие Арктики: роль науки 
(научного сообщества) 
во взаимодействии государства 
и бизнеса (в рамках  МАЭФ-2024)

20 февраля 2024 года в Каминном зале Дома экономиста 
(г. Москва, ул. Тверская, д. 22А) состоялась основная 
пленарная сессия Арктического академического форума-2024 
на тему: «Развитие Арктики: роль науки (научного 
сообщества) во взаимодействии государства и бизнеса» 
(к 300-летию  РАН).

Организаторы: Вольное экономическое общество России, 
Научный совет Российской академии наук по изучению 
Арктики и Антарктики, Международный Союз экономистов.

Арктический академический форум проводится 
ежегодно с 2021 года в рамках постоянно действующего 
международного Московского академического экономического 
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 АННОТАЦИЯ
В ста тье рассматривается роль российской науки в Арктике в меняю-
щихся условиях. Традиционно наука в Арктике играла особую роль, 
но в связи с изменением свойств активов роль научных исследований 
требует переосмысления. Районы традиционного освоения углеводоро-
дов в Арктике переходят в фазу падающей добычи, появляются новые 
виды объектов, растет актуальность цепочек полного цикла на основе 
арктического сырья, становятся более востребованными навыки ло-
кального характера — все эти обстоятельства вызывают необходимость 
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поиска новых знаний и перехода научных исследований на качествен-
но иной уровень.
 ABSTRACT
The article analyzes the role of Russian science in the Arctic in changing 
conditions. Traditionally, science has played a special role in the Arc-
tic, but due to changes in the properties of assets, the role of scientific 
research requires rethinking. Areas of traditional hydrocarbon develop-
ment in the Arctic are moving into a phase of declining production, new 
types of facilities are emerging, the relevance of full-cycle chains based 
on Arctic raw materials is growing, local skills are becoming more in de-
mand — all these circumstances necessitate the search for new knowl-
edge and the transition of scientific research to the new level.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Арктика, Север, наука, фундаментальные и прикладные исследования, 
новые знания, минерально-сырьевой сектор, проектная кооперация, 
задачи науки.
 KEYWORDS
Arctic, North, science, fundamental and applied research, new knowl-
edge, mineral resources sector, project cooperation, tasks of science.

ВВЕДЕНИЕ
Современная Арктика — это не только кладовая природных 
ресурсов, но также и часть территории страны, которая уже 
имеет значительный экономический потенциал, сформиро-
ванный за десятилетия хозяйственного освоения. Реализа-
ция возможностей, которыми располагает Арктика, во все 
большей степени зависит от эффективности применяемых 
мер адаптации — как технологического, так и регуляторно-
го свойства. Особая роль в решении этих задач принадлежит 
науке.
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Освоение и использование природных ресурсов в каждый 
исторический пе рио д предполагает учет и отражение в ин-
ституциональной системе присущих ему особенностей. Так, 
особенность институциональной системы ресурсо-, недро-
пользования пе рио да индустриализации  — нацеленность 
на получение преимуществ от «эффекта масштаба», а также, 
как правило, «точечный» (узкопроектный) подход к реали-
зации на основе общих знаний и зарекомендовавших себя 
подходов. Современный этап освоения и  использования 
природных ресурсов характеризуется не столько наличием 
«эффекта масштаба», сколько все возрастающей ролью ин-
теллектуальной составляющей (знаний, навыков и  ком-
петенций) на всех этапах — от изучения до последующего 
использования.

Научные исследования в Арктике востребованы с точки 
зрения как изучения имеющегося ресурсного потенциала, 
так и выхода в новые, ранее не изученные районы и гори-
зонты. Первое актуально еще и потому, что по мере исчер-
пания «традиционных» месторождений и перехода ко все 
более сложным и более выработанным объектам меняются 
не  только технологические, но  и  экономические нормы 
и правила, определяющие особенности освоения и разра-
ботки подобных объектов. Также меняются правила и формы 
взаимодействия хозяйственных единиц в рамках ресурсного 
сектора Арктики.

Роль науки и  процесса получения новых знаний 
в Арктике значительно выходит за рамки только разработ-
ки принципиально новых решений в рамках «традицион-
ной» (отраслевой) составляющей проектов  — например, 
в  рамках выполнения научно-исследовательских работ. 
Чрезвычайно возрастают роль и  значение наукоемкого 
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организационно-экономического инжиниринга  — разра-
ботки и формирования подходов к реализации «проектов 
полного цикла» — цепочек создания социальной ценности 
(от изучения до получения готовой продукции в интересах 
национальной экономики). Переход к проектам подобного 
типа также по-иному ставит роль науки — мониторинг реа-
лизации ранее введенных проектов — как в части техниче-
ских, так и социально-экономических их составляющих.

В Арктике резко возрастают роль и значение внутрирос-
сийских межрегиональных кооперационных и интеграцион-
ных взаимосвязей при реализации проектов, существенная 
роль в которых отводится науке. Взаимодействие различных 
по уровню компетенции и по подходам к освоению природ-
ных объектов компаний, а также научного сообщества по-
зволяет не только снизить индивидуальные риски, но также 
обеспечить эффективный обмен опытом и  передовыми 
практиками. Важным условием является непременный учет 
рекомендаций и предложений науки при принятии решений 
о предоставлении мер государственной поддержки и опре-
делении условий природопользования.

СОВРЕМЕННыЕ ОСОбЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
В АРКТИКЕ — РАСТЕТ РОЛЬ НОВыХ ЗНАНИЙ
К отличительным особенностям Арктического региона и его 
экономики относится значительная удаленность от рынков 
сбыта, удлинение сроков оборота финансовых ресурсов, 
отсутствие локальных рынков, уникальная экологическая 
обстановка, влияние геополитических факторов и обстоя-
тельств. Вследствие этого развитие имеет очаговый характер, 
чрезвычайно высок уровень урбанизации, создаются уни-
кальные производственно-технологические комплексы 
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и системы, ориентированные на высокий уровень центра-
лизации принятия решений.

Особенности реализации проектов в  Арктике могут 
рассматриваться как  с  учетом того колоссального произ-
водственно-экономического потенциала, который к  на-
стоящему времени создан в макрорегионе, так и с учетом 
степени освоенности и выработанности ранее вовлеченных 
в экономический оборот природных ресурсов. Традицион-
но для экономики Арктики было характерно преобладание 
очень крупных, уникальных объектов. Важнейшая особен-
ность институциональной системы ресурсо-, недрополь-
зования пе рио да индустриализации  — нацеленность 
на реализацию «эффекта масштаба», а также, как правило, 
«точечный» (узкопроектный) подход к реализации.

С сточки зрения влияния эффекта «масштаба» экономи-
ка Арктики находится под влиянием тех же факторов, что 
и минерально-сырьевой сектор в целом. Открытие крупного 
(уникального по  размеру источника сырья) природного 
объекта обеспечивало, как правило, очень низкие удельные 
издержки на стадии добычи. Издержки настолько низкие, 
что это позволяет не  только обеспечивать возврат инве-
стируемых средств в добычу в течение короткого пе рио да 
времени при реализации (использовании) сырья в экономи-
ке страны, но и при доставке на удаленные рынки на весьма 
значительные расстояния. В этих условиях в течение дли-
тельного пе рио да обеспечивалась чрезвычайно высокая 
текущая экономическая эффективность. Обратной стороной 
являлась слабая связь фундаментальной науки (генерации 
новых знаний) с решением проблем и задач функционирова-
ния и развития минерально-сырьевого сектора. Ориентиро-
ванные на получение быстрой отдачи на инвестированный 
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капитал, компании не  вкладывают сколько-нибудь зна-
чительных средств в  поисковые научные исследования, 
в создание новых научно-технологических решений. В силу 
сжатых сроков ввода в освоение и разработку месторождений 
компаниям представляется нецелесообразным осуществлять 
опережающие инвестиции в науку и формирование новых 
научно-технологических компетенций. Как правило, имеет 
место адаптация ранее апробированных подходов (преиму-
щественно основанных на практике других стран). При этом 
чем более уникален и неповторим объект (с позиции реали-
зации возможностей «эффекта масштаба»), тем меньше с его 
стороны спрос на применение самых современных и передо-
вых решений и технологий.

Как  показывает опыт ведущих «ресурсных» экономик, 
присутствующих в Арктике (Норвегия, Канада) — по мере из-
менения характеристик осваиваемых природных ресурсов — 
факторы и  условия, способствующие действию фактора 
«экономии от масштаба», сначала ослабевают, а затем и вовсе 
перестают действовать. На смену экономической эффектив-
ности, обусловленной преобладающим действием фактора 
экономии от масштаба, приходит экономическая эффектив-
ность, обусловленная повышенной гибкостью и инновацион-
ным характером, которые обеспечивает институциональная 
среда.

Постепенно действие эффекта «экономии от масштаба» 
во все большей степени замещается получением эффекта 
от  большей избирательности в  применении технических 
и  управленческих инноваций мелкими и  сверхмелкими 
узкоспециализированными фирмами и  подрядчиками. 
На  стадии высокой степени зрелости освоения природ-
ных ресурсов возрастает роль и значение стимулирования 
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эффективности — развития новых технологий. Начинают 
преобладать месторождения с более сложными условиями 
освоения и добычи (в случае нефти и газа — такими как ано-
мально высокие давления). Накопленные знания и приоб-
ретенный опыт, а также проводимые инновации позволяют 
увеличить продолжительность данной стадии на десятиле-
тия. Экономия от масштаба становится постепенно менее 
значимой, чем такие факторы, как меньшие издержки спе-
циализированных компаний, а также гибкость и инноваци-
онно-ориентированная деятельность малых компаний [1].

В этой связи роль науки в Арктике меняется — все больше 
и  значимей становятся изучение функционирования соз-
данного потенциала в  меняющихся условиях. Экономике 
Арктики десятилетиями было присуще противоречие между 
финансовой отдачей и  общественно-полезной отдачей 
экономической и  хозяйственной деятельности, которое 
в настоя щее время разрешается на основе разработки норм, 
правил и процедур, связанных с управлением природно-ре-
сурсным потенциалом макрорегиона, а также соучастием 
всех сторон, участвующих в его освоении и использовании, 
включая научное сообщество. На  наш взгляд, экономика 
Арктики находится под влиянием двух тенденций, задающих 
особенности реализации проектов. С  одной стороны, по-
прежнему велика роль ранее созданных технологических 
систем и связанных с ними особенностей функционирова-
ния и развития экономических объектов. С другой — растет 
роль интеллектуальной составляющей. При этом особую роль 
приобретают знания и навыки, имеющие локальный (специ-
ализированный) характер.

В Арктике повышается роль проектов, лежащих в основе 
протяженных цепочек добавленной стоимости ( ЦДС) 
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производства высокотехнологичной продукции (например, 
редкоземельных и благородных металлов). В этом смысле 
происходящие в Арктике изменения вписываются в мировые 
тенденции изменения добавленной стоимости, привноси-
мой в стоимость конечного продукта на различных этапах 
цепочки. В современной экономике повышается доля до-
бавленной стоимости, формируемая в рамках исследований 
и сервисных услуг (рис. 1).

Рис. 1. Приращение добавленной стоимости при производстве условного 
изделия на различных стадиях цепочки: соотношения добавленной стои-
мости в 1970-х и 2020-х гг. [2]

Итак, в  макрорегионе в  настоящее время происходит 
переход от  индустриальной модели функционирования 
и развития минерально-сырьевого сектора к модели, осно-
ванной на доминировании современной экономики знаний 
на  всех стадиях процесса изучения, освоения (включая 
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добычу и переработку) и последующего использования ми-
нерально-сырьевых ресурсов. В результате в Арктике уве-
личивается доступность ресурсов, происходит расширение 
экономически эффективной ресурсной базы. Это не столько 
следствие разработки новых технологий и методов поиска 
ресурсов и добычи сырья, сколько результат взаимосвязан-
ного изменения ряда условий и факторов — от науки и тех-
нологий до организационных рамок реализации проектов. 
Развитие экономики знаний делает необходимым поиск 
новых подходов к развитию региона: старые, шаблонные, 
больше не  действуют. Роль ресурсов в  Арктике велика, 
но  их  значение со  временем убывает и  на  первый план 
выходят знания и интеллект. Пока Арктика остается террито-
рией ресурсных мегапроектов, реализуемых крупными ком-
паниями, даже их относительные успехи не будут приводить 
к развитию региона в целом.

НЕОбХОДИМы НОВыЕ НАУЧНО ОбОСНОВАННыЕ ПОДХОДы 
К РАбОТЕ С КОЛОССАЛЬНыМ РЕСУРСНыМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Роль науки в Арктике связана не только с важностью экс-
пертной поддержки реализации новых проектов, но и с не-
обходимостью сопровождения значительного числа ранее 
введенных в строй объектов и проектов, мониторинг про-
цессов функционирования которых требует и предполагает 
применение научно обоснованных подходов и решений.

На протяжении длительного времени решение проблемы 
истощения ресурсного потенциала разрабатываемых ме-
сторождений в Арктике виделось исключительно на  пути 
перехода к  новым источникам сырья и  ресурсов, в  более 
удаленные районы. В настоящее время все больший акцент 
делается также на  переходе на  большие глубины, а также 
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на применении и широком использовании самых передовых 
научных идей и разработок.

К числу таких объектов и проектов, тяготеющих к Арктике, 
относятся вопросы истощения залежей сеноманского газа 
в  ЯНАО (ключевого объекта добычи природного газа компа-
нией  ПАО «Газпром»), которые приводят к падению добычи 
на крупнейших разрабатываемых месторождениях региона. 
По оценкам Минэнерго, в 2023 г. на крупнейших месторож-
дениях Западной Сибири (Надым-Пур-Тазовском районе 
 ЯНАО, обеспечивает около 70% всего объема) добыча соста-
вила 468 млрд м3. К 2040 г. добыча газа в Западной Сибири 
может сократиться до 255 млрд м3 [3]. Добыча из сеноман-
ских залежей к 2030 г. снизится до 184 млрд м3/год, к 2040 г. — 
до 73 млрд м3. После возможного сокращения добычи газа 
в   ЯНАО в целом по России добыча может составить около 
460 млрд м3.

Сокращение добычи  ПАО  «Газпром», вероятно, будет 
осуществлять за  счет сухого сеноманского газа основных 
месторождений Надым-Пур-Таза — Заполярного, Уренгой-
ского и Ямбургского. Необходимо отметить низкие уровни 
геологоразведочных работ ( ГРР), которые не  компенси-
руют уровней текущей добычи газа и  списания запасов 
в результате переоценки. Так, с 2014 по 2021 г. по месторож-
дениям ЯНАО за счет утверждения новых коэффициентов 
извлечения газа ( КИГ) были списаны извлекаемые запасы 
свободного газа в объеме 6 827 млрд м3 (рис. 2). Этим обу-
словлено экстремально высокое увеличение показателей 
темпов отбора извлекаемых запасов и  степени вырабо-
танности. После введения и  обоснования новых  КИГ ряд 
месторождений стал характеризоваться почти полной вы-
работанностью запасов сеноманского газа: Вынгапуровское 
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(99,9%), Медвежье (96,8%), Комсомольское (94,4%), Северо-
Уренгойское (93,4%) [4]. С 2017 г. в результате существенных 
списаний в рамках переоценки запасы газа по  ЯНАО, при-
ращенные по итогам проведения  ГРР, не превышают ежегод-
ных уровней добычи.

Рис. 2. Изменение запасов газа категории АВ1С1 по  ЯНАО (млрд м3)2

Основу этой переоценки составили объемы газа по  се-
номанским залежам. Так, за пе рио д 2016–2021 гг. по таким 
объектам в  ЯНАО за счет переоценки были списаны запасы 
в объеме 4026 млрд м3. Необходимо увеличение объемов по-
исково-разведочного бурения (в настоящее время в   ЯНАО 
бурится 1–2 скважины в год).

В целом компании заинтересованы в  сохранении 
своего статус-кво на  исторически «вверенной им терри-
тории» и  не  спешат применять новые методы и  подходы 

2 По данным  МНП «Геодата»,  URL: https://mnpgeodata.ru/.
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для  приращения запасов. Похожая ситуация имеет место 
и в алмазодобыче в Арктике. Компании в первую очередь 
заинтересованы в сохранении своего статус-кво на истори-
чески «вверенной им территории». Подтверждением может 
служить стратегия «поведения» на территории Якутии алма-
зодобывающей компании «Алроса», которая сосредоточила 
поиски в промышленно-алмазоносных районах с высокой 
степенью геологической изученности, где открытие крупного 
месторождения очень маловероятно.

В этой связи в  регионе следует ожидать выбытия дей-
ствующих месторождений и постепенного падения добычи. 
С таким прогнозом к 2047 г. запасы алмазов на разрабатыва-
емых месторождениях будут исчерпаны. При этом компания 
ведет работы только в районах высокой степени изученно-
сти. В остальных частях работы ведутся за счет бюджета.

Проблема в том, что освоение ресурсного потенциала рос-
сийской Арктики в рамках инновационного пути идет очень 
медленно и  пока еще  в  значительной степени опирается 
на зарубежные оборудование и технологии. В то же время вну-
тренние возможности используются недостаточно. В рамках 
существующих институциональных условий крупным 
компаниям, например, быстрее и  проще  — эффективнее 
с их позиций — нарастить ресурсную базу за счет преферен-
ций при  получении новых лицензий, поглощения мелких 
игроков, а не проведения геологоразведочных работ на основе 
новых методов с принятием значительных рисков [5].

В новой геополитической реальности становится более 
актуальным гибкий подход к определению направлений ис-
пользования ресурсов Арктики. Так, в  случае природного 
газа речь может идти о добыче из более глубоких горизонтов, 
характеризующихся сложным геологическим строением). 
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Одним из ключевых направлений (как с точки зрения эко-
номической эффективности, так и с позиций роста науко-
емкости) является гибкий научно обоснованный подход 
к  использованию сырья в  Арктике, успешным примером 
которого является производство сжиженного природного 
газа ( СПГ).

Технологические решения, связанные с производством, 
транспортировкой и распределением  СПГ, существенно от-
личаются от традиционных подходов в случае природного 
газа. Нет необходимости в  строительстве магистральных 
газопроводов, которые не только занимают колоссальную 
территорию и «разрезают» северные пространства, но и спо-
собствуют таянию вечной мерзлоты. Кроме того, строитель-
ство  СПГ-мощностей в российских условиях создало условия 
и возможности для создания перспективных научно-техни-
ческих решений по  использованию уникального природ-
ного «арктического актива» — холода. Так, четвертая линия 
проекта «Ямал  СПГ» сооружена на основе запатентованной 
 ПАО « НОВАТЭК» технологии сжижения газа «Арктический 
каскад» с  использованием основного оборудования рос-
сийского производства. Технология обладает высокой энер-
гоэффективностью за  счет максимального использования 
преимуществ холодного арктического климата [6].

Пример  СПГ показателен, однако другие направления 
использования природного газа, по которым уже имеются 
научно обоснованные подходы (переработка, снабже-
ние газом близко расположенных потребителей) пока 
не получили должного развития в силу позиции компаний. 
В  частности, направлением использования нефти и  газа 
в современных условиях может ста ть развитие перерабаты-
вающих производств, что предполагает создание цепочек 
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глубокой переработки сырья. При этом компании прежде 
всего ориентируются на экономическую целесообразность 
в  рамках текущего пе рио да. Так, например, в  Тобольске 
реализуется проект по  созданию крупнотоннажных неф-
техимических производств — «Запсибнефтехим»  [7]. Если 
в  советский пе рио д (в  1986–1988  гг.) разработанная про-
грамма развития данного нефтехимического центра была 
ориентирована на высокомолекулярные соединения (в част-
ности, специальные марки каучуков), то сейчас, по сути, идет 
развитие производства полупродуктов второго-третьего 
переделов (прежде всего, полиэтиленовой и полипропиле-
новой крошки). В настоящее время о производстве новых 
высокомолекулярных продуктов в кратко-, среднесрочной 
перспективе речь пока не идет. Для того чтобы начать это 
реализовывать, в непосредственной близости необходимо 
создать целый спектр или целый пояс производств совре-
менной наукоемкой и малотоннажной химии.

Важным вопросом является выработка и  обоснование 
решений по снабжению энергоресурсами с северных месторож-
дений относительно близко расположенных потребителей газа. 
В частности, только в 2023 г. было принято решение по переводу 
на газ Нерюнгринской  ГРЭС в Якутии, для чего потребуется рас-
ширение магистрального газопровода «Сила Сибири». Актуаль-
ной в этой связи является также газификация г. Благовещенск 
газом с якутских месторождений (тем более, что соседний ки-
тайский г. Хэйхэ уже практически газифицирован российским 
газом, а в Благовещенске до сих пор отапливается углем).

НОВыЕ ЗАДАЧИ НАУКИ В АРКТИКЕ
В настоящее время в Арктике происходят стремительные 
процессы изменения активов. Авторы ранее отмечали такую 



51НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

черту экономики Арктики, как специфичность активов, свя-
занная с уникальными особенностями арктического региона. 
Специфичность обусловлена преобладанием в Арктике тра-
диционной хозяйственной деятельности и  органической 
встроенностью активов во внешнюю среду. В Арктике растет 
гибкость систем, обеспечивающих реализацию проектов, 
но также и формирование адекватных регуляторных рамок 
ведения и  экономической и  традиционной хозяйствен-
ной деятельности, учитывающих свойства и  особенности 
активов. Меняются арктические активы, возрастает роль 
наукоемких сервисов, другой структуры участников, другой 
роли научного сообщества — соответственно, обновляется 
и круг задач науки в Арктике.

Первой задачей является получение нового знания и по-
нимания состояния и  тенденций изменения основных 
производственно-технологических и социально-ценност-
ных ориентиров развития энергетического и  ресурсно-
сырьевого секторов. Новые знания позволяют не  только 
более эффективно (с меньшими затратами) изучать и ос-
ваивать традиционные природные объекты, но  и  зна-
чительно расширять круг новых природных объектов, 
которые могут быть вовлечены в освоение и использова-
ние. В этих условиях Важнейшая задача — повышение на-
укоемкости на всех стадиях и для всех типов проектов. Рост 
сложности объектов в  Арктике вызывает необходимость 
повышения интеллектуальной составляющей и наукоем-
кого сервисного обслуживания. Объекты становятся очень 
специфичными и очень рассредоточенными. Это требует 
постоянного научного мониторинга, сопровождения, взаи-
модействия научной и производственной сред при реали-
зации подобных проектов.
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Новые знания и технологии во многих случаях вызывают 

также необходимость формирования новых подходов и к при-
влечению инвестиций, и к созданию новых организационных 
рамок реализации проектов [8, 9]. В качестве примера можно 
привести развитие так называемых юниорных компаний в ми-
нерально-сырьевом секторе Канады и параллельное с этим 
создание специализированных финансовых институтов [10].

В странах  — лидерах в  создании новых технологий 
и развитии экономики наука (фундаментальная и приклад-
ная) все больше встраивается в процессы поиска и реали-
зации решений с самого начала работы над тем или иным 
проектом. В этом смысле показателен пример нефтегазо-
вого сектора, формирующего на данный момент основной 
проектный потенциал российской Арктики. В России этот 
тренд развивается очень медленно. Об этом свидетельствуют 
и данные о патентной активности. Так, в рамках научно-об-
разовательного комплекса более активны вузы (а не науч-
но-исследовательские учреждения из системы  РАН), прежде 
всего из  регионов Приволжского федерального округа 
и Москвы. Среди специализированных вузов отметим Рос-
сийский государственный университет нефти и газа имени 
И.М.  Губкина, Альметьевский государственный нефтяной 
институт, а также ряд вузов технического профиля из Самар-
ской области и Пермского края [11].

В России есть колоссальный опыт вовлечения науки и на-
учно-технологического экспертного сообщества в выработку 
и сопровождение реализации приоритетных задач. При этом 
подобная практика значительно отличается от тех бизнес-ори-
ентированных форсайтов, которые в настоящее время пред-
ставляются как универсальная форма интеграции научного 
и практического знания. Форсайты отнюдь не исчерпывают 
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весь тот круг проблем, который связан с поиском и постанов-
кой проблем научно-технологического развития в России.

Второй задачей следует считать рассмотрение изучаемых 
и рассматриваемых процессов в более широком — социаль-
но-ценностном контексте. Для России в этом смысле особую 
роль играет понимание и знание пространственных рамок 
и условий реализации проектов и направлений развития — 
насколько арктические проекты интегрированы в экономику 
страны в целом.

На  процесс освоения при  изучения минерально-сырье-
вых ресурсов в территориально удаленных районах Севера 
и Арктики значительное влияние оказывает пространствен-
ный фактор (прежде всего, удаленность от  рынков сбыта 
и мест генерации знаний и сосредоточения специализирован-
ных инновационно-ориентированных организаций), а также 
специфические локальные характеристики изучаемых и осва-
иваемых типов и источников минерально-сырьевых ресурсов,

В современном минерально-сырьевом секторе простран-
ственные особенности генерации и применения знаний имеют 
существенное значение. С одной стороны, развитие фунда-
ментальной науки способствует централизации процесса ге-
нерации новых знаний и практик (в силу их универсальности 
и концентрации исследования в крупных научных центрах). 
С другой стороны, процессы практического применения ос-
новополагающих знаний в  конкретных и  специфических 
условиях определенной территории и определенной горно-
гео логической среды поощряют формирование простран-
ственно-распределенных сетей агентов и институтов.

Например, это находит отражение в особенностях фор-
мирования организационно-экономической модели науко-
емкого сервисного сектора, который работает в российской 
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Арктике. В мировой практике те крупные компании, которые 
ведут поисковые научные исследования и разработки и уча-
ствуют тем  самым в  процессе генерации принципиаль-
но новых знаний и создании новых технологий, тяготеют 
к  размещению на  территории определенных урбанизи-
рованных центров, таких, например, как  Хьюстон (Техас, 
 США), Абердин (Шотландия, Соединенное Королевство) 
или Берген-Ставангер-Тронхейм [12] (Норвегия). Хьюстон, 
например, за последние 10–15 лет также стал и междуна-
родным центром знаний и технологий в области разведки 
и освоения глубоководных месторождений.

В российских условиях эти процессы имеют свою специ-
фику, связанную со смещением «центров знаний» южнее. 
Так, например, исследование, проведенное нами на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа ( ЯНАО), по-
казывает, что, по мере усложнения и повышения степени 
наукоемкости сервисных работ в  нефтегазовом секторе 
данной территории, ранее сложившиеся «опорные» 
северные города  — такие как  Надым, Новый Уренгой, 
Ноябрьск — во  все большей степени утрачивают данную 
роль. Современные информационные технологии (такие, 
например, как системы удаленного мониторинга процес-
сов бурения и добычи) ведут к перемещению многих интел-
лектуальноемких операций и видов деятельности в города, 
расположенные южнее (в  Тюмень, в  частности). Также 
усилению этого обстоятельства способствуют и растущая 
роль, и значение вклада в результаты производственной 
деятельности работников, являющихся обладателями уни-
кальных навыков и компетенций (которые предъявляют по-
вышенные требования к уровню оплаты труда и условиям 
проживания) [13].
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Таким образом, возрастает роль наукоемких сервисных 
компаний, которые базируются за  пределами  ЯНАО. Роль 
внутрирегиональных сервисных услуг, связанных с бурением 
и логистикой, заметно уменьшается. Происходит переклю-
чение ключевых функций на тех игроков, которые располо-
жены далеко за пределами тех районов. Это означает, что 
необходимо выстраивать пространственные связи. Арктика 
должна быть связана с  центрами компетенций внутри 
страны, особенно в восточной ее части.

Исследования последних лет показывают, что состав 
компаний, обеспечивающих развитие инновационных про-
цессов, вполне может быть и рассредоточенным в простран-
стве, — по  крайней мере, в  рамках нескольких кластеров 
(промышленных агломераций). В современной экономике 
пространственная удаленность не  является препятствием 
для межрегионального или межстранового перетока знаний 
и технологий. В то же время процесс применения знаний, 
как  правило, имеет весьма определенную региональную 
специфику и, следовательно, привязку (что является отли-
чительной чертой минерально-сырьевого сектора) [14].

Отметим отличительную особенность современных инно-
вационных систем в минерально-сырьевом секторе Арктики — 
они, как правило, нацелены на реализацию синергетических 
эффектов взаимодействия компаний — участников цепочек 
создания добавленной стоимости. Одна из  причин — воз-
можность снижения индивидуальных рисков (геологических, 
технологических, финансовых и проч.). В высокотехнологич-
ных и капиталоемких секторах экономики появление новых 
продуктов и услуг требует гораздо больше, чем просто пред-
принимательской инициативы и инновационной активности; 
для успеха необходим и определенный состав компаний и, что 
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не менее важно, наличие соответствующей обеспечивающей 
и целенаправленной среды (системы институтов — иннова-
ционно-ориентированного «ресурсного режима», где важная 
роль отводится науке). Пока вопросы формирования коопера-
ционных связей — как в научно-производственных вопросах, 
так и при организации выпуска более сложных изделий с по-
вышенной добавленной стоимостью и в экономике страны 
в целом и на Востоке России (а также для нужд Арктики) — 
получают далеко не самый высокий приоритет.

Понимание пространственных рамок и  условий реали-
зации проектов исходит из того, что развитие экономики 
Арктики обусловлено не столько необходимостью освоения 
пространства страны, сколько той ролью, которую данные 
проекты играют в  развитии экономики страны в  целом. 
Поэтому они предполагают рассмотрение и оценку исходя 
из  взаимосвязей в  рамках российского экономического 
пространства в  целом. До  недавнего времени подобный 
мультипликатор работал очень слабо. Поставки оборудо-
вания, например для  проекта «Ямал  СПГ», осуществля-
лись в основном из-за рубежа. Начиная с проекта «Арктик 
 СПГ 2», были предприняты шаги по развитию отечествен-
ных центров машиностроения и компетенций для подобных 
проектов. При  этом, однако, российское производство 
в значительной степени было основано на локализации за-
рубежных технологий и  строительстве новых мощностей. 
К сожалению, пока нет понимания проектного мультиплика-
тора — того, как он может быть сформирован и как он будет 
способствовать связанности территории. На данный момент 
эти вопросы отданы в ведение реализующих проекты корпо-
раций, которые и определяют поставщиков оборудования и, 
тем самым, конфигурацию межрегиональных связей.
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Российская промышленность, включая наукоемкие про-
изводства для  Арктики, долгое время находилась в  ин-
ституциональной ловушке. С одной стороны, поставщики 
не  могли предложить конкурентоспособную продукцию, 
обеспечивающую выигрыш в тендере для участия в аркти-
ческих проектах, с другой — у предприятий не было финан-
совых возможностей для  технологической модернизации 
из-за отсутствия заказов, что закрепляло их отставание и, 
в худшем случае, вело к банкротству и распродаже активов.

Решение отмеченной выше проблемы невозможно 
в рамках тех подходов, которые были сформированы ранее 
и по-прежнему активно применяются. Среди первоочеред-
ных шагов видится повышение научно-технического уровня 
минерально-сырьевого сектора страны  — прежде всего, 
за счет и в рамках развития современного отечественного 
наукоемкого машиностроения и производственно-сервис-
ного сектора на  всех этапах использования природно-ре-
сурсного потенциала страны (от изучения и до получения 
продуктов более высоких переделов). Одним из результатов 
развития в  данном направлении будет создание высоко-
технологичных рабочих мест, а также содействие развитию 
производственно-образовательного потенциала регионов 
России. Примером в этом смысле может являться Норвегия, 
где отечественное «участие» в  поставках оборудования 
для реализации проектов на арктическом шельфе превыша-
ет 70%. При этом в нефтегазовом секторе предоставляется 
наукоемких сервисных услуг и поставляется оборудования 
более чем на 60 млрд долл. [15].

Третья задача науки в Арктике — адаптация современных 
методов и подходов к изучению макрорегиона. Прежде всего, 
это предполагает применение современных инструментов 
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количественного и  качественного анализа происходящих 
и прогнозируемых процессов и тенденций.

Роль исследовательских организаций в  этих процессах 
в значительной мере связана с проведением поисковых ис-
следований, получением новых знаний прорывного харак-
тера, находящихся в том числе на стыке различных научных 
направлений. В мировой Арктике активно появляются и рас-
пространяются современные технологии и коммуникацион-
ные возможности, которые позволяют успешно преодолевать 
традиционные ограничения и вызовы и встраиваться в гло-
бальные цепочки. Формируется новая экономическая реаль-
ность, в которой все большую роль играют «нересурсные» 
виды хозяйственной деятельности, предполагающие исполь-
зование креативных навыков и умений местного населения.

Арктические регионы весьма привлекательны для 
создания дата-центров и центров облачных технологий. Так, 
на Шпицбергене расположен один из норвежских дата-цен-
тров — своего рода «хранилище Судного дня». Низкая сред-
негодовая температура, дешевые и экологичные источники 
электроэнергии (вода и ветер), подходящие для нужд центра 
горные выработки, оставшиеся здесь с прежних времен — 
все это привлекло внимание инвесторов. Современные 
дата-центры потребляют много энергии, хранят массу ин-
формации, производят сложные вычисления и  требуют 
очень мощной системы охлаждения поддержки стабиль-
ной работы [16]. Шпицберген является идеальным местом 
для строительства таких объектов в будущем и международ-
ного сотрудничества в этом направлении.

Электронные сервисы и  удаленное управление имеют 
все возможности для повышения безопасности и комфорт-
ности проживания в  удаленных местах, особенно в  тех, 
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где население уменьшается и растет доля людей пожилого 
возраста, а  электронная медицина может значительно 
улучшить условия проживания.

ПОДХОДы И НАПРАВЛЕНИЯ МЕжДИСЦИПЛИНАРНОГО 
И МЕжОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
В рассматриваемом контексте вопросам кооперации 
при разработке программ и направлений фундаментальных 
научных исследований в Арктике необходимо уделять зна-
чительно больше внимания. В настоящее время лидерство 
Москвы и Санкт-Петербурга в этой области во многом об-
условлено высоким уровнем развития научно-образова-
тельного комплекса, а также размещением здесь головных 
офисов и научно-технических центров крупных российских 
компаний — операторов арктических проектов, прежде всего 
нефтегазодобывающих. В качестве примера можно привести 
Научно-технический центр  ПАО «Газпромнефть» в Санкт-
Петербурге, ориентированный на  повышение объемов 
добычи и ее эффективности за счет внедрения новых техно-
логий и проектных решений на месторождениях компании. 
В этой связи вполне закономерно, что созданы федеральные 
университеты в Архангельске, Якутске, Красноярске.

Растет значимость междисциплинарного и межотраслевого 
взаимодействия в процессе разработки и реализации отдель-
ных проектов. При этом важно учитывать, что возрастают роль 
и значение локальных навыков и умений, которые зачастую 
основаны на опыте жизни коренных народов Арктики и Севера.

В случае хозяйственной деятельности коренных народов 
необходимо учитывать и принимать во внимание и тради-
ционное (локальное) знание. Когда на  территории  ЯНАО 
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ликвидировали систему планирования развития хозяйства 
коренных народов (в основе которой также лежали и тради-
ционные знания) и на ее место пришел стихийный рынок, это 
привело к стремительному росту поголовья оленей (перевы-
пасу), деградации тундры и, как следствие, к прогрессирую-
щим инфекционным заболеваниям животных. Избыточное 
поголовье оленей на Ямале в итоге приблизилось к 200 тыс. 
(при  предельно допустимой численности в  400–450  тыс. 
голов [17]). Система регулирования этой хозяйственной дея-
тельности коренных народов оказалась под действием чисто 
рыночной стихии и стала (во многом — ошибочно) ориенти-
роваться на те сигналы, которые связаны со спросом на рога 
оленей, который предъявляет Юго-Восточная Азия.

Как показывает мировая практика, наука (и фундамен-
тальная, и тем более прикладная) во все большей степени 
участвует в бизнес-процессах поиска и реализации решений 
с самого начала работы над проектами или решением техни-
ческих проблем. При этом тесно взаимодействуют две взаи-
модополняющие друг друга тенденции:

• развитие знаний, имеющих глобальный характер 
(как в области геологии, физики, химии, так и создава-
емых на их основе принципиально новых технологи-
ческих систем);

• развитие и расширение роли специфических знаний 
и подходов, имеющих локальный характер (в силу зна-
чительного нарастания многообразия как видов мине-
рально-сырьевых ресурсов, так и типов их содержащих 
объектов).

В минерально-сырьевом секторе Арктики практиче-
ски нет одинаковых месторождений и объектов, и поэтому 
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их разработка предполагает использование не только уни-
версальных, стандартных решений, но и новых подходов, ба-
зирующихся на локальных, специфических знаниях и опыте 
[18, 19]. Для развития добывающих отраслей особенно важен 
учет особенностей региональных условий: геологических, 
экономических, социальных, экологических.

Арктика располагает и новыми уникальными источни-
ками природных ресурсов наукоемкого характера  — это 
редкоземельные металлы и импактные (ударные) алмазы, 
которые представляют собой новый вид технического абра-
зивного сырья. Однако внешний рынок этих ресурсов уже 
занят (прежде всего Китаем), а  отечественная экономика 
не в состоянии пока предъявить на них адекватный спрос. 
Очевидно, что необходимо развивать свою экономику, ин-
тегрировать арктические проекты в систему национальных 
кооперационных связей в  рамках общей экономической 
и структурной политики в рамках страны в целом.

Так, совместные исследования импактных алмазов По-
пигайской астроблемы, расположенной на  северо-западе 
Якутии, свыше 10  лет ведут институты СО   РАН в  сотруд-
ничестве с  институтами Национальной академии наук 
Беларуси. Импактные алмазы обладают абсолютным пре-
имуществом перед синтетическими по абразивной способ-
ности и  имеют значительно более высокую термическую 
устойчивость [20]. Это делает их востребованными во многих 
отраслях промышленности, где используются технические 
алмазы, например, в  буровом инструменте для  сложных 
видов бурения, в горнопроходческих инструментах, в ин-
струментальной промышленности при  изготовлении ин-
струментов для обработки деталей сложной конфигурации, 
в ответственных видах шлифовки и т.д. Их промышленный 
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потенциал до сих пор не определен и будет раскрываться 
по мере развития научно-технологического прогресса и во-
влечения в  НИОКР. Проблема реализации проекта обуслов-
лена не столько сложностью обустройства объектов, добычи 
в северных широтах и переработки сырья. Ключевую слож-
ность представляет необходимость формирования техно-
логической цепочки, которая позволяла  бы обеспечить 
синергетический эффект и взаимодействие целого ряда тер-
риторий, прежде всего тех научно-технологических центров, 
которые расположены вдоль Транссибирской магистрали.

Немаловажным представляется взаимодействие в рамках 
становления и развития сектора наукоемких сервисных услуг 
в различных сферах и отраслях хозяйственной деятельности 
в Арктике. В макрорегионе необходимы не только крупные 
проекты, но и инновационно-ориентированная среда, направ-
ленная по становление компаний различного типа (прежде 
всего малых и средних). Малые компании могут эффективно 
работать на небольших месторождениях, а сервисный сектор, 
обслуживающий крупные проекты, может также ста ть не только 
местом приложения сил малых компаний, но и местом приме-
нения уникальных местных знаний и навыков. Современный 
наукоемкий сервисный сектор активно использует методы 
дистанционного поиска и контроля процессов освоения и раз-
работки объектов и месторождений, применяет информаци-
онные технологий на всех этапах и во всех технологических 
процессах, а также привлекает специалистов, имеющих самые 
современные знания и навыки.

Развитие сегмента малых и  средних компаний требует 
адекватного сервисного и вспомогательного сегмента, также 
представленного мелкими инновационными предприяти-
ями и  организациями  — от  производящих оборудование 
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до  предоставляющих узкоспециализированные услуги. 
В последнем случае, как нам представляется, велика роль 
научных и внедренческих фирм, работающих в рамках Рос-
сийской Академии наук и вузов страны.

Россия находится на  начальной стадии формирования 
рынка наукоемких и  высокотехнологичных услуг и  работ 
в  нефтегазовом секторе. В  процессе его становления 
и развития важно обеспечить кооперацию и взаимодействие 
не только различных компаний, но также и государственных 
институтов — особенно при продвижении отечественных на-
учно-технологических решений и разработок.

В арктических странах кооперация может обеспечивать-
ся в рамках гражданско-правовых отношений в сфере нед-
ропользования (консорциумов). Например, в Норвегии это 
«принуждает» различные компании (участники консорци-
ума) к взаимодействию и сотрудничеству в рамках отдель-
ных проектов «нижнего уровня». Тем самым обеспечивается 
не только снижение экономических и экологических рисков 
каждого из участников, но также происходит переток знаний 
и компетенций между ними. Результаты впечатляют — нор-
вежские наукоемкие сервисные компании являются одними 
из мировых лидеров в глубоководной морской добыче, а также 
успешно развивают современные технологии во  многих 
смежных отраслях и сферах человеческой деятельности [21].

В последние десятилетия Россия практически полностью 
утратила отраслевую прикладную науку и открыла «двери» 
разработкам ведущих транснациональных сервисных 
компаний — таких как Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, 
Western Atlas и ряда других. Лишь после введения санкций 
и ухода части западных игроков ситуация в этой сфере начала 
меняться в  сторону большего вовлечения отечественного 
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научного потенциала в деятельность сервисных компаний 
(в том числе в Арктике). Однако пока речь преимущественно 
идет об использовании ранее локализованных зарубежных 
решений. В  российском нефтесервисе сохраняется зависи-
мость от западных компаний по ряду направлений — прежде 
всего высокотехнологичных. Уход части международных 
игроков со временем не может не отразиться на реализации 
проектов со сложными конструкциями скважин.

Немаловажна роль науки в рамках экспертно-аналитиче-
ской деятельности при оценке и анализе проектов на различных 
стадиях их реализации. В случае новых пионерных проектов 
чрезвычайно велика роль научно-технологической экспер-
тизы. Это именно та роль, которую призвана осуществлять 
Российская академия наук. Арктические проекты в опреде-
ленном смысле «проекты полета в космос», поскольку они 
могут послужить мощнейшим рычагом развития цифровых 
технологий, создания новых материалов, реализации творче-
ского креативного потенциала различных профессий и раз-
личных людей на обширных территориях. Достижение этих 
результатов невозможно без изменения подходов к управ-
лению природно-ресурсным потенциалом. Это не означает 
возврат к централизованному управлению экономическими 
процессами. Скорее наоборот, это предполагает соучастие 
бизнеса, государства и местных сообществ в принятии, под-
готовке и реализации общественно приемлемых и социально 
ориентированных решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Арктике традиционно велика роль науки. В современных 
условиях эта роль требует новых подходов и решений — все 
больше и значимей становится изучение функционирования 
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созданного потенциала в  меняющихся условиях. Харак-
теристики энергетических сырьевых ресурсов в  Арктике 
меняются — меняется экономическая и  природная среда, 
а  значит, меняются и  условия работы в  этой среде. Это 
можно упредить опережающими научными исследованиями 
среды, в которой реализуются проекты, связанные с исполь-
зованием и освоением, продвижением проектов в Арктике. 
Эти исследования невозможны без активного участия науки 
и научного сообщества.

Акцент в  решении социально-экономических проблем 
должен делаться не на покорение и освоение, а на развитие 
обширной территории в  контексте современных знаний 
и представлений. Ключевая роль в обобщении и представ-
лении данных знаний принадлежит науке. При этом совре-
менная наука представлена не  только фундаментальной 
(академической) и отраслевой (прикладной), но также все 
возрастающим объемом знаний локального характера. По-
следнее обстоятельство чрезвычайно важно для Арктики.

Для освоения Арктики в новых условиях требуется более 
тесное взаимодействие широкого круга участников как соб-
ственно научного, так и инновационного процесса добываю-
щих компаний, сервисных компаний, научных организаций, 
вузов, предприятий машиностроения. Необходима коопера-
ция всех участников реализации проектов, ориентированная 
не просто на отдельные компании, а предполагающая взаимо-
действие разных типов участников, где наука является одним 
из принципиальных компонентов. Изменение свойств и ха-
рактеристик арктических активов приводит к возрастанию 
роли наукоемких сервисных компаний, вызывает необходи-
мость выработки другой структуры участников арктических 
проектов и требует другой роли научного сообщества.
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АННОТАЦИЯ
Впервые проведен системный анализ рисков развития инвестицион-
ных проектов освоения минерального сырья Арктической зоны России 
по всей цепочке элементов: Upstream (Поиски и добыча) — Midstream 
(Транспортировка) — Downstream (Сбыт) с целью определения приори-
тетных технологических задач, решение которых необходимо для обес-
печения ее устойчивого развития. Определены основные ограничения 
развития круглогодичного судоходства в акватории Севморпути. Оценка 
устойчивости экономического освоения Арктической зоны на основе 
всей совокупности рисков проектов и определение первоочередных за-
дач по их преодолению должны координироваться профильными науч-
ными советами в соответствии с возложенными на Российскую академию 
наук задачами «экспертного обеспечения деятельности государственных 
органов и организаций». Первоочередная задача — ревизия до кумен тов 
стратегического планирования развития Арктической зоны Российской 
Федерации, разработанных в иных геополитических условиях, соотнесе-
ние ее целей и задач с текущими возможностями страны.
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ABSTRACT
For the first time, a systematic analysis of the risks of developing invest-
ment projects for the development of mineral raw materials in the Arc-
tic zone of Russia was carried out along the entire chain of elements: 
Upstream (Search and Production) — Midstream (Transportation) — 
Downstream (Sales) in order to identify priority technological tasks, 
the solution of which is necessary to ensure its sustainable develop-
ment. The main restrictions on the development of year-round shipping 
in the water area of the Northern Sea Route have been identified. Assess-
ments of the sustainability of the economic development of the Arctic 
zone based on the entire set of risks of projects and the determination 
of priority tasks for overcoming them should be coordinated by special-
ized scientific councils in accordance with the tasks assigned to the Rus-
sian Academy of Sciences “expert support of the activities of government 
bodies and organizations.” The primary task is to revise the documents 
of strategic planning for the development of the Arctic zone of the Rus-
sian Federation, developed in other geopolitical conditions, correlating 
its goals and objectives with the current capabilities of the country.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Арктическая зона, инвестиционные проекты, углеводородные ресурсы, 
системный анализ рисков, технологическое развитие, Севморпуть.
KEYWORDS
Arctic zone, investment projects, hydrocarbon resources, systemic risk 
analysis, technological development, Northern Sea Route.

ВВЕДЕНИЕ
1 августа 2022 года был принят стратегический до кумент — 
План развития Северного морского пути на  пе рио д 
до 2035 года [1]. Прогнозируемый объем грузопотока по Се-
верному морскому пути, приведенный в  Приложении 
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к плану, определил объемы перевозок в 2023 году в объеме 
46,82 млн т, а в 2024 — 90,01 млн т. К 2030 году объем растущих 
перевозок определен в 216,45 млн т, из которых на перевозку 
минеральных ресурсов приходится 182,37 млн т (84%).

Следует обратить внимание на два обстоятельства. Первое: 
до кумен т был принят Правительством через полгода после 
того, как была начала специальная военная операция, и к этому 
времени все азиатские, американские и европейские постав-
щики заявили об уходе из проекта и стало понятно, что на-
рушение сложившихся цепочек поставщиков оборудования, 
материалов и  услуг окажет негативное воздействие на  ход 
реализации проектов до создания новой схемы взаимоотно-
шений с контрагентами из дружественных стран. Второе: ука-
занные объемы ожидаемых перевозок были включены в этот 
программный до кумен т на основе соглашений с компаниями 
(п. 1.1.1 «Заключение соглашения, направленного на установ-
ление взаимных обязательств, касающихся объема ежегодного 
грузопотока (приведен в приложении к настоящему плану [1]) 
с  основными грузоотправителями  —  ПАО  « НОВАТЭК», 
 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»,  ПАО «Газпром нефть», 
 ПАО  «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель»,  ООО «Северная звезда» и   ООО «Горнодобывающая 
компания Баимская», то есть основывались на заявленных ком-
паниями объемах отгрузки, некоторые из которых не прошли 
экспертизу в установленном порядке — в частности, рассмотре-
ние на Центральной комиссии по разработке месторождений 
полезных ископаемых Федерального агентства по  недро-
пользованию Минприроды России ( ЦКР Роснедра), в задачи 
которой входят: согласование «проектной и технической до-
кумен тации на разработку месторождений полезных ископа-
емых», а также «анализ и мониторинг состояния разработки 
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месторождений и подготовка предложений по выполнению 
условий недропользования, определенных лицензионными 
соглашениями, проектной технической и технологической до-
кумен тациями» [2].

В 2023 году перевозки по Севморпути достигли 36,3 млн т, 
что соответствует 77% от  поставленного планового по-
казателя  [3]. Возросли перевозки угля и  газового конден-
сата — по 0,2 млн т; но снизились перевозки сжиженного 
природного газа на 0,7 млн т, что связано с планово-профи-
лактическим ремонтами на технологических линиях завода 
Ямал  СПГ, и нефти — на 0,5 млн т, что обусловлено естествен-
ным падением добычи на Новопортовском месторождении.

Основной «недобор» в части минерального сырья обеспе-
чили: проект освоения угольного Сырадасайского месторож-
дения ( ООО «Северная звезда») — из плановых 1,8 млн т было 
вывезено только 0,2 млн т; и проект Арктик  СПГ 2 (плановый 
показатель 3,6 млн т) — не был реализован вовсе.

После прошедшего 29 марта 2024 года под руководством 
Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации в Координационном центре Правительства РФ на вы-
ставке-форуме «Россия» совещания «Развитие Северного 
морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года», Алек-
сандр Новак, оценивая возможность достижения плановых 
показателей в 2024 году, сообщил, что: «Мы рассчитываем, 
что на 2024 год мы должны выйти на уровень около 40 млн 
т», с  учетом отгрузки сжиженного природного газа ( СПГ) 
с «Арктик  СПГ-2» [4], то есть ожидаемый объем перевозок 
составит 44% от плана.

В чем причина таких несоответствий заявленных объемов 
реальным? На  наш взгляд, причина заключается в  отсут-
ствии научной экспертизы заявлений компаний о развитии 
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производства, зачастую голословных, на которых основы-
ваются до кумен ты стратегического планирования. Научное 
сообщество может и должно выступать в качестве медиато-
ра во взаимоотношениях государства и бизнеса, обеспечи-
вая соотнесение планов развития инвестиционных проектов 
с задачами развития страны и ее возможностями.

Рассмотрим два вопроса: обоснованность заявленных 
прогнозных уровней добычи и системный анализ всей сово-
купности рисков реализации проектов в цепочке от добычи 
сырья до рынка.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗОВ ГРУЗОПОТОКА 
МИНЕРАЛЬНОГО СыРЬЯ
Начиная с  сентября 2017  года, когда по  инициативе 
 ООО  «Гекон» был подготовлен первый прогноз развития 
грузопотока по Севморпути [5], Минприроды России на ре-
гулярной основе подготавливало и публиковало прогнозы 
развития грузопотока  [6]. Принципиальной особенностью 
проводившейся Минприроды оценки являлось использова-
ние прогнозных уровней добычи по согласованным проект-
ным до кумен там; заявленные компаниями планы освоения 
месторождений, проектная до кумен тация которых не  ут-
верждена, анализировались с позиций обеспеченности за-
явленных уровней добычи текущей ресурсной базой [7].

Рассмотрим использованные подходы и  полученные 
результаты на  примере прогноза по  состоянию на  март 
2020 года, выполненного  ООО «Гекон» по поручению Мин-
природы России в рамках выполнения задач пунк та V. 37. 
«Актуализация прогноза грузопотока в акватории Северного 
морского пути» «План развития инфраструктуры Северного 
морского пути на пе рио д до 2035 года» [1].
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В основу прогноза положены согласованные Централь-

ной комиссией по разработке месторождений полезных 
ископаемых Федерального агентства по недропользова-
нию Минприроды России (далее  —  ЦКР Роснедра) про-
ектные до кумен ты, действующие на момент составления 
прогноза. В  задачи  ЦКР Роснедра входят: согласование 
«проектной и технической до кумен тации на разработку 
месторождений полезных ископаемых», а также «анализ 
и  мониторинг состояния разработки месторождений 
и подготовка предложений по выполнению условий не-
дропользования, определенных лицензионными согла-
шениями, проектной технической и  технологической 
до кумен тациями» [8].

 ЦКР Роснедра согласовывает проектную до кумен-
тацию на различных этапах и стадиях изучения, по мере 
продвижения освоения от  проекта пробной эксплуата-
ции к дополнению технологического проекта разработки 
растет достоверность представлений о добычных возмож-
ностях месторождений. Это обстоятельство учитывается 
при оценке включаемых в прогноз уровней перспективной 
добычи.

Проекты разделены на  группы, исходя из  готовности 
транспортной инфраструктуры и обоснованности уровней 
добычи. По обоснованности уровней добычи и готовности 
транспортной инфраструктуры проекты разделены на сле-
дующие группы.

С согласованными  ЦКР Роснедра проектными до кумен-
тами:

• А. Действующая транспортная инфраструктура.
• Б. Строящаяся транспортная инфраструктура.
• В. Проектируемая транспортная инфраструктура.
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С уровнями добычи, заявленными компаниями-недро-
пользователями:

• Г. Заявлений компаний по проектам с планируемой ин-
фраструктурой и планируемыми объемам добычи, обес-
печенными текущей минерально-сырьевой базой.

• Д. Заявления компаний по проектам с планируемой ин-
фраструктурой, ресурсная база которых не определена.

Та б л и ц а  1

Учет проектов освоения минерального сырья при составлении 
прогнозов грузопотока по Севморпути

Примечание. Серым цветом указаны не включавшиеся в текущий прогноз проекты. 
 Обозначение грузов: Н — сырая нефть, К — газовый конденсат, НиК — смесь сырой нефти 
и газового конденсата,  СПГ — сжиженный природный газ (проект добычи природно-
го газа), У — каменный уголь, Au — золотой концентрат, Cu — медный концентрат, 
Cu Au — медный концентрат с примесью золота, Cu Ni — продукция и полупродукция 
меди и никеля,  РЗМ — концентрат редкоземельных металлов, Zn Pb Ag — цинковый 
и свинцовый концентрат с примесью серебра.
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Итоговая матрица текущего и  предыдущих прогнозов 

приведена в таблице 1 [9, с дополнениями].
Итоговый прогнозный профиль грузопотока приведен 

на рис. 1 (указаны мощности на начало года) [9 с дополне-
ниями].

Рис. 1. Прогнозный профиль грузопотока по группам проектов

Дифференциация прогнозной диаграммы по конкретным 
проектам (рис. 2) позволяет оценить вклад каждого проекта 
в  формирование грузопотока  — динамику его годовых 
объемов, а также выделить основные проекты, определяю-
щие развитие грузопотока минерального сырья в акватории 
Севморпути. Очевидно, что определяющими являются три 
проекта производства  СПГ — действующий Ямал  СПГ, стро-
ящийся Арктик  СПГ 2 и планируемый Арктик  СПГ 1, а также 
строящийся нефтяной проект Восток Ойл.
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Рис. 2. Прогнозный профиль грузопотока по отдельным проектам

 СИСТЕМНыЙ  АНАЛИЗ  РИСКОВ  РАЗВИТИЯ  ПРОЕКТОВ 
( UPSTREAM И  MIDSTREAM)
Не ставя своей задачей в рамках короткой ста тьи сделать 
исчерпывающий обзор совокупности рисков, обозна-
чим основные проблемные точки реализации проектов. 
Остановимся на  принципиальных чертах сложившейся 
ситуации.

Прогноз грузопотока в условиях трансформации проектов 
является динамическим процессом, учитывающим происхо-
дящие изменения, связанные с появлением новых проектов, 
изменением ресурсной базы проектов, согласованием новых 
проектных до кумен тов и развитием транспортной инфра-
структуры.
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Происходящие геополитические изменения оказы-

вают негативное воздействие на  все этапы реализации 
проектов — от поисков и добычи до транспортировки и до-
ступности рынков. Это обстоятельство определяет необхо-
димость системного анализа текущего состояния проектов 
по всей цепочке Upstream (Поиски и добыча) — Midstream 
(Транспортировка)  — Downstream (Сбыт). Устойчивость 
любого ресурсного проекта определяется этими тремя со-
ставляющими. Треугольник — самая жесткая геометри-
ческая фигура, но если мы у этой табуретки уберем одну 
ножку, то  она упадет; точно также любой инвестицион-
ный проект освоения минеральных ресурсов зависит 
от успешной реализации всех трех составляющих.

Как  говорил Карл Генрих Маркс: «Потребительная сто-
имость осуществляется лишь в  пользовании или  потреб-
лении», то есть наличие ресурсной базы без доступа к рынку 
приводит к  омертвлению запасов. Более того, у  нас могут 
быть самые изящные геолого-технологические решения 
по части геологического изучения, моделирования резервуа-
ров, обеспечения добычи, но когда мы добываем продукцию, 
то  мы должны ее реализовать и  монетизировать запасы; 
если же у нас такой возможности нет, то возникает вопрос, 
есть ли смысл осуществлять все остальное.

Рассмотрим вкратце состояние проектов освоения угле-
водородных ресурсов, определяющих развитие грузопотока 
по Севморпути [3] (таблица 2).

Из  предусмотренных «Планом развития Северного 
морского пути…» два проекта производства  СПГ — Арктик 
 СПГ 1 и Обский  СПГ рассматривать преждевременно. Проект 
Арктик  СПГ 1 (22 млн т годового производства  СПГ и кон-
денсата), скорее всего, будет отменен как самостоятельный 
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Та б л и ц а  2

Индикативная оценка рисков реализации проектов — Upstream 
и Midstream

Примечание.  
1 Прогнозируемый объем грузопотока по Северному морскому пути в соответствии 
с «Планом развития Северного морского пути на пе рио д до 2035 года», утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 г. № 2115-р
2  OFAC, Office of Foreign Assets Control (Управление по контролю за иностранными актива-
ми Министерства финансов  США) публикует черный список лиц ( SDN, Specially Designated 
Nationals List), в котором перечислены персоналии, организации и суда, с которыми граж-
данам  США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Органи-
зации, вступившие во взаимодействие с перечисленными в  SDN list, подвергаются риску 
вторичных санкций, которые потом могут неограниченно транслироваться по цепочке 
взаимодействующих хозяйствующих субъектов.
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в связи с планами реализации проекта «Мурманский  СПГ» 
за счет поставок газа по Единой системе газоснабжения [10]. 
Инвестиционное решение по проекту «Обский  СПГ» (5 млн т 
годового производства) перенесено на 2024 год, окончатель-
ное решение по его специализации не принято.

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ  ПРОЕКТы
В настоящее время действуют пять проектов круглогодич-
ной транспортировки углеводородного сырья (таблица 2), 
два отгрузочных терминала проектов расположены в аква-
тории Печорского моря (Варандей и  Приразломная), тер-
миналы остальных расположены на побережье (Ямал  СПГ) 
и акватории (Новопортовское) Обской губы и на реке Енисей 
(отгрузка из морского порта Дудинка) Карского моря. Они 
обеспечивают устойчивый грузопоток сырья, главным 
образом в западной части Севморпути, Печорском и Барен-
цевом морях (рис. 3).

Проекты обеспечены текущей ресурсной базой, место-
рождения полностью обустроены.

Строительство танкеров для челночных перевозок нефти 
осуществлено на корейской верфи Samsung Heavy Industries 
(Новопортовское, Варандей) и по этому же проекту на Адми-
ралтейских верфях (Приразломная). Танкер для перевозки 
конденсата из порта Дудинка построен на немецкой верфи 
Wadan Yards  MTW.

Строительство основных судов проекта Ямал  СПГ — газово-
зов типоразмера Yamalmax — осуществлено в Корее на верфи 
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering ( DSME); газовозы 
более низких ледовых классов строились как  в  Корее  — 
на  верфях Hyundai, так и  в  Китае  — Hudong Zhonghua 
Shipbuilding [11]. Танкеры для перевозки конденсата — в Китае 
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(верфь  CSSC Offshore & Marine Engineering Group) и в Фин-
ляндии (Arctech Helsinki Shipyard).

Рис. 3. Приведенная к году динамика вывоза проектов

Созданные схемы челночной перевозки нефти обеспе-
чивают вывоз на  перевалочные комплексы, расположен-
ные в морском порту Мурманск для перевалки на экспорт 
(с  проектов Варандей, Приразломная и  Новый порт)  [12]. 
Для  этих танкеров, плавающих под  российским флагом, 
обес печен плановый ремонт в России — главным образом 
на Канонерском судоремонтом заводе в Санкт-Петербурге.

Вывоз  СПГ и  газового конденсата проекта Ямал  СПГ 
обеспечивает группировка из 28 судов под иностранными 
флагами, по разрешению правительства имеющими право 
работы по проекту до 2043 года [11].
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Транспортно-технологические схемы действующих 

проектов обеспечивают полный вывоз продукции проектов. 
За  счет привлечения дополнительного флота произошло 
успешное создание логистических схем поставок сырья 
на новые рынки.

 СТРОЯЩИЕСЯ  ПРОЕКТы
Строящиеся проекты расположены в  акватории Карского 
моря — в Обской губе (Арктик  СПГ 2) и на побережье Ени-
сейского залива (Восток Ойл).

Ресурсная база газа проекта Арктик  СПГ 2 достаточ-
но разведана и обеспечивает заявленные уровни добычи; 
ресурсная база нефти проекта Восток Ойл требует уточ-
нения  — разведанность двух основных месторождений 
проекта — Пайяхского и Западно-Иркинского по состоянию 
на 01.01.2023 (дата составления последнего государственно-
го баланса запасов) составляет 2 и 18%, чего недостаточно 
для определения обоснованных уровней добычи для место-
рождения в целом.

Достижение проектной мощности завода по производству 
 СПГ проекта Арктик  СПГ 2 осложнено возможностью в на-
стоящее время строительства третьей очереди [13], а начало 
отгрузки нефти с  терминала Восток Ойл откладывается 
в  связи незавершенностью строительства нефтепровода, 
резервуарного парка и отгрузочного терминала в морском 
порту Диксон. Для обоих проектов не завершено формиро-
вание портофлота (ледокольных буксиров).

Главной проблемой проектов является отсутствие 
грузового флота для  обеспечения круглогодичного 
вывоза продукции. Для  проекта «Арктик  СПГ 2» на  ко-
рейской верфи Hawnha Ocean (ранее  DSME) построены 
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шесть газовозов — три для японской компании  MOL и на-
ходящиеся в собственности верфи три судна, строившиеся 
по заказу Совкомфлота; в настоящее время использование 
судов блокировано санкционными ограничениями. В коо-
перации с Samsung на верфи Звезда планировалось стро-
ительство 15  газовозов, в  настоящее время завершена 
комплектация двух судов, но срок сдачи не определен [14].

Строительство 10 танкеров для проекта Восток Ойл также 
планировалось на  верфи Звезда в  кооперации с  Samsung, 
но  к  настоящему времени о  начале строительства судов 
не сообщено.

Санкционные ограничения коснулись не  только флота 
газовозов для  проекта Арктик  СПГ 2, но  и  перевалочных 
комплексов  СПГ в  морских портах Мурманск и  Петро-
павловск-Камчатский;  SDN ограничения введены против 
как  самих морских плавучих перевалочных комплексов, 
так и их оператора —  ООО «Арктическая перевалка». Задача 
перевалочных комплексов мощность по 20 млн т в год — со-
кратить время круговых рейсов газовозов высоких арктиче-
ских ледовых классов и организовать на них перевалку  СПГ 
на конвенциональные суда.

Под  задачи проекта Восток Ойл в  морском порту 
Мурманск в 2024 году планируется завершение строитель-
ства рейдового перевалочного комплекса в морском порту 
Мурманск (губа Питькова) мощностью 12 млн т в год.

 СИСТЕМНыЙ  АНАЛИЗ  РИСКОВ  РАЗВИТИЯ  ПРОЕКТОВ 
( DOWNSTREAM)
Изменение геополитической ситуации в настоящее время 
привело к трансформации рынков сбыта российской тан-
керной нефти (рис. 4). Традиционные порты Европы и  США 
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Рис. 4. Трансформация рынков арктических углеводородов
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оказались закрыты, что побудило искать новые рынки 
сбыта. Несмотря на пробные поставки в 2023 году нефти 
с  перевалочных комплексов морского порта Мурманск 
на  рынок Атлантического океана (Бразилия, Гана), 
основным целевым рынком стала Азия — в первую очередь 
Индия и Китай. Если поставки в Индию осуществляются 
южным путем — через Суэцкий канал и мимо мыса Доброй 
Надежды, то в Китай, помимо южного маршрута, в летне-
осеннюю навигацию осуществляются поставки по  Сев-
морпути из морского порта Мурманск и непосредственно 
с  месторождения Новопортовское; нефть поставляется 
по  самому короткому маршруту — на  порты восточного 
Китая.

Изменение направлений поставок нефти привело к ряду 
негативных результатов:
1. Рост протяженности маршрутов и  стоимости фрахта 

(ранее длительность кругового рейса в  основной 
порт поставок Роттердам составляла 20 суток, теперь, 
по данным Bloomberg, время поставок в Турцию возросло 
до 41 дня, на западное побережье Индии — до 66 и на вос-
точное — до 74 дней; южным путем в Китай круговой рейс 
составляет 123 дня; при транспортировке в  восточный 
Китай по Севморпути средняя продолжительность круго-
вого рейса составляет 55 дней).

2. Азиатский рынок является олигополистическим 
с диктатом покупателя, что сказывается как на значитель-
ных дисконтах при реализации продукции и, как след-
ствие, на  снижении выручки от  продаж по  сравнению 
с базовой ценой; так и на диктате покупателя, сказываю-
щемся, в частности, в отказе индийских компаний приоб-
ретать российское сырье.
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3. Пагубное влияние оказывают неудобные валюты платежа 

и  широкие санкционные ограничения банковских 
операций, что приводит как к значительным задержкам 
проведения платежей, так и к отказу азиатских банков 
от их осуществления.

Ситуация с экспортом  СПГ более благоприятна: основным 
рынком для проекта Ямал  СПГ остается Западная Европа, что 
предпочтительней с точки зрения логистики (в  2023  году 
в Европу прямыми поставками направлено 79%  СПГ, но часть 
объемов была перевалена для экспорта на азиатский рынок). 
Настораживающим обстоятельством является стремле-
ние стран ЕС отказаться от поставок российского  СПГ, даже 
при условии действия долгосрочных (до 2030 года и далее) 
контрактов. Включение проекта Арктик  СПГ 2 в санкцион-
ный  SDN list в настоящее время блокирует поставки как его 
 СПГ, так и газового конденсата, на экспорт.

Самая благополучная ситуация с экспортом газового кон-
денсата; поскольку на него санкционные ограничения не рас-
пространяются, то  он устойчиво продолжает поставляться 
на европейский рынок судами под иностранным флагом.

Развитие поставок сырья на азиатский рынок связывается 
с круглогодичными перевозками на восток по Севморпути. 
Реализация этого решения сталкивается с рядом вызовов: 
в первую очередь это отсутствие судов требуемых ледовых 
классов для круглогодичной навигации, отсутствие практики 
судоходства в  восточном секторе Севморпути в  пе рио д 
с  февраля по  май, недостаточное аварийно-спасательное 
покрытие восточной части акватории аварийно-спасатель-
ной готовностью — как судами Морспасслужбы [15], так и вер-
толетами  МЧС России [16].
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный краткий обзор выявленных рисков реализации 
арктических проектов показывает, что для оценки устойчи-
вости экономического освоения Арктической зоны необхо-
дима системная оценка всей совокупности рисков проектов 
с целью определения приоритетных технологических задач, 
решение которых необходимо для обеспечения устойчивого 
развития проектов, в первую очередь, в части крупнотоннаж-
ного арктического судостроения.

Как  отмечал в  послании Федеральному собранию 
29 февраля 2024 года Президент России В. Путин: «Нужно 
достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, 
которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. 
Это средства производства и станки, робототехника, все виды 
транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие 
системы...»

Координирующую роль как  в  определении задач, так 
и в определении путей их решения должны выполнять про-
фильные научные советы в  соответствии с  возложенными 
на Российскую академию наук задачами «экспертного обеспе-
чения деятельности государственных органов и организаций».

Первоочередная задача — ревизия до кумен тов стратеги-
ческого планирования развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации, разработанных в  иных геополитических 
условиях, соотнесение их целей и задач с текущими возмож-
ностями страны.
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 АННОТАЦИЯ
Важной составляющей федеральной арктической политики являются 
преференциальные режимы ведения хозяйственной деятельности. 
Целью ста тьи был анализ востребованности этих режимов у инвесто-
ров в арктических муниципалитетах и оценка того, способствуют ли 
они росту или сокращению межмуниципальных различий в уровне 
социально-экономического развития (который измерялся по доле 
социальных выплат в их сумме с нало го облагаемыми денежными 
доходами населения). Выявленная концентрация резидентов пре-
ференциальных режимов в более благополучных муниципалитетах 
говорит о необходимости полимасштабного подхода в федеральной 
арктической политике.
 ABSTRACT
Preferential business regimes are an important component of the fed-
eral Arctic policy. The purpose of the article was to analyze the de-
mand for these regimes among investors in Arctic municipalities 
and assess whether they contribute to the growth or reduction of in-
ter-municipal differences in the level of socio-economic development 
(which was measured by the share of social benefits in their amount 
with taxable monetary incomes of the population). The revealed con-
centration of residents of preferential regimes in more prosperous 
municipalities indicates the need for a multi-scale approach in federal 
Arctic policy.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Арктическая зона, федеральная политика пространственного разви-
тия, преференциальные режимы хозяйствования, территории опере-
жающего развития, муниципальные образования, города.
 KEYWORDS
Arctic zone, federal policy of spatial development, preferential economic 
regimes, territories of advanced development, municipalities, cities.
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ВВЕДЕНИЕ
Федеральная арктическая политика уже неоднократно ста-
новилась объектом научных публикаций [1–5], в том числе 
на страницах данного журнала [6–7]. Интерес к этой теме 
обусловлен как  значением самой Арктики для  экономи-
ки и  обеспечения национальной безопасности страны 
(не  случайно в  Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на пе рио д до 2025 года3 Арктиче-
ская зона  РФ отнесена к  числу приоритетных геострате-
гических территорий страны), так и активным развитием 
в  последние годы собственно федеральной арктической 
политики (имеется в виду социально-экономическая ее со-
ставляющая). Можно сказать, что в современном виде эта 
политика начала формироваться с  начала 2019  г., когда 
Минвостокразвития России было наделено полномочия-
ми по  выработке госполитики и  нормативно-правовому 
регулированию в  сфере развития Арктической зоны  РФ 
( АЗРФ), одновременно с  переименованием этого мини-
стерства в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока 
и  Арктики4. За  прошедшие пять лет были подготовлены 
и утверждены Стратегия развития  АЗРФ и государственная 
программа социально-экономического развития  АЗРФ5, раз-
работан и внедрен преференциальный режим ведения пред-
принимательской деятельности в   АЗРФ6 (превративший 

3 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р.
4 Указ Президента РФ от 26 февраля 2019 г. № 78 «О совершенствовании государственного 
управления в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации».
5 Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе рио д до 2035 года»; поста-
новление Правительства РФ от 30.03.2021 № 484 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации „Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации“».
6 Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О государственной поддерж-
ке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
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 АЗРФ в самую большую в мире особую экономическую зону 
в широком понимании этого термина [8]), создана терри-
тория опережающего развития «Столица Арктики»7, принят 
целый ряд других решений (включая меры по  развитию 
Северного морского пути, реализации аналогичных даль-
невосточным программ, таких как «Арктический гектар», 
«Арктическая ипотека», «Арктическая концессия», «Аркти-
ческий квартал»).

Уникальность  АЗРФ как  сложившегося объекта феде-
ральной пространственной политики в том, что это един-
ственный макрорегион, включающий в  себя полностью 
или  частично территории субъектов  РФ из  разных феде-
ральных округов (Северо-Западного, Уральского, Сибирско-
го, Дальневосточного). Разработку и утверждение стратегии 
и госпрограммы развития  АЗРФ можно считать примером 
реализации норм федерального закона о  стратегическом 
планировании о необходимости разработки стратегий со-
циально-экономического развития макрорегионов8. Вместе 
с тем  АЗРФ, как хорошо известно, внутренне неоднородна, 
и неизбежно возникает вопрос, как реализуемая федеральная 
политика влияет на изменение дифференциации входящих 
в  АЗРФ территорий, причем не только и не столько субъек-
тов РФ (они тоже внутренне сильно неоднородны и не всегда 
полностью входят в состав  АЗРФ), сколько муниципальных 
образований (муниципалитетов). А этому вопросу внимания 

7 Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 656 «О создании территории опережающе-
го развития „Столица Арктики“».
8 Согласно Федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», «макрорегион — часть территории Российской Федерации, которая 
включает в себя территории двух и более субъектов РФ, социально-экономические условия 
в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития при разработке до кумен тов стратегического планирова-
ния» (ста тья 3).
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почти не  уделяется, затрагивающие его исследования 
крайне немногочисленны  [9]. Впрочем, в  других странах 
ситуация аналогичная: в рамках национальных арктических 
политик предусматриваются меры поддержки арктических 
зон в  целом [10; 11], и лишь сравнительно недавно стали 
говорить о влиянии таких мер на социально-экономическое 
развитие локальных арктических территорий [11; 12].

Оценка влияния предпринимаемых в рамках федераль-
ной арктической политики мер на  социально-экономи-
ческое развитие отдельных муниципальных образований 
важна, поскольку нарастание межмуниципальных различий 
в уровне социально-экономического развития неизбежно 
ведет к росту социальных проблем в отстающих муници-
палитетах. Провести такую оценку по всему многообразию 
мер федеральной политики  АЗРФ в  рамках одной ста тьи 
не представляется возможным, мы рассмотрим преферен-
циальные режимы ведения хозяйственной деятельности, 
поскольку именно они должны играть значимую роль в при-
влечении инвесторов в   АЗРФ. Соответственно, основная 
цель	данной	ста	тьи — проанализировать востребованность 
мер поддержки инвесторов в муниципальных образованиях 
 АЗРФ и оценить, способствуют ли эти меры росту или сокра-
щению межмуниципальных различий в уровне социально-
экономического развития.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ
Представленное исследование основывается на авторском 
анализе трех источников информации:

• федеральных нормативно-правовых актах, связанных 
с введением на территории  АЗРФ преференциальных 
режимов ведения хозяйственной деятельности;
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• реестров резидентов таких преференциальных 
режимов, публикуемых на  официальных интернет-
порталах (Минэкономразвития России, Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики);

• данных муниципальной статистики Росстата. 
Отражаю щие социально-экономическое развитие 
показатели публикуются по городским округам (ГО), 
муниципальным округам (МО) и  муниципальным 
районам (МР).

Массив доступных статистических показателей по муни-
ципалитетам, по сравнению с данными по субъектам РФ, 
гораздо ýже. Так, в  рамках муниципальной статистики 
Росстат не публикует данные по валовому муниципальному 
продукту, денежным доходам населения; большинство име-
ющихся экономических показателей (численность занятых, 
заработная плата) приводятся без  учета малого бизнеса. 
Наиболее полно, как представляется, состояние экономики 
муниципалитетов отражают данные по нало го облагаемым 
денежным доходам физических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей и объемам социальных и других выплат 
населению (далее, для краткости, нало го облагаемые доходы 
и социальные выплаты). При этом для сопоставления му-
ниципалитетов, для оценки уровня их социально-экономи-
ческого благополучия мы предлагаем использовать долю 
социальных выплат в  сумме социальных выплат и  нало-
го облагаемых доходов. Мы исходим из  предположения, 
что чем выше доля социальных выплат (пенсий, пособий 
по безработице, детских пособий и т.д.) в общей сумме учи-
тываемых денежных доходов населения, тем менее благо-
получна ситуация в муниципалитете, и наоборот.
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Достоинство показателя доли социальных выплат 

в их сумме с нало го облагаемыми доходами (по сравнению, 
например, с нало го облагаемыми доходами на душу населе-
ния) в том, что он не зависит от сложившегося на территории 
уровня цен. Ведь, как хорошо известно, значения исчисленных 
в денежном выражении и не скорректированных на различия 
в ценах удельных показателей всегда выше в северо-восточ-
ных субъектах РФ, отличающихся наиболее суровыми при-
родно-климатическими условиями, наихудшей транспортной 
доступностью и, соответственно, самыми высокими ценами, 
а не уровнем экономического развития. И если при межрегио-
нальных сопоставлениях хоть с какой-то долей условности 
различия в ценах можно учесть, то пригодных для этого по-
казателей по муниципалитетам не существует.

Недостаток данных по социальным выплатам и нало го-
облагаемым доходам — публикация их с немалым времен-
ным лагом, на  момент проведения исследования данные 
были доступны только за 2021 г. (и начиная с 2012 г.).

По  реестрам резидентов действующих в   АЗРФ префе-
ренциальных режимов мы оцениваем распределение рези-
дентов по  муниципальным образованиям и  сопоставляем 
полученные данные с проведенной оценкой уровня эконо-
мического благополучия муниципалитетов (по доле соци-
альных выплат в их сумме с нало го облагаемыми доходами). 
Концентрация резидентов в благополучных муниципалите-
тах при отсутствии или слабом присутствии резидентов в не-
благополучных муниципалитетах означает, что действую щие 
преференциальные режимы способствуют скорее росту 
различий в уровне социально-экономического развития му-
ниципальных образований, а не сокращению территориаль-
ной дифференциации, и наоборот.
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РЕЗУЛЬТАТы И ИХ ОбСУжДЕНИЕ
Действующие в регионах  АЗРФ преференциальные режимы. 
Одной из  особенностей федеральной пространственной 
политики в  России, которая в  полной мере проявляется 
и  в  отношении  АЗРФ, является одновременное действие 
схожих по  своей сути инструментов поддержки социаль-
но-экономического развития территорий. Наряду с  уже 
указанным преференциальным режимом ведения хозяй-
ственной деятельности, распространяющимся на всю  АЗРФ, 
в арктических регионах действует еще ряд преференциаль-
ных режимов. Это прежде всего территории опережающе-
го развития ( ТОР)9, причем двух типов — дальневосточные 
и  в  моногородах (масштабы поддержки резидентов  ТОР 
в  моногородах меньше, нежели в  дальневосточных).  ТОР 
начали создаваться с 2015 г., и одной из первых была создана 
 ТОР в Чукотском АО, сначала как  ТОР «Беринговский» на тер-
риториях ГО Анадырь и Анадырского МР, а в начале 2019 г. 
в  границы  ТОР, переименованной в   ТОР «Чукотка», были 
включены территории Билибинского МР10. В начале 2019 г. 
 ТОР была создана и в карельском моногороде Костомукша11. 
Незадолго до принятия закона о преференциальном режиме 
 АЗРФ появилась  ТОР «Столица Арктики» на  территориях 
Мурманска и Кольского МР, в 2022 г. в нее были включены 
также территории  ЗАТО Видяево12. Как и во многих других 
случаях,  ТОР в  арктической Мурманской области была 
9 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Рос-
сийской Федерации». В первоначальной редакции закон назывался «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития в Российской Федерации», однако Федеральным 
законом от 14.07.2022 № 271-ФЗ «социально-экономическое» было исключено.
10 Постановления Правительства РФ от 21.08.2015 № 876 и от 10.01.2019 № 3.
11 Постановление Правительства РФ от 12.02.2019 № 122 «О создании территории опережаю-
щего социально-экономического развития „Костомукша“».
12 Постановления Правительства РФ от 12.05.2020 № 656 «О создании территории опережаю-
щего развития „Столица Арктики“» и от 10.02.2022 № 141.
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создана по  правилам дальневосточных  ТОР. Кроме того, 
с  2016  г. на  ГО Певек в  Чукотском АО  распространяется 
режим свободного порта Владивосток13.

Такая множественность преференциальных режимов, 
с  одной стороны, объяснима и  понятна: арктические 
регионы Дальнего Востока сначала попали под  действие 
законодательства о поддержке дальневосточных регионов, 
и только спустя примерно пять лет — арктических; префе-
ренциальные режимы хотя и похожи, но все-таки отлича-
ются по  набору преференций для  инвесторов и  условиям 
их  получения14. С другой стороны, для тех  же инвесторов 
система поддержки оказывается несколько запутанной, и, 
главное, не всегда объяснимо дифференцированное отно-
шение со стороны федеральных властей к отдельным тер-
риториям. Так, непонятно, почему в территории свободного 
порта Владивосток не были включены все порты Севморпути 
(по крайней мере основные), почему  ТОР «Костомукша», соз-
данная как  ТОР в моногороде, не была преобразована в даль-
невосточную/арктическую  ТОР (такие решения в формате 
постановлений Правительства РФ принимались в отношении 
 ТОР, созданных в  моногородах Бурятии и  Забайкальского 
края, после включения этих двух субъектов РФ в Дальнево-
сточный федеральный округ и распространении на них мер 
поддержки дальневосточных регионов).

Резиденты преференциальных режимов в муници-
палитетах  АЗРФ. Анализ распределения резидентов пре-
ференциальных режимов по регионам и муниципальным 

13 Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», ГО Певек 
был отнесен к территории свободного порта Владивосток Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 252-ФЗ.
14 Информация о преференциальных режимах представлена на сайте Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики — https://erdc.ru/supports/ (дата обращения 25.12.2023).
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Та б л и ц а  1

Распределение резидентов преференциальных режимов ведения 
хозяйственной деятельности по субъектам РФ и отдельным 
муниципальным образованиям на конец сентября 2023 г.

Регион  АЗРФ Резидентов 
 АЗРФ

Резиденты других префе-
ренциальных режимов

Всего 659 115

Архангельская область 193 –

Архангельск 127 –

Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, Приморский МР

185 –

Мурманская область 207 11

Мурманск 99 –

Мурманск, Кольский МР 133 11 ( ТОР «Столица Арктики») 

Республика Карелия 65 8

Костомукша 22 8 ( ТОР «Костомукша») 

Республика Коми 28 –

Ненецкий АО 7 –

Ямало-Ненецкий АО 93 –

Новый Уренгой 37 –

Красноярский край 31 –

Норильск 26 –

Республика Саха (Якутия) 16 –

Чукотский АО 19 96

Певек 9 16 (Свободный 
порт Владивосток) 

Анадырь, Анадырский МР, 
Билибинский МР

10 80 ( ТОР «Чукотка») 

Источник: составлено автором по реестрам резидентов преференциальных режимов
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Рис. 1. Доля социальных выплат в сумме социальных выплат и нало го-
облагаемых денежных доходов населения в 2021 г., % (левая ось) и число 
резидентов в реестре  АЗРФ на конец сентября 2023 г. (правая ось)
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Источник: составлено автором на основе расчетов по данным Росстата и обработки 

реестра резидентов  АЗРФ
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образованиям  АЗРФ (табл. 1, рис. 1) показывает очень 
высокую степень неравномерности этого распределения. 
При этом можно отметить, прежде всего, концентрацию ре-
зидентов преференциальных режимов в ключевых городах 
и  городских агломерациях. В  пределах отдельно взятого 
субъекта РФ наиболее высока такая концентрация в Архан-
гельской области, где на агломерацию Архангельска при-
ходится почти 96% пришедших в регион резидентов  АЗРФ. 
Архангельск и Мурманск как два крупнейших города  АЗРФ 
лидируют по абсолютному числу резидентов преференци-
альных режимов (на 1 января 2023 г., по данным Росстата, 
в Архангельске проживало 298,6 тыс. чел., в Мурманске — 
267,4  тыс. чел.). Напротив, целый ряд муниципальных 
образований по итогам трех лет функционирования пре-
ференциального режима  АЗРФ либо вообще не ощутили 
на себе его действие (в 14 муниципалитетах не было за-
регистрировано ни одного резидента  АЗРФ), либо ощутили 
в крайне незначительной степени (в 10 муниципалитетах 
оказалось по  одному резиденту, в  9 — по два резидента 
 АЗРФ).

Другая закономерность  — концентрация резидентов 
действующих в   АЗРФ преференциальных режимов пре-
имущественно в Европейской части страны: на Архангель-
скую и Мурманскую области, Республики Карелию и Коми, 
Ненецкий АО приходится 3/4 резидентов непосредственно 
преференциального режима  АЗРФ и  2/3 резидентов всех 
преференциальных режимов (хотя, как уже было отмечено 
выше, на Чукотке такие режимы начали действовать на не-
сколько лет раньше).

В конечном итоге резиденты  АЗРФ концентрируются 
в  муниципалитетах преимущественно с  высоким и  выше 
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среднего уровнем развития экономики (оцененной по пред-
ложенному нами показателю доли социальных выплат 
в  их  сумме с  нало го облагаемыми денежными доходами 
населения). Исключениями являются муниципальные об-
разования с развитой нефтегазодобычей, но без городских 
населенных пунк тов (Тазовский и Ямальский МР на Ямале, 
Туруханский МР в  Красноярском крае). Это означает, что 
введенные в  регионах  АЗРФ преференциальные режимы 
отнюдь не способствуют сокращению дифференциации му-
ниципальных образований по уровню их социально-эконо-
мического развития.

В целом полученные результаты являются вполне зако-
номерными, поскольку отражают уже отмечавшуюся ранее 
и  дифференциацию арктических территорий по  уровню 
их  инвестиционной привлекательности  [13], и  сложности 
развития в  Арктике малого и  среднего бизнеса, которые 
препятствуют активному возникновению в муниципалите-
тах новых компаний [14], и исключениями из этого правила 
становятся только ключевые города макрорегиона.

Влияние преференциальных режимов на  измене-
ние экономической ситуации в   АЗРФ и  ее муници-
палитетах. Наличие данных по  социальным выплатам 
и нало го облагаемым денежным доходам населения с 2012 г. 
позволяет проследить десятилетнюю динамику этих показа-
телей. В целом положение  АЗРФ по отношению к среднерос-
сийским показателям остается примерно на одном уровне 
(табл. 2), отличаются большой инерционностью и межмуни-
ципальные различия, хотя есть примеры муниципалитетов 
с заметно изменившимся за 10 лет значениями показателя 
доли социальных выплат в их сумме с нало го облагаемыми 
доходами. Основной причиной масштабных изменений 
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является ситуация на ключевых предприятиях добывающей 
промышленности — либо сворачивание добычи в старых ее 
районах, либо, наоборот, освоение новых месторождений 
полезных ископаемых.

Та б л и ц а  2

Доли социальных выплат в сумме социальных выплат и нало го
облагаемых денежных доходов населения за 2012–2021 гг., %

Регионы

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Среднее по РФ 
без городов феде-
рального значения

26,1 26,8 28,8 30,9 30,6 30,4 28,5 27,3 27,2 25,1

Среднее по  АЗРФ 18,6 19,1 19,2 21,1 20,2 20,5 19,4 19,4 18,7 17,1

Отношение показате-
ля по  АЗРФ к показа-
телю по РФ, %

71,3 71,3 66,7 68,3 66,0 67,4 68,1 71,1 68,8 68,1

Источник: расчеты автора по данным муниципальной статистики Росстата

Наиболее заметные изменения в лучшую сторону про-
изошли в  Мурманской области (здесь доля социальных 
выплат в  их  сумме с  денежными доходами населения 
сократилась с 26,3% в 2012 г. до 19,2% в 2021 г.), причем 
как за счет Мурманской агломерации (развитие которой 
к  тому  же поддерживается в  рамках проекта комплекс-
ного развития Мурманского транспортного узла), так 
и  добывающей промышленности. Позитивное действие 
преференциальных режимов прослеживается в  Чукот-
ском АО, правда, по  нему нет полных данных за  2012–
2015 гг. В целом о роли преференциального режима  АЗРФ 
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в изменении доли социальных выплат в доходах населения 
судить пока преждевременно, поскольку данные ограничи-
ваются 2021 годом.

ВыВОДы
Таким образом, как было показано выше, введение на тер-
ритории  АЗРФ преференциальных режимов ведения хозяй-
ственной деятельности, внося позитивный вклад в развитие 
 АЗРФ в целом, отнюдь не способствует сокращению диффе-
ренциации муниципальных образований по уровню их со-
циально-экономического развития. Наоборот, в наибольшей 
степени выигрывают от преференциальных режимов муни-
ципалитеты с ключевыми в рамках  АЗРФ городами, которые 
уже концентрируют население и отличаются повышенным 
уровнем экономического благополучия. Сказанное в оче-
редной раз подтверждает высказывавшийся нами ранее [15] 
тезис о том, что федеральная пространственная политика 
в России должна быть полимасштабной, то есть цели, задачи, 
приоритеты этой политики должны формулироваться в от-
ношении территориальных единиц разного иерархического 
уровня (масштаба) — макрорегионов (к числу которых от-
носится  АЗРФ в целом), регионов (субъектов РФ) и муни-
ципальных образований. В  решении задачи сокращения 
межмуниципальной дифференциации в регионах, конечно, 
должны участвовать и органы власти самих субъектов РФ, 
но полностью самостоятельно (без федеральной поддержки) 
они эту задачу вряд ли решат.

Другая проблема федеральной пространственной 
политики, требующая своего решения,  — это упорядоче-
ние сложившейся системы преференциальных режимов 
ведения хозяйственной деятельности. Даже если признать 
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оправданной множественность этих режимов, необходи-
ма проработка вопроса о единообразном применении этих 
режимов в разных субъектах Федерации (расширении тер-
ритории свободного порта Владивосток, создания в   АЗРФ 
большего числа  ТОР по типу дальневосточных).
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 АННОТАЦИЯ
В последние годы быстро меняющаяся Арктика с тающими льдами и но-
выми открытиями богатых месторождений все больше привлекает вни-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке темы Госзадания  ИГЕМ  РАН.
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мание государства и бизнеса. Переход к экологически чистой энергетике 
стимулирует растущий спрос на важнейшие металлы, которыми богаты 
арктические недра. Потепление климата в Арктике значительно облегча-
ет добычу важнейших минеральных ресурсов и поиски новых месторож-
дений. В ста тье показана жизненно важная роль, которую Арктическая 
зона России ( АЗРФ) играет в настоящее время и будет играть в будущем 
в производстве и поставках стратегических видов минерального сырья.
 ABSTRACT
In recent years, the rapidly changing Arctic with melting ice and new discov-
eries of rich deposits has increasingly attracted the attention of the state and 
business. The transition to clean energy stimulates the growing demand for 
the most important metals, which are rich in the Arctic subsoil. The warming 
climate in the Arctic greatly facilitates the extraction of important mineral 
resources and the search for new deposits. The article shows the vital role 
that the Arctic Zone of Russia ( AZRF) currently plays and will play in the fu-
ture in the production and supply of strategic types of minerals and metals.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Россия, Арктическая зона, Северный морской путь, месторождение, 
стратегические металлы, рудники.
 KEYWORDS
Russia, Arctic zone, Northern Sea Route, deposit, strategic metals, mines.

ВВЕДЕНИЕ
Арктика — самый северный регион на планете Земля с центром 
на Северном полюсе — одна из немногих оставшихся слабоизу-
ченных территорий (рис. 1). На этой огромной территории рас-
положены одни из крупнейших известных минерагенических 
провинций, включающие нефтегазоносные бассейны мирового 
класса, металлогенические провинции и пояса, а также место-
рождения стратегически важных полезных ископаемых.
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Рис. 1. Схематическая карта показывает распространение месторождений 
важнейших полезных ископаемых в Арктике

В Арктике все еще возможны крупные открытия новых 
месторождений, как за пределами уже хорошо известных 
регионов, так и  в  провинциях, где уже есть действующие 
рудники, где использование современных методов поисков 
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и разведки позволяет выявить «новые» рудные тела, не выхо-
дящие на поверхность, перекрытые тундрой или залегающие 
на больших глубинах в земной коре.

Первым шагом к  смягчению последствий изменения 
климата и связанных с ним проблем безопасности является 
достижение нулевого уровня чистых выбросов углекисло-
го газа к  2050  году — международная цель, установленная 
в Парижском соглашении по климату 2015 года [1]. Для этого 
требуются масштабные глобальные инвестиции в «зеленые» 
технологии, которые повысят требования к источникам элек-
троэнергии и накопителям энергии, не выделяющим углерод. 
Сравнительно недавний отчеты прогнозируют увеличение 
спроса (почти до 500%) на определенные полезные ископае-
мые, которые используются в зеленых технологиях накопле-
ния энергии [1–3].

Технологии зеленой энергетики в значительной степени 
основаны на элементах ( РЗМ2 и др.), которые в основном на-
ходятся в нижней части пе рио дической таблицы Д.И. Мен-
делеева.

Все арктические государства подписали Парижское согла-
шение, направленное на сокращение выбросов парниковых 
газов [1]. В рамках этого соглашения правительства должны 
способствовать переходу экономики их стран от ископаемо-
го топлива к возобновляемым источникам энергии (так на-
зываемому «зеленому» переходу). Однако возобновляемая 
энергетика также требует большого количества важнейших 
полезных ископаемых.

Так как Арктика — один из последних рубежей освоения 
природных ресурсов, а  под  тундрой и  льдами находятся 

2  РЗМ — редкоземельные металлы.
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огромные запасы неразведанных нефти, природного газа 
и  других полезных ископаемых  [4]. Поэтому между  США, 
Россией, Норвегией, Данией (протекторат над Гренландией) 
и Канадой идет борьба за господство в Арктике с высокими 
ставками.

Поскольку вечная мерзлота Арктического региона размяг-
чается, а лед, обычно покрывающий Северное Ледовитое море, 
и образующий ледники на островах и побережье, тает, доступ 
к минеральным ресурсам в арктических недрах становится все 
более реальным. Поэтому интерес к Арктике будет продолжать 
расти в предстоящие годы.

Хотя арктические ресурсы обладают многими потенциаль-
ными преимуществами в экономическом плане, их добыча 
может представлять угрозу для коренных народов и окружаю-
щей среды, разрушая культуру и  экосистемы, что является 
в современном социуме препятствием для начала их освоения.

Растущее внимание к минеральным ресурсам  АЗРФ (рис. 2) 
создает потребность в  их  эффективной оценке. Последняя 
базируется на  обобщении и  анализе обновленных знаний 
о геологии, геофизике и геохимии рудных районов, извест-
ных месторождений и перспективных рудопроявлений. Сбор 
и анализ современных геологических, геофизических и метал-
логенических данных — необходимый шаг на пути к общему 
пониманию потенциала природных ресурсов в  АЗРФ.

В лаборатории Геологии рудных месторождений  ИГЕМ  РАН 
в течение последних десяти лет выполнялись научные иссле-
дования, которые позволили обобщить имеющуюся инфор-
мацию по минеральным ресурсам стратегических металлов 
в   АЗРФ и  наметить новые направления для  дальнейшей 
работы. Полученные результаты этих исследований рассма-
триваются в данной ста тье.
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1–9 — месторождения: 1 — алмазов, 2 — благородных металлов (Pt, Pd, Au, Ag), 
3–5 — цветных металлов: 3 — Cu-Mo, 4 — Zn-Pb, 5 — Sn-W, 6 — редкие металлы 
( РЗМ, Nb, Ta и др.), 7 — урана, 8 — черных металлов (железных и хром руд).

Рис. 2. Схематические карты административного деления (а) и размеще-
ния месторождений стратегических видов минерального сырья (б)  АЗРФ, 
составлены на основе [4, 6].

Статья написана на  основе выступления автора 
20  февраля 2024  г. на  Пленарной сессии Арктического 
академического форума — 2024: «Развитие Арктики: роль 
науки (научного сообщества) во взаимодействии государ-
ства и бизнеса» (к 300-летию  РАН).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛы АЗРФ
В 2022  году Правительство  РФ расширило до  61 перечень 
стратегических видов минерального сырья, необходимых 
для экономической и национальной безопасности страны, 
а позднее, в 2023 году, определила импортозависимые вы-
сокодефицитные виды минерального сырья, поставки 
которых могут быть сорваны  [5]. В  этот перечень входят  
металлы, критически важные для возобновляемой энерге-
тики, высоких технологий, медицины и обороны. Полезные 
ископаемые, такие как литий, кобальт, никель, ванадий,  РЗМ, 
графит и марганец, используются в электрических аккуму-
ляторных батареях, а теллур, германий, галлий и селен при-
меняются в солнечных панелях. В настоящее время  АЗРФ 
добываются 18 важнейших металлов из этого перечня [6]. 
Дадим их краткую характеристику, начиная с так называе-
мых батарейных металлов.

 бАТАРЕЙНыЕ  МЕТАЛЛы
 СУРЬМА — в  АЗРФ не добывается. В промышленных коли-
чествах сурьма установлена в рудах эксплуатируемого ме-
сторождения Майское (центральная Чукотка), заметные 
ее количества известны в рудах Туманного, Эльвинейско-
го, Случайного и  других перспективных рудопроявлений 
Чукотки. Сурьма известна, прежде всего, своими огнезащит-
ными свойствами. Кроме того, сплавы сурьмы используются 
в свинцово-кислотных батареях. Жидкометаллические акку-
муляторы для сетевого хранения возобновляемой энергии 
ветра и солнца — вот причина будущего увеличения спроса 
в мире на этот важнейший металл.

 КОбАЛЬТ — примесной элемент в медно-никелевых рудах 
в расслоенных ультрабазитах Таймыра (Красноярский край) 
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и Кольского полуострова (Мурманская область). Кобальт ис-
пользуется в жаропрочных сплавах и в катодах литий-ион-
ных батарей. В  АЗРФ добывается практически весь кобальт 
страны. Аналитики подсчитали, что для производства акку-
муляторов для электромобилей в перспективе потребуется 
1,8 млн т кобальта в год, что примерно в 10,5 раза больше 
кобальта, чем было добыто во всем мире в 2021 году.

 ЛИТИЙ — этот самый легкий из всех металлов испытыва-
ет экспоненциальный рост спроса из-за его использования 
в одноименных батареях для электромобилей и хранения 
возобновляемой энергии. Перспективы добычи лития 
в  АЗРФ возросли после прекращения импортных поставок 
в Россию из стран Южной Америки и недавней повторной 
разведки Колмозерского месторождения на  Кольском по-
луострове, подтвердившей промышленную значимость 
литиевой минерализации в рудах.

 МАРГАНЕЦ — традиционно используемый в качестве кор-
розионностойкого сплава алюминия и стали. Марганец поль-
зуется повышенным спросом в качестве одного из четырех 
основных ингредиентов литий-ионных аккумуляторов. 
Марганцевые месторождения прогнозируются на арх. Новая 
Земля и  Полярном Урале. Также имеются свидетельства 
наличия железомарганцевых корок на шельфе вдоль всего 
побережья  АЗРФ.

 НИКЕЛЬ — в Норильском районе Таймыра и Печенгском 
районе Кольского полуострова добывается практически весь 
российский никель. По оценкам, к 2040 году для производ-
ства литий-ионных аккумуляторов потребуется 3,8  млн т 
никеля в год для достижения «зеленого» перехода. Учитывая 
традиционное применение Ni для  выплавки нержавею-
щей стали, годовой спрос увеличивается до 6,3 млн т, что 
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потребует двукратного увеличения мирового производства 
в ближайшей перспективе, по сравнению с 2021 г. В  АЗРФ — 
Таймыр, Кольский полуостров, Полярный Урал и террейны 
Чукотки — весьма перспективны для открытия новых место-
рождений никеля.

 ВАНАДИЙ — наиболее известный своим использованием 
в гибких сталях для автозапчастей и инструментов, а также 
в легких и прочных титановых сплавах для аэрокосмиче-
ской промышленности, с недавнего времени рассматрива-
ется в качестве нового аккумуляторного металла, который 
может заменить литий. Месторождения ванадия известны 
на западе  АЗРФ, в Карелии.

РЕДКОЗЕМЕЛЬНыЕ МЕТАЛЛы ( РЗМ)
Месторождения, известные на  территории  АЗРФ (Хибин-
ская группа, Ковдор, Ловозерское, Томтор и др.) — альтерна-
тива китайским поставкам  РЗМ. Но для увеличения добычи 
 РЗМ из недр этих объектов потребует не менее 10–15 лет [4]. 
В  группу  РЗМ включены 14 элементов пе рио дической 
таблицы И.Д. Менделеева, краткая характеристика которых 
приводится ниже.

 ЦЕРИЙ  — основной ингредиент сплава «мишметалл», 
применяемого в кремнях для зажигалок и для полировки 
высококачественных оптических поверхностей. Оксид церия 
применяется в качестве катализатора в самоочищающихся 
печах; в качестве ингредиента для снижения выбросов моно-
оксида углерода в каталитических преобразователях; а также 
в студийном освещении и проекторах, используемых в кино-
индустрии.

 ДИСПРОЗИЙ  — магнитный элемент, обладающий 
высокой устойчивостью к размагничиванию при больших 
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температурах. Он используется для повышения долговеч-
ности и снижения веса неодимовых магнитов для электро-
моторов и  ветряных турбогенераторов. Йодид диспрозия 
также применяется для  получения интенсивного белого 
света в лампах, используемых в киноиндустрии.

 ЭРбИЙ  — основное применение связано с  усилени-
ем сигнала волоконно-оптических кабелей, передаю-
щих данные на большие расстояния. Этот элемент, наряду 
с ванадием, используется в сплавах для повышения пластич-
ности металлов. Используется в лазерах для удаления тату-
ировок и других видов шлифовки кожи, в качестве розового 
красителя для солнцезащитных очков и имитации драгоцен-
ных камней, а также в защитных очках для сварщиков, по-
глощающих инфракрасное излучение.

 ЕВРОПИЙ — широко используется для создания синих 
и красных люминофоров для телевизоров и компьютерных 
мониторов, а  также для  белого света для  люминесцент-
ных ламп. Красное свечение европия в ультрафиолетовом 
свете используется для защиты банкнот евро от подделки. 
Этот редкоземельный элемент, который отлично поглоща-
ет нейтроны, также используется в  стержнях управления 
ядерными реакторами.

 ГАДОЛИНИЙ — этот редкоземельный элемент обладает 
необычными металлургическими свойствами. Всего 1% 
гадолиния может значительно улучшить обрабатывае-
мость, а также термостойкость и стойкость к окислению 
сплавов железа и  хрома. Этот элемент также использу-
ется в  качестве зеленого люминофора в  телевизорах; 
для микроволновых применений; в компьютерных дисках 
памяти; и в качестве поглотителя нейтронов в активной 
зоне ядерных реакторов.
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 ГОЛЬМИЙ, обладая самой высокой магнитной силой 

среди всех элементов пе рио дической таблицы Менделеева, 
используется для создания сильнейших искусственных маг-
нитных полей. Это свойство применяется в концентраторах 
магнитного потока, которые могут усиливать и направлять 
магнитное поле. Гранаты, легированные гольмием, ис-
пользуются в лазерах для глазной хирургии и для уничто-
жения раковых опухолей с минимальным повреждением 
окружаю щих тканей.

 ЛАНТАН — самый легкий из редкоземельных элемен-
тов — используется при изготовлении специального стекла 
для высококачественных объективов фотоаппаратов и те-
лескопов. Сплавы лантан-никель находят множество при-
менений в области возобновляемых источников энергии, 
включая водородные топливные элементы, накопители 
водорода и аккумуляторы для электромобилей. Каждая ни-
кель-металлогидридная батарея содержит примерно 4 кг 
этого одноименного элемента-лантаноида.

 ЛЮТЕЦИЙ — более редкий и дорогой, чем другие редко-
земельные элементы, применяется в научных исследовани-
ях. Изотопы этого элемента используются при лечении рака 
и для определения возраста метеоритов. Наиболее распро-
страненное применение лютеция — катализатор крекинга 
нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Исследования 
показывают, что ионно-лютециевые часы потенциально 
могут быть самыми точными на Земле.

 НЕОДИМ — основной элемент мощных неодимово-же-
лезо-борных магнитов, которые используются в электро-
мобилях, ветряных турбинах, медицинском оборудовании 
для  визуализации, компьютерных жестких дисках и  вы-
сококачественном аудиооборудовании (микрофоны, 
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наушники, колонки и звукосниматели). Кристаллы граната, 
легированные неодимом, также используются в  лазерах 
для лечения рака кожи, удаления волос, а также для резки 
и сварки стали.

 ПРАЗЕОДИМ — в основном используется в высокопроч-
ных сплавах для авиационных двигателей, а также все чаще 
используется для создания прочных мощных магнитов, не-
обходимых для электромобилей и ветряных турбин. Этот 
элемент также применяется в основе студийного освеще-
ния и  проекторов; в  качестве усилителя сигнала в  воло-
конно-оптических кабелях; и в качестве желтого красителя 
для стекла, эмалей и керамики.

 САМАРИЙ  — в  основном используется в  магнитах 
с  высокой устойчивостью к  размагничиванию даже 
при  высоких температурах, а также в  высокопроизводи-
тельных двигателях, аудиооборудовании (микрофонах, на-
ушниках, динамиках и звукоснимателях для электрогитар), 
кварцевых часах и затворах фотоаппаратов. Самарий также 
применяется в кристаллах для оптических лазеров, стеклах, 
поглощающих инфракрасное излучение, и в качестве по-
глотителя нейтронов в ядерных реакторах.

 ТЕРбИЙ — в основном используется в высокотемпера-
турных магнитах в электромобилях и ветряных турбинах. 
Тербиевый сплав, который расширяется или  сжимается 
в  присутствии магнитного поля, используется для  изго-
товления звукового устройства, которое создает вибрацию, 
превращающую любую плоскую поверхность, на которую 
оно помещено, в  динамик. Тербий также используется 
в качестве зеленого люминофора в телевизорах, а зеленый 
тербий — один из трех цветов, используемых в технологии 
трихроматического освещения.
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 ТУЛИЙ используется в  прецизионных лазерах для  хи-

рургического применения. При бомбардировке нейтронами 
тулий становится радиоактивным тулием-170 (пе рио д по-
лураспада 128,6 суток), который испускает мягкое гамма-
излучение, которое можно использовать для портативных 
рентгеновских аппаратов. Банкноты евро также исполь-
зуют преимущества синей флуоресценции этого элемента 
под воздействием ультрафиолетового излучения для предот-
вращения подделки.

 ИТТЕРбИЙ  — иттербиевые часы  — самые стабильные 
атомные часы в  мире. Этот элемент также используется 
для повышения прочности нержавеющей стали. Поскольку 
его электрическое сопротивление увеличивается на порядок 
при высоких нагрузках, иттербий применяется в датчиках 
для обнаружения землетрясений или подземных взрывов. 
Этот элемент также является источником излучения для пор-
тативных рентгеновских аппаратов, которым не требуется 
электричество.

МЕТАЛЛы ПЛАТИНОВОЙ ГРУППы ( МПГ)
В АЗРФ расположены два исторических рудных района, 
включающих несколько месторождений  МПГ, — Норильский 
район на юго-западе Таймыра и Печенский и Федоров-Пан-
ский районы на Кольском п-ове.

 ПЛАТИНА в основном используется в качестве катализа-
тора для очистки вредных выбросов автомобилей и нефте-
перерабатывающих заводов, а также в топливных элементах 
и ювелирной промышленности.

 ПАЛЛАДИЙ  — обладая уникальной способностью по-
глощать водород, палладий используется в  химических 
процессах, требующих водородообмена, таких как процесс, 
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используемый для  производства сырья для  синтети-
ческого каучука и  нейлона. Палладий также обладает 
превосходными каталитическими свойствами и часто ис-
пользуется в качестве заменителя платины в каталитиче-
ских нейтрализаторах. При цене примерно 1900 долларов 
за унцию палладий почти вдвое дороже платины.

 ИРИДИЙ  — самый редкий и  устойчивый к  коррозии 
из  шести металлов платиновой группы, иридий продает-
ся по цене более 4000 долларов за унцию. Этот  МПГ также 
известен своей высокой химической и термической стабиль-
ностью. Иридий используется в качестве покрытия анодов 
для электрохимических процессов и в качестве химического 
катализатора. Как и платина, иридий биологически совме-
стим и имеет множество применений в медицине.

 РОДИЙ — как и другие важные платиноиды, родий — это 
катализатор, который широко используется для удаления 
загрязняющих веществ из  выхлопных газов транспорт-
ных средств. Родий также используется для  упрочне-
ния и  повышения коррозионной стойкости сплавов 
платины и палладия, используемых в печных обмотках, 
втулках, элементах термопар, электродах авиационных 
свечей зажигания и лабораторных тиглях. Родий по цене 
14000 долларов за унцию является самым дорогим из важ-
нейших  МПГ.

 РУТЕНИЙ  — как  и  родий, очень твердый и  является 
хорошим легирующим веществом для платины и палладия. 
Благодаря своим токопроводящим свойствам и долговечно-
сти этот твердый  МПГ используется в электрических контак-
тах с высокой износостойкостью и микросхемах резисторов 
для компьютеров и смартфонов. Соединения рутения также 
используются в высокоэффективных солнечных элементах 
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и  обладают каталитическими свойствами, сходными 
с другими важными  МПГ.

МЕТАЛЛы ДЛЯ ВыСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
 ВИСМУТ — еще один примесной металл, обычно ассоцииру-
емый в  АЗРФ с месторождениями золота Чукотки, северной 
Якутии, Таймыра и Полярного Урала. Висмут обычно сме-
шивают с другими металлами для получения легкоплавких 
сплавов, используемых в  электрических предохранителях 
систем пожаротушения. Этот элемент также применяется 
в медицине и атомных исследованиях. Недавние исследо-
вания показали, что висмут — нетоксичный полупроводник, 
потенциально способный производить водород путем рас-
щепления молекул воды.

 ЦЕЗИЙ  — обладая второй по  величине температурой 
плавления среди всех металлических элементов, часто ис-
пользуется в  научных исследованиях и  разработках. Этот 
элемент также применяется в атомных часах, инфракрас-
ных детекторах, фотоэлементах, топливных элементах 
и  для  удаления остаточных газов из  вакуумных трубок. 
Кольский полуостров — один из немногих регионов в  АЗРФ, 
где есть поллуцит, основной минерал цезия, связанный 
с пегматитами.

 ГЕРМАНИЙ — как полупроводник с превосходными оп-
тическими свойствами, германий является мощным ком-
понентом волоконной оптики, приборов ночного видения, 
трехслойных солнечных панелей и транзисторов для клас-
сических и  квантовых компьютеров. Этот важный метал-
лоид обычно извлекается в  качестве побочного продукта 
при добыче цинка и других неблагородных металлов. Pb-Zn 
месторождение Павловское  ПГРК холдинга  АРМЗ на Новой 
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Земле и  многочисленные объекты полиметаллического 
пояса центрального и восточного Таймыра — потенциально 
значимые будущие источники германия.

 ГАФНИЙ — обнаруженный во  многих месторождениях 
Кольского полуострова, Таймыра и  Якутии, где также со-
держатся  РЗМ и цирконий. Гафний — хороший поглотитель 
нейтронов и используется в стержнях управления ядерных 
реакторов. Этот серебристый металл также применяется 
в горелках для плазменной сварки из-за его очень высокой 
температуры плавления. Гафний также используется в ме-
таллических сплавах, высокотемпературной керамике 
и в качестве электрического изолятора в микрочипах.

 ИНДИЙ — часто ассоциируется с месторождениями олова, 
обнаруженными в   АЗРФ на  Чукотке и  в  Якутии. Индий — 
жизненно важный металл для  современной электроники. 
Оксид индия-олова используется в  качестве прозрачной 
проводящей пленки, наносимой практически на все плоские 
дисплеи и сенсорные экраны. Низкая температура плавле-
ния индия делает его хорошей составляющей для сплавов. 
Индиевые припои используются для  соединения неме-
таллических материалов, таких как стекла, глазурованной 
керамики и кварца.

 РУбИДИЙ  — встречается вместе с  минерализацией 
цезия и  лития. Рубидий и  его соединения используются 
в биомедицинских исследованиях, электронике, специаль-
ном стекле и пиротехнике. Поскольку он легко ионизиру-
ется, исследователи полагают, что его можно использовать 
в качестве топлива в ионных двигателях космических ап-
паратов. В  АЗРФ рубидий не добывается, а Кольский полу-
остров является одним из регионов, где были обнаружены 
минералы, содержащие рубидий.
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 ТЕЛЛУР — добывается из медно-никелевых месторож-

дений Норильского района. Теллур — один из самых редких 
стабильных элементов пе рио дической таблицы Д.И. Мен-
делеева. Традиционно используемый в  качестве добавки 
к сплавам меди и нержавеющей стали, этот металлоид поль-
зуется быстро растущим спросом из-за  его применения 
в тонкопленочных солнечных панелях на основе теллурида 
кадмия.

 ОЛОВО — находится в более чем 100 известных место-
рождениях Чукотки и Якутии. Эти регионы  АЗРФ обладают 
наибольшим потенциалом для возобновления добычи олова. 
В настоящее время в  АЗРФ олово добывается из россыпного 
месторождения Терехтях (Якутия). Благодаря использованию 
олова в припоях практически во всех электрических устрой-
ствах его определили как металл, на который с наибольшей 
вероятностью повлияют новые технологии, такие как элек-
тромобили, продвинутая робототехника, возобновляемые 
источники энергии и компьютеры.

 ИТТРИЙ  — обладая многими свойствами, сходными 
с  редкоземельными элементами, и  геологическим сход-
ством с  этой группой важнейших элементов, иттрий 
встречается вместе с  РЗМ на территории  АЗРФ, включая ме-
сторождение Томтор (Якутия). Основные конечные области 
применения этого важнейшего металла, который входит 
в  расширенное семейство редкоземельных элементов, — 
катализаторы, керамика, электроника, лазеры, металлургия 
и люминофоры.

ВАжНЕЙшИЕ МЕТАЛЛы ДЛЯ СПЛАВОВ
 бЕРИЛЛИЙ — связан с пегматитовыми месторождения-
ми на  Кольском полуострове в  западной части  АЗРФ 
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(Колмозерское и  др.). Бериллиевые сплавы широко ис-
пользуются в  качестве конструкционного материала 
для  высокоскоростных самолетов, ракет, космических 
аппаратов и спутников. Сплавы бериллия также исполь-
зуются в  военной технике, автомобильной и  бытовой 
электронике, телекоммуникационной инфраструктуре 
и полупроводниках. Нелегированный бериллий находит 
научное применение.

 ХРОМ, добываемый на  месторождении Центральное 
(Полярный Урал,  ЯНАО), используется в основном в нержа-
веющей стали и других сплавах, таких как гладкое, отражаю-
щее свет и обладающее высокой коррозионной стойкостью 
хромированное покрытие автомобилей. Отличительный 
желтый цвет такси, который был принят для  того, чтобы 
в полутьме было легче разглядеть черные надписи, изготов-
лен из  хромового пигмента, первоначально называемого 
«желтый» хром. Разработка инновационной экономически 
эффективной технологии обогащения убогих высоко-желе-
зистых хромовых руд Карелии и Кольского региона позволит 
вовлечь их в освоение.

 НИОбИЙ  — обычно ассоциируется с  месторождени-
ями  РЗМ и  на  Кольском полуострове (Ловозерское ме-
сторождение), и в Якутии (Томтор). Ниобий в основном 
используется в стальных сплавах для повышения их проч-
ности и часто используется в строительстве трубопрово-
дов. Суперсплавы, содержащие ниобий, применяются 
для газовых турбин, реактивных двигателей и ракет. Этот 
металл также — важнейший компонент сверхпроводящих 
магнитов в сканерах магнитно-резонансной томографии 
( МРТ) для медицинской диагностики и ускорителей эле-
ментарных частиц.
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 СКАНДИЙ  — этот металл обладает характеристиками, 

сходными с лантаноидами, входящими в состав 15 редкозе-
мельных элементов, и обычно встречается в месторождениях 
 РЗМ, таких как Томтор, который разведан на северо-запа-
де Якутии. Алюминиево-скандиевые сплавы используют-
ся для  компонентов аэрокосмической промышленности 
и спортивного инвентаря. Скандий также все чаще использу-
ется для 3D-печати по металлу и в твердооксидных топлив-
ных элементах.

 ТАНТАЛ имеет сильное геохимическое сходство 
с ниобием, и оба этих элементов найдены в месторождени-
ях Кольского полуострова и Якутии (Ловозерское и Томтор 
соответственно). Химическая инертность тантала делает 
его ценным веществом для  лабораторного оборудова-
ния. Однако в основном он используется в конденсаторах 
и  мощных резисторах для  сектора электроники. Оксиды 
тантала также используются для изготовления более легких 
стеклянных объективов фотоаппаратов, которые дают более 
яркие изображения.

 ТИТАН — потребности отечественной промышленности 
в этом металле обеспечивается на 90% за счет импортно-
го сырья. Из лопаритовых концентратов Ловозерского ме-
сторождения (Кольский п-ов) титан добывается попутно 
(около 3000 т в год [7]). Кроме лопартовых руд Ловозерско-
го месторождения, запасы попутного титана подсчитаны 
в  апатит-нефелиновых рудах Хибинских месторождений. 
В мире более 90% добываемого ежегодно титана использует-
ся в виде оксидов для пигментов, которые придают белизну 
широкому спектру потребительских товаров. Металлический 
титан также используется в сплавах для аэрокосмической 
промышленности, где важна прочность при малом весе.



135НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

 ВОЛЬФРАМ  — встречается во  многих месторождени-
ях Чукотки часто вместе с оловом, исторически добывался 
на  Иультинском и  Валькумейском рудниках, затопленых 
в  1990  годах. Вольфрам и  его сплавы используются в  тех 
областях, где важна устойчивость к высоким температурам 
и экстремальному износу, в том числе и для изготовления 
цементированного карбида.

ОбСУжДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия занимает лидирующую позицию по  суммарной 
добыче стратегических металлов в  Арктике, на  втором 
месте Канада и на третьем с небольшим отставанием  США 
(рис. 3а).

В АЗРФ на первом месте по суммарной добыче страте-
гических металлов находится Таймырский Долгано-Ненец-
кий район Красноярского края (вотчина  ПАО «Норникель»), 
на втором месте Мурманская область ( ПАО «Норникель», 
Ловозерский  ГОК, АО Ковдорский  ГОК) на третьем Чукот-
ский АО (АО «Чукотская  ГГК»,  ООО «Рудник Валунистый», 
 ЗАО «Базовые металлы»,  ООО «ЗК Майское» и АО «Рудник 
Каральвеем») (рис. 3б), что обуславливает высокую положи-
тельную динамику развития  МСБ этих регионов.

Добыча стратегических видов минерального сырья 
в   АЗРФ, как  и  на  территории Арктики в  целом, имеет 
большой потенциал развития исходя из имеющихся запасов 
и прогнозных ресурсов (рис. 3а). Значительный рост добычи 
стратегических металлов можно ожидать на территории 
северной Якутии, Таймыре, Чукотке, Новой Земле и в Ре-
спублике Карелии (рис. 3б).

Перспективы освоения в   АЗРФ месторождений стра-
тегических металлов, кроме масштаба и  богатства руд, 
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Рис. 3. Запасы, ресурсы и добыча стратегических металлов в националь-
ных секторах Арктики (а) и субъектах  АЗРФ (б)
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во многом определяются близостью к северному морскому 
пути и  к  судоходным рекам, что значительно повышает 
рентабельность работы рудников за  счет использования 
морского водного транспорта.

Таким образом, 200  км зона вдоль арктического по-
бережья, включающая архипелаги и  отдельные острова, 
а  также берега судоходных рек, впадающих в  океан 
(рис. 4), — наиболее благоприятна в экономическом плане 
для освоения новых минерально-сырьевых объектов.

В этой зоне экономически целесообразно строительство 
очаговой инфраструктуры, включающей морской причал, 
энергетическую установку, обогатительную фабрику, 
вахтовый поселок и автодорогу для транспортировки руды 
осваиваемого месторождения. Таким образом, осваивают-
ся крупные полиметаллические месторождения рудного 
района Ред Дог (Аляска  США), расположенные в  84  км 
от морского причала. Электроэнергия поступает от ветровых 
электростанций, расположенных вдоль дороги. Получаемый 
ежегодно концентрат, содержащий около 600 тыс. т цинка 
(10% от мировой добычи), вывозится в летнюю навигацию 
через Берингов пролив. Аналогичным образом осваивает-
ся железорудное месторождение Мари Ривер на  острове 
Бафин (Нунавут Канада). Здесь для транспортировки 3 млн т 
железной руды в год к морскому причалу также построена 
круглогодичная автодорога, длиной около 100 км.

Поэтому территория этой зоны должна рассматривать-
ся в первую очередь для планирования и проведения гео-
логоразведочных работ, направленных на открытие новых 
крупных месторождений стратегических видов минераль-
ного сырья.
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АННОТАЦИЯ
В научной ста тье представлено формирование и применение циф-
рового инструментария налогового администрирования в рамках 
реализации стратегической концепции Федеральной налоговой 
службы РФ, благодаря которому могут быть приняты осознанные на-
логовые решения. Эффективная налоговая система рассматривается 
как неотъемлемая часть функционирующей экономики, направленной 
на поддержание стабильной налоговой политики государства и созда-
ние основы для долгосрочного экономического роста. Автоматизация 
налогового администрирования имеет не менее важное значение 
для повышения децентрализованных налоговых отношений, сокраще-
ния управленческой нагрузки для налогоплательщика на основе циф-
ровых технологий между различными участниками бизнес-процессов.
ABSTRACT
The scientific article presents the formation and application of digital 
tax administration tools within the framework of the implementation 
of the strategic concept of the Federal Tax Service of the Russian Feder-
ation, thanks to which informed tax decisions can be made. An effective 
tax system is considered as an integral part of a functioning economy 
aimed at maintaining a stable tax policy of the state and creating the ba-
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sis for long-term economic growth. Automation of tax administration 
is equally important for increasing decentralized tax relations, reducing 
the management burden for the taxpayer based on digital technologies 
between various participants in business processes.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Налоговое администрирование, цифровые технологии, налоговая по-
литика, налоговый мониторинг, криптопровайдер.
KEYWORDS
Tax administration, digital technologies, tax policy, tax monitoring, 
cryptoprovider.

Формирование современных информационных технологий 
с целью автоматизации действий налогового администри-
рования, как элементов формирования единой налоговой 
системы заложены как  главная тенденция в  стратегиче-
ской концепции развития  ФНС РФ до 2023 года, делая легче 
многочисленные нюансы налоговой политики, от  сдачи 
налоговых до кумен тов или  отчетов вплоть до  внутрен-
него управления данными. Введение новейших способов 
рассмотрения информации, оптимизация операций по на-
логовому контролированию, сокращение управленческой 
нагрузки на налогоплательщиков дает возможность сделать 
процесс наиболее результативным. Кроме этого, многими 
учеными исследуются способы совершенствования нало-
гового администрирования в  условиях цифровой эконо-
мики на  основе внедрения экосистемы  [9]. Исследование 
комплекса цифровых услуг и технологий, их эффективно-
сти, а  также выявление отношения налогоплательщиков 
к проводимым цифровым реформам позволяет эффектив-
но реализовывать схемы налогового администрирования 
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и  мониторинга  [5]. В  целях совершенствования взаимо-
действия налоговых органов и предприятий профессором 
Каширской  Л. В. смоделирован механизм проведения на-
логового администрирования на основе взаимоувязанных 
баз данных, используемых для фиксации бизнес-процессов 
предприятия с внедрением модулей в автоматизированную 
систему учета предприятий [6].

Данное стратегическое направление реализует дополни-
тельные пилотные проекты, которые имеют свое отражение 
на законодательном уровне. Ключевой частью развития на-
логовой системы являются изменения  ЭДО (электронный до-
кумен тооборот), который представляет собой использование 
цифровых технологий для обмена и управления до кумен-
тами и информацией между различными участниками биз-
нес-процессов.  ЭДО отражается в  ФНС России, как развитие 
различных электронных сервисов, таких как  «Личный 
кабинет налогоплательщика» и другие онлайн-платформы, 
позволяющие дистанционно взаимодействовать с налого-
выми органами, отслеживать статус налоговых платежей, 
получать консультации и информацию о налоговом законо-
дательстве.

Перечень электронных сервисов  ФНС  РФ предоставля-
ет налогоплательщикам возможность продолжать исполь-
зовать программы, сервисы для  направления отчетности 
компании, индивидуального предпринимателя в электрон-
ном варианте посредством веб-сайта: www.nalog.gov.ru, 
эти сервисы доступны вследствие продления пилотного 
проекта еще на один год до 01.07.2024, изменения закрепле-
ны приказом  ФНС России от 15.07.2011 №  ММВ-7-76/443@, 
позволяя не покупать дополнительные программные ком-
плексы [1].
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К нему подключается дополнительный проект, регламен-

тированный Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» с 01.01.2022 данные обязатель-
ства по  выпуску  КЭП (квалифицированной электронной 
подписи) возложены на  Федеральную налоговую службу. 
При  выдаче  КЭП налогоплательщику дается льготный 
пе рио д для использования криптопровайдера на три месяца 
для предоставления налоговой отчетности через электрон-
ные сервисы  ФНС, далее он приобретается дополнитель-
но. Электронная подпись ( КЭП) выдается исключительно 
для  индивидуальных предпринимателей и  юридических 
лиц, другие удостоверяющие центры с 01.01.2023 не могут 
выдавать  КЭП для данных лиц.

Министерство финансов  РФ продлевает еще  один 
пилотный проект до 31.05.2025 и координировать его будет 
Федеральная налоговая служба. Суть проекта заключается 
в  онлайн-регистрации бизнеса, как  для  индивидуальных 
предпринимателей, так и для юридических лиц. «Регистра-
ция бизнеса онлайн», что позволяет дистанционно реги-
стрироваться и не оплачивать госпошлину за регистрацию 
и сразу выбирать необходимую систему нало го обложения, 
также формирование электронной подписи и  открытие 
первого расчетного счета. Регистрация может проходить не-
посредственно через сервисы веб-сайта: www.nalog.gov.ru 
или можно обратиться удаленно в банк, клиентом которого 
гражданин является. Проект представляет собой инициати-
ву, направленную на упрощение и ускорение процесса ре-
гистрации бизнеса и оформления необходимых до кумен тов 
через онлайн-платформы. Данный механизм создает благо-
приятную среду для предпринимательства, улучшает бизнес-
климат и повышает доступность для многих граждан.
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Казалось бы, на этом закончатся изменения, но Мини-
стерство финансов и  ФНС России решили поменять систему 
начислений и платежей, реализовав «Казначейский счет», 
иначе он именуется как  ЕНС (единый налоговый счет) [2]. 
При осуществлении данного проекта возникли некоторые 
затруднения, а точнее, как и когда отобразятся уплаченные 
суммы сроком до 31.12.2022, изначально при доработке пере-
стали работать личные кабинеты налогоплательщиков и от-
следить уплаченные налоги не представлялось возможным, 
хотя были положительные сальдовые остатки на начало сле-
дующего года у многих предпринимателей и юридических 
лиц. Предполагалось, что данных механизм даст возмож-
ность автоматически распределять средства, уплаченные 
в качестве различных налогов. Однако первые полгода были 
переходными, систему дорабатывали и открывали для нало-
гоплательщиков дополнительные инструменты.

После доработки программа автоматически стала рас-
пределять денежные средства пропорционально в недоимку, 
предстоящие начисления (срок уплаты наступает позже), либо 
предоставляется возможность забронировать сумму, которую 
уплачивает плательщик, для этого отдельно разработали форму 
по  КНД 1150057 (заявление о распоряжении суммой денежных 
средств, формирующих положительное сальдо единого на-
логового счета налогоплательщика, плательщика сбора, пла-
тельщика страховых взносов и (или) налогового агента, путем 
зачета), которая позволяет выбрать налог и определить туда 
сумму, чтобы программа автоматически не распределяла ее 
по другим налоговым платежам. Налоговый счет позволил со-
кратить с 613 млрд руб. до 26 млрд руб. количество невыяснен-
ных платежей, уплаченных по казначейским реквизитам, при этом 
урезав число должников перед бюджетом с 1,9 млн до 0,9 млн.
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Уже в  сентябре 2023  г. Федеральная налоговая служба 

сформировала и воплотила единственное в государстве хра-
нилище по  сохранению  МЧД (машиночитаемая доверен-
ность), подготовленных согласно общему формату. Согласно 
новым изменениям, которые отражены в  Федеральном 
законе от 19.12.2022 № 536-ФЗ, база создана на основе тех-
нологического процесса распределенного реестра: более 
310 тыс. доверенностей, 125 тыс. оригинальных доверителей. 
Подобная методика дает возможность незамедлительно опо-
вещать абсолютно всех соучастников сети о модификациях 
с доверенностью и не соединять ее с любыми до кумен тами.

В этом пилотном проекте изначально оказывала содей-
ствие Федеральная нотариальная палата с целью исследо-
вания комфортного формата и  электронного содействия 
учреждениям, подключающимся к данному проекту. К этой 
базе присоединились 20 крупнейших налогоплательщика, 
которые являются основными операторами  ЭДО (электрон-
ного до кумен тооборота), к ним подключились в количестве 
восемь участников финансовые компании и удостоверяю-
щие центры, девять органов управления.

Однако крупнейшим проектом в условиях цифровизации 
налоговых отношений является «налоговый мониторинг» 
(НМ), который используется в программном комплексе  АИС 
(автоматизированная информационная система) «Налог-3» 
с 2016 г., но с 01.07.2021 вступила в силу модификация в со-
ставляющую часть налогового мониторинга, изменения 
в  Федеральном законе от  29.12.2020 №  470-ФЗ, согласно 
которым предприятие дает  ФНС России допуск к сведениям 
бухгалтерского и налогового учета в режиме онлайн, а ин-
спектора осуществляют контроль за точностью исполнения 
собственных обязательств (рис. 1). Налоговый мониторинг 
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является систематическим наблюдением и  анализом на-
логовых данных и процессов, которое проводят налоговые 
органы для контроля за соблюдением налогового законода-
тельства. В настоящее время достаточно серьезно обсужда-
ются и исследуются проблемы, связанные с организацией 
и  проведением налогового мониторинга, связь с  автома-
тизацией бухгалтерского учета и информационных систем 
в  условиях цифровизации [3, 4]. Представителями акаде-
мического сообщества рассматриваются методики оценки 
уровня цифровизации организаций на основе комплексно-
го подхода, что, в свою очередь, минимизирует издержки 
по  электронному до кумен тообороту бухгалтерского и  на-
логового учета, применяя при этом программные продукты 
для его автоматизации [7, 8].

Рис. 1. Налоговый мониторинг в системе внутреннего контроля и нало-
гового аудита

На данный момент проект по налоговому мониторингу 
протекает циклично, проходя ряд испытаний, каждое пред-
приятие имеет право передать «форму» с целью вхождения 
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в рабочую группу, но обязано придерживаться определен-
ного перечня критериев. К  немаловажному аспекту при-
надлежит обеспечение доступа к информационной системе 
Федеральной налоговой службы, лично или  через  SQL 
(витрину данных).

Этот проект даст возможность регулировать контроль, 
создаст файловый взаимообмен согласно нынешнему каналу 
взаимодействия юридически важным и не опасным. В 2024 г., 
таким образом, намечается осуществлять взаимоотношения 
между  ФНС и 500 предприятиями из различных сфер эконо-
мики. Увеличение числа соучастников планируется повысить 
до 30%. Большее число фирм предоставили Федеральной на-
логовой службе удаленный допуск к собственным учетным 
данным. Доля фирм со временем включится в проект и осу-
ществит подготовку к объединению с автоматизированной 
информационной системой.

Вид подобного контролирования принимается бизнесом 
как  удобный метод взаимодействия с  налоговой структу-
рой. Проекту даны положительные оценки, основными 
из которых отмечают снижение издержек и рисков, выход 
на  независимую коммуникацию с  налоговыми органами, 
тем самым возникает благоприятная кинетика в построении 
концепции внутреннего надзора.

Помимо налогового мониторинга для  физических лиц 
также реализуются дополнительные возможности в плане 
дистанционного взаимодействия. На  базе Федерально-
го закона от 14.04.2023 № 125-ФЗ «О внесении изменений 
в  часть первую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» налогоплательщики имеют право получить налоговые 
уведомления через сервисы Госуслуг. С  целью получения 
таких уведомлений через единый портал государственных 
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и муниципальных услуг ( ЕПГУ) необходимо направить уве-
домление (согласие) в соответствии с установленной формой, 
регламентированной приказом  ФНС России от  12.05.2023 
№  ЕД-7-21/309@. В  основе подобного согласия налоговая 
структура разместит в личном кабинете пользователя  ЕПГУ 
направленные ему налоговые уведомления для исполнения 
налоговых обязанностей, что позволит не посещать нало-
говый орган, а оплатить через подтвержденные Госуслуги 
или реквизиты своего счета. Но такие уведомления повторно 
не будут направляться по месту учета налогоплательщика 
заказным письмом, то есть на бумажном носителе, кроме 
предусмотренного пунк та 2 ст. 11.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (НК РФ).

В дополнение к налоговым обязательствам в 2024 г. стано-
вится действительным п. 3.5 ст. 362 Налогового кодекса РФ, 
в соответствии с которым исчисление налога останавливает-
ся с 1-го числа месяца начала поиска данного транспортно-
го средства (ТС) вплоть до месяца его возврата гражданину, 
на которого оно поставлено на учет. С целью данного пла-
тельщик имеет право предоставить обосновывающие этот 
факт до кумен ты (справка из  Министерства внутренних 
дел, Следственного комитета Российской Федерации и т.п.), 
в случае если данные о поиске ТС не поступили в налого-
вый орган в режиме электронного до кумен тооборота между 
государственными структурами. В связи с этим налогопла-
тельщик не  уплачивает налог за  транспортное средство 
с момента начала розыскных мероприятий.

Помимо этого, изменения затронули исчисления иму-
щественных налогов, но для юридических лиц. Изменения 
вступят в  силу в  2024  г. приказ  ФНС России от  28.08.2023 
№ ЕД-7-21/577@ находится в ходе регистрации, в котором 
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ратифицируется вид объяснений налогоплательщика-пред-
приятия, которому направлено уведомление о начисленных 
суммах налога со  стороны налогового органа. Пояснение, 
представленное налогоплательщиком, будет направле-
но в том случае, если юридическое лицо будет не согласно 
с данными начислениями. Такая автоматизированная форма 
позволяет заранее ознакомится с исчисленными суммами, 
после чего свериться со своими данными.

Также создан центр, функционирующий в пределах пол-
номочий налоговой структуры — «Площадка реструктури-
зации долга» на  основании Межрегиональной инспекции 
по управлению долгом. Данный центр реализован как проект 
по согласованию  ФНС России и Министерства финансов РФ 
с 01.04.2022. На этой площадке находятся налогоплатель-
щики, переживающие проблемы с налоговыми платежами, 
кроме того, они могут найти здесь поддержку. Эксперты ве-
домства могут помочь продумать, как возобновить состоя-
тельность и подобрать для этого более действенные методы 
помощи. Данное дает возможность не только лишь ликви-
дировать недоимку перед государством, но и сберечь бизнес 
должника.

Мероприятия по поддержке избираются согласно персо-
нальным результатам детального рассмотрения абсолютно 
всех факторов, касающихся существующей задолженности. 
Площадка реструктуризации долга является Фондом содей-
ствия, а точнее, некоммерческая компания-партнер Феде-
ральной налоговой службы. Для развития Фонда заключен 
до гово р касательно совместной работы.

Еще  один немаловажный проект находится на  стадии 
разработки от  ноября 2023  г., связанный с  удаленными 
данными. Технологический проект предполагает совместную 
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работу Центра Биометрических технологий и  ФНС России, 
которые будут использовать с  целью введения в  государ-
ственные сервисы и развития новейших направлений фор-
мирования биометрических технологий. Биометрические 
данные помогают предотвращать мошеннические действия, 
так как служат уникальным идентификатором. Они могут 
использоваться в банковских операциях, электронной ком-
мерции и других сферах для обнаружения и предотвраще-
ния фальсификации личности. Для предпринимательской 
деятельности потенциальная возможность вводить новые 
механизмы и уменьшать собственные расходы, а физиче-
ским лицам позволит упростить получение не только госу-
дарственных, но и финансовых услуг в удаленном доступе.

Подводя итоги, можно сказать о том, что единая система 
налогового контроля представляет собой комплексный 
механизм, целью которого является обеспечение сбора 
налогов, контроля соблюдения налогового законодательства 
и поддержания прозрачности и эффективности в процес-
сах нало го обложения. Эта система обычно объединяет раз-
личные инструменты, технологии и процессы для усиления 
налогового контроля и оптимизации налоговых процессов. 
Благодаря созданию проектов по внедрению новых техно-
логий и оптимизации процессов единая система налогового 
контроля может автоматизировать множество процессов, 
улучшая оперативность и эффективность контроля за нало-
говыми обязательствами являясь необходимым инструмен-
том для реализации налоговой политики в целом.
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 АННОТАЦИЯ
Статья написана на актуальную тему влияния фискальной политики 
на теневую экономику России, в частности — ключевого изменения на-
логового законодательства последних лет — введения налога на про-
фессиональный доход. Вопрос легализации доходов самозанятых 
является крайне актуальным сегодня. Изучение режима самозанято-
сти, влияния, принятых мер на выход доходов из теневой экономики 
представляется возможным именно сейчас, так как уже имеется опре-
деленная база для анализа и появилась возможность оценить эф-
фективность мер, нацеленных на упрощение уплаты налогов. Подход 
государства к теневой экономике можно условно описать, как «метод 
кнута и пряника» — с одной стороны, нелегальному бизнесу и зарпла-
там в конверте угрожают Административный и Уголовный кодексы 
Российской Федерации, а с другой — Налоговый кодекс Российской 
Федерации поощряет переход в легальную, «белую» экономику по-
средством льгот, послаблений и упрощенных налоговых режимов. 
И если содержание первого аспекта интуитивно понятно, второй 
аспект стоит разобрать подробнее.
 ABSTRACT
The article was written on the current topic of the influence of fiscal pol-
icy on the shadow economy of Russia, in particular, the key change in tax 
legislation in recent years — the introduction of a tax on professional in-
come. The issue of legalizing the income of the self-employed is extreme-
ly relevant today. Studying the self-employment regime, the impact, and 
measures taken on the exit of income from the “shadow economy” seems 
possible right now, since there is already a certain basis for analysis and 
it has become possible to evaluate the effectiveness of measures aimed 
at simplifying the payment of taxes. The state’s approach to the shadow 
economy can be roughly described as a “carrot and stick method” — 
on the one hand, illegal business and salaries in an envelope are threat-
ened by the Administrative and Criminal Codes of the Russian Federation, 
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and on the other hand, the Tax Code of the Russian Federation encourag-
es the transition to a legal, “white” economy. the economy through bene-
fits, concessions and simplified tax regimes. And if the content of the first 
aspect is intuitive, the second aspect is worth examining in more detail.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Налог на профессиональный доход, теневая экономика, самозанятость, 
налоговая нагрузка, валовая добавленная стоимость, специальный на-
логовый режим, рыночная экономика, налоговая база, налоговая став-
ка, льготное нало го обложение.
 KEYWORDS
Professional income tax, shadow economy, self-employment, tax burden, 
gross value added, special tax regime, market economy, tax base, tax rate, 
preferential taxation.

ВВЕДЕНИЕ
Чем  более высокоорганизованным является общество, 
тем  больше ресурсов необходимо для  управления им. 
Несмотря на существующую тенденцию уменьшения участия 
государства в экономике развитых стран, история не знает 
примеров больших государств, которые бы активно росли 
и развивались без активного участия государства, а в некото-
рые исторические пе рио ды государство вообще было един-
ственным способом продвинуть прогресс.

Однако государство не может обойтись без сбора налогов 
со своих налогоплательщиков — юридических и физических 
лиц. В свою очередь, часть населения не готова подчинить-
ся установленному налоговому законодательству России, 
потому что считает свои интересы важнее общих, либо же 
потому, что государственная система кажется ей неэффектив-
ной. В этом случае предприниматели идут на уловки и обман, 
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чтобы снизить налоговую нагрузку или  вовсе избежать 
уплаты налогов, тем самым уходя в теневую экономику.

Теневая	 экономика  — это экономическая деятельность, 
скрываемая от государства и находящаяся вне официально-
го учета. Тем не менее ее существование косвенно отража-
ется в макроэкономической статистике, так как полученная 
прибыль и  выплаченные зарплаты зачастую, реализуются 
в официальной экономике. Разумеется, теневая экономика 
противозаконна, так как снижает эффективность государствен-
ного бюджета (а следовательно, и всей экономики в целом) 
и не позволяет проводить полноценный макроэкономический 
анализ, потому что искажает статистические данные. Государ-
ства, наиболее остро ощущающие ее влияние, вынуждены 
направлять на борьбу с ней большие ресурсы, чтобы индиви-
дуальные эгоистичные интересы не подавляли общественные.

Довольно долгое время теневая экономика не изучалась 
и  не  учитывалась экономистами, так как  считалось, что 
единственный верный ответ на незаконную деятельность — 
наказание провинившихся правоохранительными органами. 
Впервые о теневой экономике как об общегосударственной 
проблеме заговорили в 30-е годы прошлого столетия в  США, 
во времена Великой Депрессии, когда мафия достигла на-
столько высокого уровня организации, что смогла составить 
конкуренцию официальной власти. Однако теневая эконо-
мика оставалась вне поле зрения экономистов еще несколь-
ко десятков лет и попала в него на фоне другого кризиса, 
произошедшего в середине 1970-х годов. С неофициальной 
экономикой стали считаться, ее стали учитывать в расчетах 
и оценивать воздействие тех или иных мер на ее функци-
онирование и  размеры. Борьба с  теневым сектором, со-
ответственно, тоже стала гораздо более направленной 
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и структурированной — государство провозгласило задачу 
ликвидировать «тень», оставив лишь «белую» экономику.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ
Прежде чем разбирать непосредственно налог на профес-
сиональный доход, а в народе его называют налогом на са-
мозанятость, необходимо дать оценку теневой экономике 
Российской Федерации и выделить ее отличительные черты.

Вопрос российской теневой экономики крайне ослож-
няется диаметральной противоположностью оценок ее 
масштаба — так, в 2018 году Росстат оценивал ее как 12,7% 
от общего  ВВП страны, Росинформторг — как 20% от  ВВП (две 
эти оценки ближе к европейскому уровню), а Международ-
ный валютный фонд — как 33,7% (оценка, приближающая 
Россию к уровню других стран  СНГ) [3, с. 79].

Кризис 2018 года повлиял на ряд ведущих отраслей страны, 
в результате произошел отток иностранных активов из России 
и  рост доли теневой экономики. В  2019  году на  теневой 
сектор приходилось около в  18,4 трлн  руб., от   ВВП России 
это составляло 16,9%. Если сравнить доходы федерального 
бюджета за 2020 год, которые составили около 20,3 трлн руб., 
то на теневой сектор экономики приходилось около 17,1%1.

Тем не менее можно с точностью судить о том, что у России 
есть потенциал для расширения борьбы с теневой экономи-
кой, так как почти европейский уровень налоговой нагрузки 
сочетается с  относительно низкими доходами населения, 
ростом налоговой нагрузки на малые предприятия и негатив-
ным опытом ведения бизнеса в недалеком прошлом [2, с. 238].

1 Источник: Информационное агентство Credinform. https://credinform.ru/publications/
d0821c203454.
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Во  времена позднего  СССР теневая экономика пред-

ставляла собой в основном розничную торговлю редкими 
товарами, выросшую с  ростом дефицита во  время пере-
стройки. В  свою очередь, в  90-е годы теневая экономи-
ка приняла характер бедствия. Беспрецедентное падение 
уровня экономики, разрушение предприятий, минимизация 
государственного контроля привели к падению реального 
 ВВП на 42,6% за пе рио д 1990–1998 гг. [5, с. 165]. Это привело 
к  увеличению теневого сектора целым рядом способов — 
падение доходов подталкивало предпринимателей уйти 
в «тень» и не платить налоги, ослабление власти и крыше-
вание также этому способствовали. Многие люди для того, 
чтобы прокормиться и купить необходимые вещи, пользо-
вались сельским хозяйством, торговлей и оказанием услуг 
в частном порядке, сдавали недвижимое имущество в аренду 
и тоже не платили налоги.

Полную картину теневой экономики 90-х годов невоз-
можно восстановить из-за недостатка статистики, однако 
существует статистика Управления национальных счетов 
Госкомстата России по доле теневой валовой добавленной 
стоимости ( ВДС) в  ВВП России на 1998 год. Согласно этим 
данным, теневизация сельского хозяйства достигала 92,8% 
 ВДС, предоставление транспортных услуг  — 20,7%, роз-
ничная и  оптовая торговля — 61,0%. Несколько меньшей 
теневизацией отличались строительство и  крупная про-
мышленность за  счет своего масштаба (13,6 и  7,8% соот-
ветственно) [3, с. 78]. Итоговая теневая  ВДС составила 22% 
от  всего  ВВП, однако эта оценка лишь приблизительна 
и не рассматривает весь объем  ВВП, а потому однозначно 
занижена. Тем не менее она дает достаточное представле-
ние о размерах теневой экономики в недавнем прошлом.
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В начале нового столетия наиболее крупные капиталы 
вышли из  тени, однако последствия экономического 
кризиса и  кризиса государственного аппарата не  могли 
пройти быстро  — в  многочисленных изменениях и  нов-
шествах нуждались как  налоговое законодательство, так 
и деятельность надзорных органов России. В России сфор-
мировалась необычная ситуация, обусловленная сочетани-
ем нескольких факторов, как экономико-политических, так 
и естественных:

• Восстановление государственного аппарата после за-
тяжного кризиса и  глубокой перестройки, большой 
размер теневой экономики как  следствие и  данность 
для текущей власти.

• Затрудненная и  растянутая логистика, обусловленная 
климатом, размерами страны и неравномерным распре-
делением населения. Следствием первых двух пунк тов 
также выступает большой разрыв в обеспечении различ-
ных регионов, а также регионов в целом и Москвы.

Особо большая доля теневой экономики приходится 
на сектор недвижимости (в том числе аренда и строитель-
ство) — по данным Росстата, 70,6% валовой добавленной сто-
имости ( ВДС) отрасли приходится на теневую экономику, что 
составляет 6,3% всего валового внутреннего продукта ( ВВП) 
России, а также на сельское хозяйство и торговлю/ремонт 
транспортных средств (38,1 и  10,3% соответственно), оба 
сектора — по 1,4%  ВВП [5, с. 162].

Экономика высокой занятости и  низких затрат в  соче-
тании со  слабым развитием обрабатывающей промыш-
ленности и экспортной ориентированностью добывающей 
промышленности.
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Таким образом, российское государство столкнулось 

с комплексной задачей по уменьшению теневой экономики, 
в которую входит совершенствование надзора и оптимиза-
ция налоговой нагрузки при существовании ограничений 
и  особенностей общеэкономической ситуации. В  данной 
ста тье далее будет рассмотрена только одна частная мера 
по борьбе с теневым сектором — это введенный в 2019 году 
налог на профессиональный доход.

НЕОбХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ДОХОД В РОССИИ
Самозанятость является относительно новым понятием, 
которое было введено в законодательство Российской Федера-
ции только в 2017 году по аналогии с опытом западных стран, 
давно начавших налоговую регуляцию самозанятых2. Эта необ-
ходимость возникла в связи с тем, что миллионы людей, полу-
чавших доходы вне трудового до гово ра, просто не подпадали 
под налоговую регуляцию, оказываясь тем самым в теневой 
экономике. Например, по  оценкам Всемирного банка, 
на 2019 год (как раз, когда впервые был введен налог на профес-
сиональный доход) в теневой экономике России было занято 
11–15 миллионов человек, из которых почти половина является 
самозанятыми [11, с. 169]. Из доклада Минтруда России было 
выделено, что в 2022 году в теневом секторе российской эко-
номики были заняты 663 тысячи российских граждан, от всего 
трудоспособного населения это составляет 0,8%.

Так как новый налог на профессиональный доход своей 
основной целью ставил именно вывод людей из  теневой 

2 Федеральным законом от 26.07.2017 № 199 были внесены изменения в ста тьи 2 и 23 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в результате которых разграничены понятия индивиду-
ального предпринимателя и самозанятого.
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экономики, высокие ставки европейских стран виделись неоп-
тимальным выбором — так, в европейских странах минималь-
ная ставка налога на  профессиональный доход колеблется 
между 14% в Германии и 20% в Великобритании (за исключе-
нием Шотландии). Поэтому в России было принято решение 
установить на самозанятых плоские небольшие налоговые 
ставки на уровне 4% полученного дохода от физических лиц 
и 6% полученного дохода от юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, однако максимальный годовой 
доход налогоплательщика должен быть ограничен до 2,4 млн 
руб лей включительно. Другими ограничениями стали запрет 
на использование наемного труда и невозможность оформить 
самозанятость в сферах реализации подакцизных товаров, 
перепродажи и добычи полезных ископаемых.

Налог на профессиональный доход был введен в 2019 году 
в  качестве эксперимента и  действовал в  рамках четырех 
регионов — Москвы, Московской области, Калужской области 
и Республики Татарстан. Постепенно к эксперименту при-
соединялись и другие регионы, и к августу 2020 года статус 
самозанятых получил уже миллион человек.

К концу 2020 года налог на профессиональный доход был 
практически полностью интегрирован в налоговую систему 
страны и был введен во многих регионах России. Распростране-
ние налога на всю страну неудачно совпало с началом корона-
вирусного кризиса ( COVID-19), который временно затормозил 
развитие экономики в целом и самозанятости в частности. 
Самозанятые не получили помощи вместе с юридическими 
лицами, однако в мае 2020 года ситуация была исправлена, 
и самозанятые получили возможность вернуть уплаченный 
в 2019 году налог на профессиональный доход, а также им был 
выделен капитал на погашение налога в текущем 2020 году 
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в размере  МРОТ (на тот момент минимальный размер оплаты 
труда ( МРОТ) составлял 12 130 руб лей).

С 1  января 2023  года к  эксперименту присоединились: 
Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская 
Народные Республики.

Сейчас эксперимент применяется на  территории всей 
России, таким образом приняли налог на профессиональный 
доход в 89 регионах.

За пять лет с начала эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима — налога на профессиональ-
ный доход к эксперименту присоединились 9 279 524 человек. 
Ежедневно это число увеличивается на 7,5 тыс. пользователей. 
При этом более 50% самозанятых ранее никак не деклариро-
вали свои доходы — это новые лица в правовом поле (рис. 1).

Рис. 1. Численность зарегистрированных налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход за пе рио ды 2019–2023 гг., тыс. чел.

Число самозанятых в России с начала 2024 года по срав-
нению с началом 2023 года увеличилось на 41,4% (рис. 1). 
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По  итогам на  01.01.2024 в  России прошли регистрацию 
и ведут свою деятельность как самозанятые 9280 тыс. человек.

За пятилетний пе рио д самозанятые сформировали в при-
ложении «Мой налог» 66,2 млн чеков (из них для юридиче-
ских лиц — 9,4 млн чеков, для физических лиц — 56,8 млн 
чеков) (рис. 2). Количество сформированных ими чеков 
выросло за 2023 год на 2,3 млн шт. (прирост 4,6%) с 49,4 млн 
шт. до 51,7 млн шт. (рис. 6.2).

Рис. 2 Количество сформированных чеков самозанятыми для юридиче-
ских и физических лиц за пе рио д 2019–2023 гг., млн чеков

Количество сформированных ими чеков выросло 
за  2023  год на  2,3  млн шт. (прирост 4,6%) с  49,4  млн шт. 
до 51,7 млн шт. (рис. 2). Суммарная выручка самозанятых 
по данным  ФНС РФ на 01.01.2024 составила 177,4 млрд руб.3

3 Платформа поставки данных  ФНС России «Самозанятые» [Электронный ресурс].  URL: https://
geochecki-vpd.nalog.gov.ru/self-employment (дата обращения 06.01.2024).
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Перечень профессий для перехода на налог на профессио-

нальный доход насчитывает около 140 видов деятельности, 
и он не ограничен.

Рис. 3. Количество самозанятых применяющих налог на профессиональ-
ный доход по рейтингу отраслей 01.10.2023, человек4

Большая часть самозанятых зарегистрирована в  сфере 
оказания ремонтных услуг — 611 919 чел., автоперевозок — 
514 740 чел., IT — 386 755 чел. и услуг красоты — 316 803 чел. 
Эти отрасли остаются самыми распространенными среди 

4 Платформа поставки данных  ФНС России «Самозанятые» [Электронный ресурс].  URL: https://
geochecki-vpd.nalog.gov.ru/self-employment (дата обращения 19.10.2023).
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налогоплательщиков налога на  профессиональный доход 
с октября 2020 года, причем если раньше на первом месте 
были услуги автоперевозок, то в сентябре 2023 года лидерами 
стали ремонтные услуги, которые сохраняют эту позицию 
до сих пор (рис. 3).

В 2023  году также наиболее популярными являются: 
услуги такси, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа 
продукции собственного производства, аренда квартир. Спе-
циальный налоговый режим применяют кинологи, грумеры, 
диетологи, аниматоры, массажисты, стилисты, экскурсоводы 
и другие [9, с. 80].

Та б л и ц а  1

Численность зарегистрированных налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход в 23 наиболее «активных» 
регионах, тыс. человек5

Наименование субъекта на 
01.01.2021

на 
01.01.2022

на 
01.01.2023

на 
01.01.2024

1 2 3 4 5
Москва 482,6 866 1 235 1 563,6
Московская область 168,3 324 481 652,8
Санкт-Петербург 107,2 272 430 608,7
Краснодарский край 42,1 153 293 450,9
Республика Татарстан 102,6 169 234 306,2
Республика Дагестан 37 212 267,1
Ростовская область 39,8 103 184 271,2
Свердловская область 46,3 113 182 264,7
Самарская область 40,0 93 154 212,9
Новосибирская область 33,3 83 137 200,2
Челябинская область 28,4 74 130 191,9

5 Платформа поставки данных  ФНС России «Самозанятые» [Электронный ресурс].  URL: https://
geochecki-vpd.nalog.gov.ru/self-employment (дата обращения 19.10.2023).
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1 2 3 4 5

Республика Башкортостан 31,8 77 126 186,1
Нижегородская область 29,5 71 117 168,0
Красноярский край 24,5 65 113 165,6
Пермский край 23,7 62 101 149,4
Волгоградская область 21,5 52 87 125,5
Ставропольский край 11,8 42 87 131,1
Республика Крым 10,8 40 83 нет данных
Воронежская область 20,5 50 82 119,8
Иркутская область 43 80 123,8
Тюменская область 17,8 45 73 108,9
Ленинградская область 19,8 46 72 100,8
Омская область 16,8 42 70 104,3

Пятерка лидеров по  регистрации самозанятых по  налогу 
на  профессиональный доход выглядит следующим 
образом: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Республика Татарстан.

Наибольшее количество самозанятых на  01.01.2024  — 
1 563,6 тыс. чел. зарегистрировано в г. Москве, по сравнению 
с 01.01.2023 на 328,6 тыс. чел. больше (126,6%), по сравнению 
с 01.01.2021 больше на 1081 тыс. чел. (324%) (табл. 1).

На 01.01.2024 зарегистрировано самозанятых:
• в Московской области на 01.01.2024 зарегистрировано — 

652,8 тыс. чел., по сравнению с 01.01.2023 на 171,8 тыс. 
чел. больше (135,7%), по сравнению с 01.01.2021 больше 
на 484,5 тыс. чел. (387,9%);

• в  г. Санкт-Петербурге зарегистрировано — 608,7 тыс. 
чел., по сравнению с 01.01.2023 на 178,7 тыс. чел. больше 
(141,6%), по сравнению с 01.01.2021 больше на 501,5 тыс. 
чел. (567,8%);
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• в Краснодарском крае зарегистрировано — 450,9 тыс. 
чел., по сравнению с 01.01.2023 на 157,9 тыс. чел. больше 
(153,9%), по сравнению с 01.01.2021 больше на 408,8 тыс. 
чел. (1071,0%);

• в Республике Татарстан зарегистрировано — 306,2 тыс. 
чел., по сравнению с 01.01.2023 на 72,2 тыс. чел. больше 
(130,9%), по сравнению с 01.01.2021 больше на 203,6 тыс. 
чел. (298,4%) (табл. 1).

В результате анализа можно сделать выводы:
1. В долгосрочной перспективе коронавирус не  оказал 

значительного влияния на численность самозанятых, 
так как  на  01.01.2022 на  фоне восстановительного 
роста экономики (5,28% роста  ВВП, наивысшие темпы 
за 15 лет) количество самозанятых выросло за год более 
чем втрое, превысив изначальную оценку более 3,5 млн 
человек.

2. Само по  себе число налогоплательщиков несколько 
завышено относительно количества людей, реально по-
кинувших теневую экономику с принятием Федерально-
го закона, так как в него включены уже существовавшие 
индивидуальные предприниматели и  отдельные ра-
ботники, которых организации пытаются перевести 
на налог на профессиональный доход для экономии своих 
налогов (таких как страховых взносов). Так, например, 
в Пермском крае из 14 тысяч зарегистрированных само-
занятых только 10 тысяч нигде официально не работали 
до регистрации. Принимая во внимание этот факт, можно 
ожидать, что из  числа зарегистрировавшихся по  про-
грамме налога на  профессиональный доход с  опреде-
ленностью вышли из теневой экономики только 65–80% 
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(то есть это люди, которые официально нигде не работали 
и являлись самозанятыми).

3. Принимая за  истину значение 70–75% работающих 
в  тени из  предыдущего пунк та, можно посчитать, что 
из  теневого сектора экономики на  ноябрь 2022  года 
было выведено 4,4–4,7 млн самозанятых, что уже при-
ближается к нижней границе оценки Всемирного банка. 
Принимая во внимание невозможность полной ликвида-
ции теневого сектора рыночной экономики, можно поста-
вить под сомнение нижнюю часть данной оценки.

4. Доля жителей Москвы и Подмосковья в общей числен-
ности самозанятых к 2024 году замедлила темпы своего 
снижения и остается непропорционально высокой (более 
четверти всех самозанятых). Это обусловлено большей 
развитостью сферы услуг в столице, однако также отсюда 
может быть сделан вывод о том, что сохраняется потенци-
ал для дальнейшего роста числа самозанятых — это также 
подтверждается восходящим трендом их  количества 
и сравнением с другими странами, закрепившими статус 
самозанятого в законе (например, в Великобритании на-
считывается 14 млн самозанятых при размере рабочей 
силы 34,5  млн,  то есть доля самозанятых в  рабочей 
силе более 40%). Тем не менее этот потенциал не может 
быть реализован в сжатые сроки, так как подразумевает 
под собой серьезное развитие региональных экономик, 
что является долгосрочной целью и не может быть достиг-
нуто за несколько лет.

Помимо этого, существуют данные социальных опросов, 
дающих оценку количеству самозанятых в районе 16–17 млн 
человек (22,4% рабочей силы), однако самозанятые 
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не однородны — 10% рабочей силы считает самозанятость 
основным источником своего дохода (7,1–7,6 млн человек), 
в то время, как 12,4% считают ее дополнительным источ-
ником дохода (8,9–9,4  млн человек). При  этом в  первой 
категории только 53,3% самозанятых (3,8–4,1 млн) офици-
ально не оформлены как таковые, а во второй — уже 72,8% 
(6,5–6,8 млн).

Итого можно подсчитать, что оценочное количество са-
мозанятых, находящихся в  теневом секторе экономики, 
в  1,5–2  раза больше, чем  по  оценкам Всемирного банка 
(10,3–10,9 млн против 5–7,5 млн).

С учетом существующих данных, если самозанятые 
без иных источников дохода составляют хотя бы половину 
зарегистрированных налогоплательщиков налога на  про-
фессиональный доход, их средний годовой доход не мог бы 
превышать 176 тыс. руб лей (14 тыс. руб лей в месяц), и только 
при условии, что другая половина не получала бы от своей 
деятельности вообще ничего, что, конечно, является нереа-
листичным сценарием.

Отсюда можно сделать вывод, что значительная часть 
зарегистрированных как  самозанятые либо почти не  за-
нимается своей деятельностью по самозанятости, либо со-
знательно занижает налоговую базу при возможности (так 
как  70% самозанятых не  связаны с  онлайн-агрегаторами, 
у них есть возможность получать доходы без привлечения 
внимания налоговых служб). Скорее всего, имеют место оба 
фактора, и это нужно учитывать при оценке эффективности 
вывода людей из теневой экономики.

Можно сделать вывод, что самозанятые (как, например, 
индивидуальные предприниматели), уже зарегистрировав-
шиеся на других налоговых режимах (упрощенной системе 
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нало го обложения ( УСН) или  патентной системе нало го-
обложения ( ПСН)), в основном не меняют их на налог на про-
фессиональный доход. Этот дисбаланс объясняется тем, что 
уже зарегистрированные самозанятые и  индивидуальные 
предприниматели, с большой вероятностью, пользовались 
относительно большими доходами, которые сложнее скрыть. 
По этой же причине они и не могут перейти на новый нало-
говый режим — скорее всего, их доходы превышают 2,4 млн 
руб лей в год и/или индивидуальные предприниматели ис-
пользует наемный труд. Другой причиной может также быть 
работа в сферах, где налог на профессиональный доход не-
доступен (например, перепродажа, производство и торговля 
подакцизными товарами).

При  этом интересно, что общая оценка работающих 
в тени (11–15 млн человек, что составляет примерно 14,7–
20,1% рабочей силы) согласуется с данными Росстата и Ро-
синформторга о  размерах теневой экономики (12,7–20% 
от  ВВП) и не согласуется с данными  МВФ (33%), так как это 
означало  бы запредельную производительность труда 
в  теневом секторе. К  сожалению, отсюда можно сделать 
только тот вывод, что все существующие оценки, так 
или иначе, не проходят проверку эмпирическими данными.

Из-за невозможности адекватной статистической оценки 
теневого сектора наилучшим решением на  данном этапе 
работы будет переход к рассмотрению отдельных аспектов 
введения налога на профессиональный доход — как поло-
жительных, так и отрицательных. Это позволит отвлечься 
от сугубо теоретической стороны вопроса (размера теневого 
рынка и его изменения) и сконцентрироваться на практиче-
ских аспектах, а именно — способах взаимодействия налога 
на профессиональный доход и теневой экономики.
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РАЗЛИЧНыЕ АСПЕКТы ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ДОХОД И ОЦЕНКА ЕГО ВЛИЯНИЯ 
НА ОбЩЕРОССИЙСКУЮ НАЛОГОВУЮ КАРТИНУ
Благодаря налогу на профессиональный доход в региональ-
ные бюджеты стали поступать миллиарды руб лей ежегодно. 
Стоит, однако, понимать, что налог на профессиональный 
доход не задумывался как решение этой проблемы и не мог 
быть им, так как  его ежегодные налоговые поступления 
слишком малы по сравнению с такими налогами, как  НДПИ, 
 НДС,  НДФЛ, налогом на прибыль, как за счет меньшей нало-
говой базы, так и за счет низкой процентной ставки налога 
(4% или 6%), и радикально эта ситуация может быть решена 
только при  перераспределении дохода от  этих наиболее 
крупных налогов в субъекты Российской Федерации [4, с. 64]. 
Денежные средства от уплаты налога на профессиональный 
доход поступают в Фонд обязательного медицинского стра-
хования ( ФОМС) по нормативу 37% и в бюджеты субъектов 
Российской Федерации по месту осуществления деятельно-
сти по нормативу 63%.

Субъекты Российской Федерации смогут распределить 
их и направить часть доходов в муниципалитеты, а в феде-
ральный бюджет Российской Федерации этот налог не по-
ступает.

Всего налоговыми органами за пятилетний пе рио д на-
числено налога на профессиональный доход самозанятым 
в сумме 100,9 млрд руб., а уплачено налога — 93,3 млрд руб. 
(рис. 4).

В 2020 году налога на профессиональный доход начис-
лено налоговым органом  — 3,4  млрд  руб., по  сравнению 
с  2019  годом, рост 2,1  млрд  руб. (261,5%), в  2021  году  — 
23,3 млрд руб., по сравнению с 2020 годом, рост 19,9 млрд руб. 
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(685,3%), в  2022  году  — 40,2  млрд  руб., по  сравнению 
с 2021 годом, рост 16,9 млрд руб. (172,5%), на 01.08.2023 на-
числено — 32,7 млрд руб. (рис. 4).

Рис. 4. Начисление и поступление налога на профессиональный доход 
за пе рио ды 2019–2023 гг. (без учета страховых взносов), млрд руб.6

В 2020  году уплачено на  профессиональный доход са-
мозанятыми 3,3  млрд  руб., по  сравнению с  2019  годом, 
рост 2,2  млрд  руб. (300,0%), в  2021  году уплачено налога 
21,3 млрд руб., по сравнению с 2020 годом, рост 18 млрд руб. 
(645,5%), в  2022  году начислено налогов 37,5  млрд  руб., 
по  сравнению с  2021  годом, рост 16,2  млрд  руб. (176,1%), 
на 01.08.2023 уплачено — 30,1 млрд руб. (рис. 4).
6 Отчеты по форме 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» за 2019–2023 годы. Феде-
ральная налоговая служба. [Электронный ресурс].  URL: https://www.nalog.ru (дата обращения 
15.09.2023).
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Из этих данных можно сделать следующие выводы:
1. Доля налога на  профессиональный доход неуклонно 

растет вместе с увеличением количества налогоплатель-
щиков. Это говорит о том, что налог успешно нашел свою 
нишу в налоговом законодательстве.

2. Тем не менее налог на профессиональный доход не может 
конкурировать с другими налогами по объему отчисле-
ний — как с наиболее прибыльными для бюджета ( НДС, 
 НДПИ, налог на прибыль), так, налог имеет важные огра-
ничения, не позволяющие ему ста ть эффективнее — нало-
говая база, налоговая ставка и уже упомянутое уклонение 
от  налога. И  если последнее может быть исправлено 
только более жестким налоговым контролем, то первые 
два пунк та стоит рассмотреть подробнее:
• налоговая база ограничена 2,4  млн руб лей в  год 

на человека и не может быть сильно увеличена на ос-
новании Федерального закона — это не предусмотрено, 
так как  индивидуальные предприниматели и  физи-
ческие лица, которые бы зарабатывали более 200 тыс. 
руб лей без применения наемного труда, исключительно 
своими силами, крайне редки, и велика вероятность на-
логовых махинаций со стороны более крупных субъек-
тов нало го обложения;

• налоговая ставка, напротив, имеет потенциал роста — 
в сравнении со странами  ОЭСР, в России низкая ставка 
налога на профессиональный доход (4–6% против 19,9% 
в среднем), однако при увеличении ставки подрывается 
изначальная и главная цель налога — выведение само-
занятых из теневой экономики посредством льготного 
нало го обложения. Ограниченное повышение налого-
вой ставки, тем не менее, возможно в будущем — когда 
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самозанятые будут слишком оторваны от теневой эко-
номики и  не  будут иметь возможностей по  возврату 
в  нее, можно будет повысить базовую ставку на  не-
сколько процентов, но  с  сохранением льготной сути 
налога.

С другой стороны, возможно также преодоление огра-
ничений налоговой базы путем введения прогрессивной 
ставки по примеру тех же западных стран (так, в Велико-
британии ставка прогрессирует вплоть до  значения 45% 
при доходе более 150 тысяч фунтов). Тем не менее эта воз-
можность ограничена структурой экономики, так как только 
в постиндустриальной экономике с развитым финансовым 
сектором возможны настолько большие доходы для самоза-
нятых [8, с. 807].

Не  менее важен факт введения налога на  профессио-
нальный доход и  с  чисто юридической точки зрения  — 
до  начала эксперимента самозанятость просто не  имела 
места в юридическом поле, и те, кто сегодня считаются са-
мозанятыми, либо находились в теневой экономике, либо 
вынуждены были платить стандартный налог на доходы 
физических лиц 9 НДФЛ), втрое больший по своей ставке 
(13%), что крайне негативно сказывалось на и без того не-
высоких доходах.

Другим важным плюсом существования налога на про-
фессиональный доход стало поощрение самозанятости. 
Большое количество работ и услуг в рыночной экономике, 
по той или иной причине, более эффективно выполняется от-
дельными физическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, нежели компаниями — так, 52% компаний 
признают, что для  них выгодно сотрудничество 



181НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

с  самозанятыми [1,  с.  44]. Выполнять свою работу им 
помогает невысокая ставка налога на  профессиональный 
доход, поощряющая развитие этого вида деятельности. 
Помимо этого, большим плюсом налога на профессиональ-
ный доход для индивидуальных предпринимателей стало 
его важное отличие от других режимов нало го обложения — 
налог взимается только при получении дохода, благодаря 
чему индивидуальные предприниматели легче смогли пере-
носить кризисные ситуации.

Помимо положительных черт самого налогового режима, 
важным плюсом стала простота взимания налога — благода-
ря цифровому инструменту «Мой Налог» самозанятые могут 
оплачивать налог онлайн, буквально в несколько движений. 
Нет необходимости в расчетах — программа сама рассчиты-
вает размер налога, который необходимо уплатить.

Программа «Мой Налог» имеет большие возможности 
для  интеграции с  банками и  электронными площадка-
ми-агрегаторами — через них можно вста ть на налоговый 
учет и отражать свои доходы как самозанятого. Именно он-
лайн-агрегаторы, такие как сервисы Яндекса, Avito, YouDo, 
по словам Михаила Мишустина (в 2019 году еще возглавляв-
шего  ФНС РФ), были изначальной целью нового налогово-
го режима, и именно они стали одной из причин взрывного 
роста числа самозанятых [10, с. 58].

Еще  одним преимуществом цифровизованного налога 
на  профессиональный доход является полное отсутствие 
обязательных деклараций и  отчетностей  — самозанятым 
достаточно просто уплатить необходимую сумму в приложе-
нии программы. В вопросе цифровизации Россия, без пре-
увеличений, является одним из  мировых лидеров, в  том 
числе — по оценкам международных экспертов [7, с. 290].
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Также для налогоплательщиков налога на профессиональ-

ный доход существует ряд льгот, дополнительно облегчающих 
им их деятельность — например, с самозанятых физических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей не  взимается 
налог на добавленную стоимость ( НДС), а взимается с индиви-
дуальных предпринимателей только импортный  НДС. Также 
для самозанятых нет необходимости платить обязательные 
страховые взносы, так как часть налога на профессиональ-
ный доход поступает в  Фонд обязательного медицинского 
страхования ( ФОМС), обеспечивая самозанятых медицинским 
страхованием и,  таким образом, медицинскими услугами. 
Тем не менее, если самозанятый хочет, чтобы отработанные 
индивидуально годы были зачтены в пенсии, он может на до-
бровольной основе вносить взносы в Пенсионный фонд.

С другой стороны, следует поговорить об ограничениях 
эффективности налога на профессиональный доход. Налог 
на профессиональный доход в глобальном масштабе крайне 
ограничен перечисленными ранее особенностями эконо-
мики. Затяжной кризис девяностых и переход к рыночной 
экономике в целом крайне негативно сказались на возмож-
ностях налогового контроля в России, так как система была 
полностью перестроена, а люди — переобучены [10, с. 60]. До-
полнительное негативное влияние в этом смысле оказывает 
географическое положение страны и ее размеры — пусть этот 
фактор во многом и компенсируется успехами цифровиза-
ции, его нельзя сбрасывать со счетов.

Также налог на профессиональный доход ограничен от-
раслями, в которых он действует — так, он слабо применим 
в теневом строительстве, на которое, по данным Росстата, 
приходится более 6% всего валового внутреннего продукта 
( ВВП) страны [6, с. 72].
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Однако более всего ограничивает его эффективность 
общая макроэкономическая политика страны  — экспор-
тоориентированная экономика, дорогой импорт и  слабое 
развитие обрабатывающей промышленности в сочетании 
с политикой низких зарплат и низкой безработицы при евро-
пейском уровне общей налоговой нагрузки (за счет налогов 
на фонд оплаты труда) создают крайне сложную ситуацию 
в экономике страны.

Ориентация на  экспорт означает низкий курс нацио-
нальной валюты, а  следовательно — дорогой импорт, что 
в  совокупности со  слабой обрабатывающей отраслью вы-
нуждает тратить большие деньги на  организацию своего 
дела. С другой стороны, доходы населения довольно низки, 
что влечет за  собой низкую покупательную способность 
(особенно для товаров, в стоимость которых вложен дорогой 
импорт), а  следовательно — низкие доходы предприятий, 
малого бизнеса и  индивидуальных предпринимателей, 
не  занимающихся экспортом. В  этих условиях на  фоне 
сложных условий для налогового контроля даже низкая на-
логовая ставка налога на профессиональный доход не может 
привлечь людей к выходу из теневой экономики. В такой 
ситуации отдельные меры по борьбе с теневой экономикой 
не могут оказать должного эффекта, и довольствуются по-
ловинчатыми результатами.

ВыВОДы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налог на про-
фессиональный доход выполнил свою первостепенную задачу, 
а  именно — стимулировал выход самозанятой части насе-
ления из теневого сектора экономики и заполнил юридиче-
ский пробел в нало го обложении. Помимо этого, эксперимент 
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с введением налога на профессиональный доход продемон-
стрировал высокую способность России к цифровизации, что 
выразилось в тесном сотрудничестве с электронными пло-
щадками-агрегаторами и  разработке простого и  удобного 
инструмента для онлайн-оплаты налога («Мой Налог»).

Косвенно, налог на профессиональный доход также по-
способствовал оздоровлению региональных бюджетов, 
а  также создал дополнительные стимулы для  развития 
мелкого бизнеса в виде самозанятости и индивидуально-
го предпринимательства. По данным Федеральной налого-
вой службы России, с 2018 года Россия поднялась на семь 
позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса, заняв крайне 
высокую 28-ю строчку, что является большим достижением, 
полученным в том числе за счет введения лояльной ставки 
налога на профессиональный доход.

Тем не менее не стоит проявлять излишний оптимизм 
относительно эффективности одного только налога на про-
фессиональный доход. Действие налога на  теневую эко-
номику достаточно ограничено — само по  себе введение 
налога может стимулировать законопослушных граждан 
к выходу из тени, однако без более активного правового, 
судебного и силового воздействия на теневой рынок невоз-
можно эффективно его уменьшить. Средняя налоговая база 
самозанятых в размере 88 тыс. руб лей в год является ярким 
подтверждением тому, что человек может номинально ин-
тегрироваться в «белую» экономику, однако оставить серьез-
ную часть своих доходов в тени — и это касается не только 
налогоплательщиков налога на профессиональный доход, 
но также и мелких предприятий, и работников, имеющих 
трудовой до гово р. В этом смысле влияние налога на профес-
сиональный доход на общую ситуацию крайне ограничено.
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Делая окончательные выводы, можно сказать, что налог 
на  профессиональный доход показал значительную эф-
фективность на  уровне количества налогоплательщиков, 
однако при более глубоком рассмотрении эта эффектив-
ность оказалась весьма относительной, причиной чего стал 
целый комплекс проблем, распространяющихся далеко 
за пределы налога на профессиональный доход и налого-
вого законодательства.

Требуется, чтобы налог на  профессиональный доход 
был частью более глобальной политики по  уменьшению 
теневого сектора экономики, чтобы по-настоящему эф-
фективно добиться поставленной цели, однако такая ком-
плексная задача требует гораздо больших усилий, ресурсов 
и способных специалистов при всей неочевидности своих 
результатов в  краткосрочном пе рио де. Тем  не  менее 
с каждым годом необходимость этих глобальных перемен 
становится только очевиднее.
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 АННОТАЦИЯ
В ста тье освещается российский исторический опыт осуществления 
закупок и заготовок продовольствия, начиная от продразверстки, прод-
налога,  НЭПа до организации обширной государственной системы. 
Определены механизмы проведения закупок, которые осуществляются 
в настоящее время на конкурсной основе и носят централизованный 
характер. Показано, что производство необходимых объемов продо-
вольствия, подлежащих закупкам, обеспечивается товаропроизводи-
телями за счет эффективного использования факторов производства. 
К их числу относятся: земля, труд, капитал, предпринимательство, ин-
формация, экологическая среда. Делаются выводы о специфике и не-
обходимости совершенствования системы государственных закупок 
в условиях усиливающейся политики санкций со стороны западных 
стран и  США, а также предлагаются актуальные направления развития 
этой системы.
 ABSTRACT
The article highlights Russian historical experience in procurement 
and procurement of food, ranging from surplus appropriation, tax 
in kind,  NEP to the organization of an extensive state system. Procure-
ment mechanisms have been identified, which are currently carried out 
on a competitive basis and are centralized. It is shown that the produc-
tion of the required volumes of food to be purchased is ensured by com-
modity producers through the effective use of production factors. These 
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include: land, labor, capital, entrepreneurship, information, and the eco-
logical environment. Conclusions are drawn about the specifics and need 
to improve the public procurement system in the context of the increas-
ing policy of sanctions from Western countries and the United States, and 
current directions for the development of this system are proposed.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Cельскохозяйственная продукция, продовольствие, государственные 
закупки, факторы производства, многоукладная экономика, экономи-
ческие интересы, совершенствование системы госзакупок.
 KEYWORDS
Agricultural products, food, government procurement, factors of pro-
duction, mixed economy, economic interests, improving the government 
procurement system.

Современные тенденции в мировой экономике свидетель-
ствуют об усиливающемся разрыве между объемами произ-
водства продовольствия и опережающем росте численности 
населения. Обострение этой проблемы непосредственно 
связано с  сокращением площадей сельскохозяйственных 
земель, увеличением техногенной нагрузки на экологиче-
ские системы, в частности на почву, атмосферу, гидросферу, 
на околоземное пространство. При развитии, в известных 
пределах, достижений науки и техники, увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия остается крайне недостаточным по срав-
нению с ростом его потребления.

Прогнозы ученых показывают, что Земля может обеспе-
чить 8,5–9,0 млн человек продуктами питания и товарами, 
производимыми из сельскохозяйственного сырья на уровне 
близком к научно-обоснованным нормам [1].
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Преобладание в большинстве стран рыночных методов 

хозяйствования порождает новые и  новые противоречия 
в экономических отношениях между богатыми и развитыми 
странами с одной стороны, а с другой — бедными, отсталы-
ми и развивающимися странами, составляющими большую 
часть населения земли.

Усугубляют ситуацию социально-политические амбиции 
стран Европейского Запада и  США, претендующие на свою 
исключительность. В  результате мировые объемы продо-
вольствия и  сельскохозяйственного сырья распределяются 
крайне непропорционально. В этой связи роль государства 
многократно возрастает в  противовес рыночным отноше-
ниям с тем, чтобы гарантированно не только обеспечивать 
собственное население продуктами питания, но и создавать 
значительные резервы. Развивается международное сотруд-
ничество в этой сфере, особенно стран  СНГ, их объединений 
 ЕАЭС,  БРИКС и т.д. Открытость России для международного 
сотрудничества позволяет существенно увеличить количество 
стран — участниц интеграционного процесса в сфере закупок 
и заготовок продовольствия и сельскохозяйственного сырья.

В разных странах прослеживается рост экономическо-
го интереса государства в этом вопросе до уровня 30–40% 
и более. Это касается не только развитых стран, произво-
дящих продовольствие сверх внутренних потребностей, 
но и стран импортеров, где роль распределительных отно-
шений является преобладающей.

Кризисы перепроизводства и факты нецелевой утилиза-
ции продовольствия одинаково опасны, как и проблемы его 
дефицита. Не случайно заметной тенденцией в большинстве 
стран мира стала тенденция укрепления позиций государ-
ства в решении проблем национальной продовольственной 
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безопасности. Сельскохозяйственные закупки, хранение, 
распределение, экспорт и импорт продовольствия все больше 
сосредотачиваются в руках государственных органов управ-
ления.

Россия является страной, производящей крупные объемы 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Традиционно она поставляет на мировой рынок зерно, рас-
тительное масло, отдельные виды мяса, сырье растительного 
и животного происхождения.

Вместе с тем  вопросы поддержания продовольственной 
безопасности остаются в центре внимания государственной 
власти. Они носят внутренний и внешний характер. К числу 
внутренних проблем государственных закупок сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия относятся: 
поддержание баланса экономических интересов субъектов хо-
зяйствования в многоукладной аграрной экономике страны, 
в частности между государством, предприятиями, произво-
дящими продовольствие и сырье и гражданами. В компетен-
ции государства входят: влияние на  объемы производства 
и  на  цены реализации; устранение монопольных преиму-
ществ и деструктивной конкуренции; осуществление государ-
ственного надзора за качеством производимой продукции, ее 
безопасностью для здоровья людей; соблюдение требований 
и норм охраны окружающей среды и многие другие.

К числу внешних проблем в сфере закупочной деятель-
ности относятся: стратегия и политика государства на бли-
жайшую и отдаленную перспективу; проведение операций 
по  экспорту и  импорту продовольствия; изучение конъ-
юнктуры мирового рынка и  конкурентных преимуществ; 
устранение диспаритета цен и финансовых противоречий, 
особенно в части взаиморасчетов и валютных отношений.
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Применительно к  экономике России вопросы взаимо-

отношений между городом и деревней прошли испытание 
историей. В Советский и постсоветский пе рио ды они претер-
пели ряд существенных изменений от примитивных форм 
централизованных заготовок — продразверстки и продналога, 
до формирования современной рыночной системы закупок 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В наиболее общем виде закупка представляет собой 
форму организованного приобретения государством сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у то-
варопроизводителей или  поставщиков для  последующей 
переработки или реализации потребителям на взаимовы-
годных, до гово рных условиях [2].

Основу регулирования экономических отношений в сфере 
закупок составляют объективные и  субъективные законы 
развития общества, нормативно-правовые акты, издаваемые 
Высшими органами государственного управления, результа-
ты институциональных преобразований, то есть, создание 
правовых институтов, разрабатывающих правила и нормы 
рыночного поведения, способствующие формированию 
рыночной инфраструктуры для организаций и учреждений. 
Они также включают системы финансового и  фондового 
рынков; использование факторов производства; реформи-
рование органов управления и многие другие направления 
деятельности.

В Советский пе рио д (1917–1991 гг.) условия и характер за-
купочной деятельности неоднократно менялись, уточнялись 
подходы к обоснованию сущности категории закупок.

В самом начале Советского пе рио да (1917–1919 гг.), осно-
вываясь на  марксистско-ленинской теории классового по-
строения общества, построения в России основ социализма, 
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была установлена так называемая хлебная монополия. За-
готовка и распределение хлеба были сосредоточены в руках 
государства, а точнее, в руках его вновь созданных органов 
управления. [3,  с.  32]. Декретами Совета Народных Комис-
саров от 9 и 27 мая 1918 года была установлена «продоволь-
ственная диктатура». Строгая централизация власти и  ее 
сосредоточение в Народном Комиссариате продовольствия 
(Наркомпроде) привели к делегированию этому органу управ-
ления чрезвычайных полномочий по борьбе с укрывателями 
хлебных запасов. Была введена продразверстка, при которой 
с  помощью вооруженных продовольственных отрядов 
из  числа рабочих, военных, при  участии комитетов дере-
венской бедноты, осуществлялось массовое изъятие зерна 
и продовольствия. В первую очередь это движение распростра-
нялось на зажиточных крестьян, кулаков и помещиков под ле-
нинским лозунгом «Борьба за хлеб — борьба за социализм!», 
сопровождалось военным контролем за  работой мельниц 
и за продажей и перемещением продовольствия [3, с. 33–38]. 
Данная политика называлась политикой «военного коммуниз-
ма», суть которой сводилась к незамедлительной постановке 
всей экономики страны на службу пролетарского государства. 
Противоречивость ее осуществления была связана с тем, что 
в тот пе рио д времени Россия была аграрной страной с долей 
пролетариата не более 2%. Известно, что около 2 млн так на-
зываемых «кулацких хозяйств» давали царской России более 
половины всего товарного хлеба. Это является убедительным 
подтверждением роли зажиточного крестьянства в стране, 
приступившей к социалистическим преобразованиям.

Учитывая массовое недовольство крестьян X съезд  ВКП (б) 
в марте 1921 года рассмотрел вопрос о переходе от «военного 
коммунизма» к  новой экономической политике ( НЭП). 
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В апреле 1921 года Советом Народных Комиссаров ( СНК) был 
издан декрет «О натуральном налоге на хлеб, картофель и мас-
личные семена». Это способствовало увеличению роли товаро-
оборота между сельским хозяйством и промышленностью. 
 НЭП привела к возрождению и укреплению денежного обра-
щения. Значительно уменьшился размер нало го обложения. 
Государственным заготовительным организациям разреша-
лось закупать на рынке сырье и полуфабрикаты. Потреби-
тельская кооперация становилась самостоятельной торговой 
организацией и  вышла из  подчинения Наркомпроду. Ей 
представлялось право закупки и продажи товаров. От моно-
центричного влияния государства произошло отступление 
в сторону частичного допуска частного капитала в сферу про-
изводства и распределения продукции и сырья. Значитель-
но выросла роль различных форм кооперации, в том числе 
в области заготовки продукции через частных лиц. Горизон-
тальная кооперация развивалась в сельском хозяйстве в виде 
артелей, товариществ, кооперативов и т.д. Между отдельными 
отраслями хозяйствования и внутри них. Вертикальная коо-
перация охватывала межотраслевые связи между сельским 
хозяйством и промышленностью, банками, заготовительны-
ми организациями и т.д. [4]. Экономическая ситуация  НЭПа 
заключалась в поощрении развития частного хозяйственного 
сектора под жестким контролем пролетарского государства. 
 НЭП была рассчитана на весь переходный пе рио д от капи-
тализма к социализму. По мнению главы российского госу-
дарства, председателя Всероссийского Совета Народного 
Хозяйства ( ВСНХ) В.И. Ленина  НЭП должна была занять целую 
эпоху, как минимум 20 лет. В пе рио д с 1921 по 1925 г. сельско-
хозяйственная страна состояла более чем из 21 млн мелких 
крестьянских хозяйств, которые предлагалось кооперировать 
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и  преобразовать в  крупное производство. Налогообложе-
ние и заготовки хлеба осуществлялись в различных формах, 
методами не  всегда до  конца понятными для  крестьян. 
Например, в 1922 году единый натуральный налог взимался 
в пшеничных или ржаных единицах. В 1923 году его уже осу-
ществляли в смешанной форме — продуктами и деньгами. 
С 1924 года Советское правительство сочло возможным пол-
ностью перейти от натурального налога с крестьянства к де-
нежному — в виде единого сельскохозяйственного налога. Это 
свидетельствовало о том, что строительство нового общества 
— социализма осуществлялось методом «проб и  ошибок», 
не имея достаточно обоснованной теоретической базы. Только 
спустя более полувека ученые и практики в мире сумели до-
статочно объективно оценить заслуги и  недостатки  НЭПа 
перед человечеством.  НЭП послужила прообразом нынешней 
смешанной, многоукладной, государственно-частной эко-
номики, феноменом мирного сосуществования социализ-
ма и капитализма с сравнительно более высокими темпами 
роста экономики и социального развития.

К концу 1920-х годов по целому ряду причин, в том числе 
из-за  возросшей угрозы реставрации капитализма,  НЭП 
была заменена централизованной плановой экономикой 
с  доминированием административных методов управле-
ния. Об этом свидетельствуют данные о развитии страны 
(с  30  декабря 1922  года Союза Советских Социалистиче-
ских Республик —  СССР) в  пе рио д первой (1928–1932  гг.) 
и второй (1933–1937 гг.) пятилеток  СССР удалось превратить 
в развитую индустриально-колхозную державу.

В 1938–1941  гг.  СССР вступил в  полосу завершения 
строительства и  постепенного перехода от  социализ-
ма к  коммунизму. Тут важно отметить, что проведение 
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коллективизации и индустриализации в стране основыва-
лись на достаточно развитой системе сельскохозяйствен-
ных закупок. Они осуществлялись в  плановом порядке 
в пределе контрольных цифр по заранее фиксированным 
государственным ценам. Безусловно, имели место так  
называемые «перегибы», массовый голод среди крестьян 
отдельных регионов, завышение показателей объемов про-
изводства и заготовки различных видов продовольствия. 
Например, к концу третьей пятилетки (1938–1942 гг.) надо 
было получить 8 млрд пудов хлеба (зерновых культур), что 
являлось практически нереальной задачей при имеющихся 
темпах роста объемов производства сельскохозяйственной 
продукции.

С 1940 года был веден новый порядок заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов. В  частности, вводилась 
погектарная система исчисления всех государственных 
поставок, что впоследствии привело к отсутствию матери-
альной заинтересованности работников сельского хозяйства 
к  увеличению посевных площадей. Чем  больше посеешь, 
тем  выше контрольные цифры поставок. Не  менее остро 
стояла проблема социальных гарантий для  жителей села. 
Крестьяне оставались беззащитными в вопросах не только 
пенсионного обеспечения, наличия паспортов (они были 
введены для сельских жителей лишь в 1974 г. без права тру-
доустройства в городах), но и перемены места жительства. 
Новый порядок предусматривал запрещение «чистых» 
колхозов, а  также исключение из  колхозов членов семей 
колхозников по  мотивам ухода на  работу в  промышлен-
ность [5, c. 364–407]. Необходимо отметить, что в этот пе рио д 
времени коллективизация охватывала 93,5 крестьянских 
дворов и 99,3% всей посевной площади.
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Особого изучения требует вопрос организации заготовок 
сельскохозяйственный продукции в пе рио д Великой Отече-
ственной войны (1941–1945  гг.). В  научной и  библиографи-
ческой литературе указывается, что заготовки и  поставки 
продовольствия осуществлялись по законам военного времени.

Четвертый пятилетний план (1946–1950 гг.) был принят 
Верховным Советом  СССР 18 марта 1946 г. — план восстанов-
ления и развития народного хозяйства. 14 декабря 1947 года 
Советом Магистров  СССР и ЦК  ВКП (б) было принято Про-
ставление об отмене карточной системы. Это означало, что 
появилась возможность узаконенного перехода в торговле 
к единым государственным ценам, установленным на базе 
существовавших ранее пайковых цен. А  еще то, что госу-
дарственные продовольственные фонды могли обеспечи-
вать торговые организации поставками продовольствия 
в  необходимых объемах. Укрепился отечественный рубль, 
и к 1 марта1950 года его максимальная стоимость составила 
0,222168 г чистого золота.

Последующие пятая (1951–1955 гг.) и шестая (1956–1960 гг.) 
пятилетки, характеризовались поиском методов и  средств 
для  развития промышленности и  преодоление прогресси-
рующего отставания сельского хозяйства. Оно не достигало 
расчетного уровня, установленного Госпланом  СССР. Ад-
министративно-командная экономика, основанная пре-
имущественно на  «ручном» управлении все чаще давала 
сбои. Преодоление различий в  уровне жизни городского 
и сельского населения происходило крайне медленно и управ-
ленческие решения, адресуемые «сверху» «вниз» все чаще 
не  давали ожидаемых результатов. Ни  вспаханная целина 
(1954 г.), ни реорганизация управления народным хозяйством 
(1957 г.) (упразднение промышленных министерств, создание 
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совнархозов и перевод системы управления на отраслевой 
принцип не дали ожидаемых результатов).

В сельском хозяйстве превращение машинно-трактор-
ных станций ( МТС) в ремонтно-технические станции ( РТС) 
имели спешный и не всегда обоснованный характер. В сфере 
закупок сельскохозяйственных продуктов у  колхозов был 
осуществлен переход к  исключительно государственным 
закупкам по утвержденным закупочным ценам дифферен-
цированным по сельскохозяйственным зонам страны и ряд 
других мер. Однако все эти преобразования не  привели 
к  долгосрочно стабильному развитию. Попытка создания 
материально-технической базы коммунизма с  решением 
в кратчайшие сроки догнать и перегнать по экономическо-
му развитию развитые капиталистические страны не увен-
чалась успехом. В  сельском хозяйстве не  удалось достичь 
изобилия в  обеспечении населения продуктами питания 
высокого качества в широком ассортименте. В 1959–1965 гг. 
и позднее оно просто не выполняло своих планов.

Очередные партийные съезды ( XXII,  XXIII,  XXIV и т.д.) 
констатировали необходимость проведения реформ. Отме-
чалось, что в сельском хозяйстве диспропорции, при которых 
закупочные цены на  некоторые сельскохозяйственные 
продукты не покрывают затрат на производство, а задолжен-
ность государству колхозов угрожающе велика.

Переход (в  1980  году) от  централизованного фондирова-
ния материально-технических ресурсов к оптовой торговле, 
а  позднее и  к  госзаказу были прогрессивными шагами. 
В 1987 году началась перестройка, которая имела половинча-
тый характер, что привело к разрушению основ механизма 
хозяйствования, ослаблению связей между предприятиями, 
регионами, республиками.
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В начале 1990-х годов наступил переходный пе рио д к ре-
ставрации капитализма, который проявился в разгосударств-
лении и  проведении приватизации, в  законодательном 
закреплении капиталистических производственных отно-
шений.

В 1991 году Указом Президента Российской Федерации 
«О хозяйственных связях и поставках продукции и товаров 
в 1992 году» (15.10.1991 № 43) были упразднены государ-
ственной заказ и  принудительное формирование хозяй-
ственных связей.

28.05.1992 был принят Закон Российской Федерации 
№ 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государ-
ственных нужд», который возлагал на заказчиков обязатель-
ства выбора поставщиков продукции для заключения с ними 
государственных контрактов посредством проведения кон-
курсного отбора.

За последние годы (2010–2023 гг.) количество норматив-
но-правовых актов в сфере закупок сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия увеличился. Они начали 
регулировать не только закупки, но и качество закупаемой 
продукции, порядок ее поставки в  федеральный и  регио-
нальный фонд, ее виды, цены государственного контракта, 
порядок ее производства и многие другие отношения между 
государством и товаропроизводителями (поставщиками).

Вместе с  тем  прослеживается акцент государственно-
го управления на организацию закупок преимущественно 
у аграрных гигантов (холдингов, промышленных комплек-
сов и т.д.) и в меньшей мере у производителей малых форм 
хозяйствования  — традиционных сельскохозяйственных 
предприятий и  КФХ. Семейные хозяйства, частные фермы, 
индивидуальные производители оставались без  должного 
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внимания. Закупочное обслуживание крупных и сверхкруп-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей вполне 
объяснимо желанием государственно-частного бизнеса 
к  получению крупных инвестиций с  неопределенным 
сроком их окупаемости.

Доктрина приоритета и преимуществ крупного сельско-
хозяйственного производства, разработанная классиками 
марксизма-ленинизма, оправдана, но она сегодня претер-
певает существенные изменения и требует существенной 
корректировки.

К числу основных причин и факторов в первую очередь от-
носится необходимость развития многоукладного сельского 
хозяйства и связанных с ним отраслей на основе оптимиза-
ции размеров производства и  повышении эффективности 
новых форм хозяйствований. В известной мере на это влияют 
и сами факторы производства, которые претерпели весьма 
значительные изменения и  дополнения. Факторы произ-
водства выступают как экономические ресурсы, необходи-
мые для производства товаров и услуг. Они непосредственно 
определяют процесс производства — соединение предметов 
и средств труда в средства производства для достижения по-
ставленных целей.

В настоящее время эффективное ведение аграрного 
производства предполагает сочетание ранее выявленных 
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факторов производства (земля, труд, капитал) с факторами, 
принявшими объективную значимость (предприниматель-
ские способности, информация, в том числе искусственный 
интеллект, экологическая среда).

Традиционно фактор земля связывают с использовани-
ем земельных ресурсов и с получаемой от этого рентой: 
дифференциальной рентой 1 и  2 (по  местоположению 
земельного участка и по его плодородию), с абсолютной 
рентой.

Фактор труд — умственные и  физические способности 
человека, навыки, знания. Их использование подразумевает 
под собой вознаграждение в виде номинальной и реальной 
заработной платы работников и иных выплат.

Фактор капитал как совокупность созданных человеком 
ресурсов: здания, сооружения, станки, машины, оборудова-
ние и т.д. Его связывают с понятием процента.

Особое значение в современных условиях приобретают 
сравнительно новые факторы: предпринимательские спо-
собности, информация, включая элементы искусственного 
интеллекта, экологическая среда.

Фактор предпринимательские способности является 
основой для конкурентоспособного производства, его устой-
чивости к  изменяющимся условиям внешней и  внутрен-
ней среды. Он проявляется в эффективном использовании 
знаний, опыта для получения прибыли.

Фактор информация, включая применение элементов ис-
кусственного интеллекта, является необходимым условием 
для успешного ведения производства. Это так называемое 
роялти — вознаграждение за использование авторских прав. 
С  помощью информации обеспечиваются взаимосвязи 
в системе производства, его программная обеспеченность, 
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замена части человеческих функций человеко-машинными 
системами и роботами [6–433].

Фактор экологическая среда выступает гарантом воз-
можности безопасного ведения хозяйства для  экологиче-
ских систем и для человека. Состояние окружающей среды, 
на  которой осуществляется хозяйственная деятельность 
человека, характеризуется уровнем загрязнения водных 
ресурсов, воздушного бассейна, почвы, радиоактивного за-
грязнения, магнитного, вибрационного, шумового и  т.д. 
Опасные для  человека вещества, проникают в  продоволь-
ствие и сельскохозяйственное сырье, делая его опасным к по-
треблению. Вызывают опасения продукты генной инженерии 
и технологии, нарушающие на молекулярном уровне состав 
производимых для  пищевого потребления продуктов. Ин-
дикатором благополучия экологических систем являются 
предельные дозы концентрации ( ПДК) вредных веществ 
в различных средах. В настоящее время фактор экологиче-
ская среда приобретает первостепенное значение для произ-
водства и закупок продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья [7–433].

Решающее влияние на  закупки сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия оказывает наличие ряда диспро-
порций в аграрной экономике России, что вызывает возрас-
тающую необходимость государственного регулирования. 
Особенно остро эта проблема стоит по отношению к средним 
и малым формам хозяйствования в  АПК, в частности к кре-
стьянским фермерским хозяйствам ( КФХ) [8, 9].

Современная доктрина развития аграрного сектора 
страны на обозримое будущее находится в руках финансо-
вого капитала и в кратком изложении имеет следующий вид: 
агрохолдинг — предприятие — индивидуальный (семейный) 
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производитель. Преобладающие объемы закупок продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья приходятся на крупные 
агропромышленные предприятия. Сегодня наука и практика 
ведения сельского хозяйства в развитых странах доказала, 
что производственные формы в  промышленности прин-
ципиально во многом противоречат естественным особен-
ностям аграрного производства. А.В. Чаянов обосновал эту 
принципиальность тем, что нужен дифференцированный 
оптимум концентрации «сельхозпроизводства». Концентра-
ция может возраста ть по мере удаления производственной 
деятельности от биологических процессов, в которых творит 
сама природа [10, c. 61–62; 11]. Продукция сельского хозяй-
ства — это результаты живых процессов, а его средствами 
производства в том числе является живая почва.

Свою специфику приобретает система государствен-
ных закупок в условиях усиливающейся политики санкций 
со стороны стран коллективного Запада и  США. Одной из пер-
востепенных задач, стоящих перед государством, стала орга-
низация бесперебойного проведения закупок в соответствии 
с наиболее полным удовлетворением потребностей населе-
ния и промышленности в сырье. Преодоление зависимости 
от санкций выдвигает ряд требований к совершенствованию 
действующей системы государственных закупок. Наиболее 
актуальными из них являются следующие:

• улучшение системы планирования на всех уровнях за-
купочной деятельности;

• повышения уровня доверия государству со стороны то-
варопроизводителей сельскохозяйственной продукции 
и сырья, развитие государственно-частного партнерства;

• упрощение доступа предпринимателей к рынку госу-
дарственных закупок;
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• создание единой бюджетной платформы с использова-

нием системы быстрых цифровых платежей;
• улучшение информационного обслуживания и повыше-

ние открытости процедур закупок;
• расширение объемов закупок инновационной продукции;
• совершенствование процедур мониторинга, контроля, 

аудита в сфере закупочной деятельности и некоторые 
другие направления.

Таким образом, вопросы наиболее рациональных форм 
производства и  закупок продовольствия и  сельскохозяй-
ственного сырья являются предметом изучения учеными 
и  практиками. Они имеют систематический характер, 
богатую историю и различные способы решения.
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АННОТАЦИЯ
На примере государственной корпорации «Росатом» рассмотрено 
влияние диверсификации оборонных производств на развитие 
территорий присутствия. Выявлено, что эффективное управление 
диверсификацией деятельности оборонных предприятий возмож-
но в рамках холдингов, в частности, государственных корпораций. 
Пространственно распределенная структура этих корпораций 
формирует необходимость и особенности их взаимодействия 
с городами и регионами нахождения предприятий. В то же время 
деятельность предприятий оказывает влияние на территории на-
хождения в экономическом, социальном, политическом плане. 
Процессы диверсификации деятельности оборонных предприя-
тий требуют развития особого кадрового потенциала территорий, 
инновационной инфраструктуры, повышения качества жизни 
и пр. В то же время и территории получают возможность ис-
пользовать ресурсы государственных корпораций: лоббистские, 
финансовые, научно-технологические, кадровые и пр. для разви-
тия. В работе показаны теоретические подходы к выстраиванию 
такого взаимодействия территорий и предприятий  ОПК, входя-
щих в крупные холдинги и апробация этих подходов на примере 
госкорпорации «Росатом».
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ABSTRACT
Using the example of the state corporation Rosatom, the influence 
of diversification of defense industries on the development of the ter-
ritories of presence is considered. It has been revealed that effective 
management of the diversification of the activities of defense enter-
prises is possible within the framework of holdings, in particular, state 
corporations. The spatially distributed structure of these corporations 
forms the need and features of their interaction with cities and regions 
where enterprises are located. At the same time, the activities of en-
terprises have an impact on the territory of their location in economic, 
social, and political terms. The processes of diversifying the activities 
of defense enterprises require the development of special personnel 
potential of territories, innovative infrastructure, improving the qual-
ity of life, etc. At the same time, territories also get the opportunity to 
use the resources of state corporations: lobbying, financial, scientific 
and technological, human resources, etc. for development. The paper 
shows theoretical approaches to building such interaction between 
territories and defense industry enterprises belonging to large holdings 
and testing these approaches on the example of the Rosatom state 
Corporation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Государственная корпорация, качество жизни, моногорода, закрытые 
административно-территориальные образования.
KEYWORDS
State corporation, quality of life, single-industry towns, closed adminis-
trative-territorial entities.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на серьезную загрузку в настоящее время пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса ( ОПК) 
военными заказами, вопрос о выпуске ими продукции граж-
данского назначения не уходит с повестки дня1. Смысл этого 
понятен: во-первых, государственный оборонный заказ 
всегда имеет волнообразный характер, и  в  моменты его 
снижения организации  ОПК не должны терять компетенции, 
во-вторых, в  ОПК накоплен и существует значительный по-
тенциал для создания передовых технологий, необходимых 
для укрепления технологического суверенитета государства 
и занятия технологического лидерства [1].

Несмотря на  то, что задачи производства граждан-
ской продукции в   ОПК ставятся уже не  одно десятиле-
тие (они были и в советское время, затем была конверсия, 
сейчас диверсификация), комплексный, системный подход 
к их решению до сих пор не выработан. Не хватает не только 
практических решений, но  и  научно-методологического 
обоснования, как  самого процесса, так и  сопутствующих 
ему, в частности, обеспечение трансфера технологий между 
 ОПК и гражданской промышленностью, подготовки кадров, 
оценки влияния диверсификации  ОПК на развитие террито-
рий нахождения оборонных предприятий и др.

В работе рассмотрим один их этих аспектов — влияние 
процессов диверсификации на развитие территорий при-
сутствия. Многие организации  ОПК являются градообразую-
щими и  любые изменения в  их  деятельности оказывают 
влияние на  жизнь моногорода (которые часто называют 
«территория присутствия») в целом. 

1 Посещение В.В. Путиным «Уралвагонзавода». 15.02.2024. http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/73462 (дата обращения 20.03.2024).
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Ряд аспектов этого влияния, несмотря на  широкое ис-
следование моногородов в  отечественном научном поле 
[2, 3], остаются слабо изученными и находятся вне поля го-
сударственного видения при проектировании стратегиче-
ского развития на  федеральном, региональном, местном 
уровнях [4].

В частности, остается практически без эмпирического на-
полнения такая тема, как влияние диверсификации градо-
образующих предприятий на развитие городов присутствия. 
В данном случае мы фокусируем внимание на влиянии ди-
версификации деятельности организаций  ОПК, и, более узко, 
оборонных предприятий Госкорпорации «Росатом». Цель 
ста тьи — проанализировать, как процесс диверсификации 
в Госкорпорации «Росатом» влияет на развитие территорий 
присутствия.

В рамках ста тьи рассматриваем понятие «диверсифика-
ция  ОПК» как увеличение выпуска продукции гражданского 
назначения. Делаем такое уточнение, поскольку диверси-
фикация в  оборонных предприятиях может развиваться 
и как расширение номенклатуры выпускаемой военной про-
дукции, что тоже возможно и применяется.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННыХ КОРПОРАЦИЙ 
В ПРОЦЕССАХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  ОПК
Предыдущие исследования [5, 6] и практический опыт2 по-
казывают, что процессы диверсификации оборонных пред-
приятий эффективнее реализуются в  рамках холдингов, 

2 Годовой отчет Госкорпораций «Росатом» 2022, https://rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost; 
Годовой отчет госкорпорации «Ростех» 2021. https://rspp.ru/sustainable_development/registr/?ysc
lid=luardx1hpu965759740 (дата обращения 12.03.2024).
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в частности, государственных корпораций3. В этих случаях 
предприятиям не надо выстраивать параллельную систему 
управления4 для выпуска гражданской продукции, работой 
на рынке занимается компания-интегратор, которая фор-
мирует заказы для  оборонных организаций, используя 
лишь необходимые их ресурсы и компетенции, и учитывая 
занятость в  оборонном производстве. В  рамках холдин-
гов и госкорпораций отдельные предприятия используют 
централизованные ресурсы, такие как (на примере госкор-
порации «Росатом») финансовые ресурсы, работа с  ин-
теллектуальной собственностью, работа на  зарубежных 
рынках, акселерация гражданских проектов и пр.5, возмож-
ности которых несравнимо больше, чем у отдельных орга-
низаций.

В рамках госкорпораций формируется общая система 
управления диверсификацией, включающая не только вза-
имодействия внутри корпорации, но  и  взаимодействия 
с  федеральным уровнем власти, что позволяет участво-
вать в  приоритетных направлениях и  проектах государ-
ства, в  формировании государственной, промышленной 
политики в отдельных, перспективных сферах деятельности 
(например, для «Росатома» это новые материалы, цифровые 
технологии, включая квантовые вычисления, моделирова-
ние и пр., альтернативная энергетика, современное прибо-
ростроение и пр.).

3 Речь идет о госкорпорациях «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», в которых сосредоточена боль-
шая часть предприятий  ОПК.
4 Это является одной из основных проблем развития диверсификации в  ОПК — необходимость 
двух систем управления: плановой для выполнения гособоронзаказа и рыночной для работы 
в области гражданской продукции.
5 Государственная корпорация «Росатом» https://www.rosatom.ru/index.html (дата обращения 
25.03.2024).
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ОбЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ
Государственные корпорации, в которых объединены ор-
ганизации  ОПК, имеют пространственно распределен-
ную структуру, в частности, предприятия госкорпорации 
«Ростех» расположены в 60 регионах страны, «Росатома» — 
в 41 регионе. В ряде городов они являются градообразую-
щими (или одними из градообразующих). Например, это 
относится к десяти закрытым административно-террито-
риальным образованиям ( ЗАТО), в большинстве из которых 
эти предприятия входят в состав  ОПК.

Для дальнейшего анализа влияние диверсификации дея-
тельности организаций  ОПК, входящих в государственную 
корпорацию Росатом, дадим краткую характеристику этих 
территорий.

«Атомные»  ЗАТО6 являются классическими моногоро-
дами — доля работников градообразующих предприятий 
составляет до 32–51% от общей численности работников 
крупных и  средних предприятий. По  доле в  общегород-
ском объеме производства эти предприятия занимают 
более 70%. Также в этих городах есть другие предприятия 
«Росатома» или предприятия, обслуживающие градообра-
зующее (в частности, выведенные за его контур в рамках 
реструктуризации). Отмечается явная зависимость местной 
сферы услуг от повышенной оплаты труда на градообразую-
щих предприятиях7.

6 Это традиционно сложившееся название  ЗАТО, где градообразующими являются предпри-
ятия госкорпрации «Росатом», в отличие от «военных»  ЗАТО, образованных по месту дислока-
ции объектов Министерства обороны, и иных.
7 Средняя заработная плата по Госкорпорации «Росатом» в 2022 году составила 107,2 тыс. руб. 
в месяц. Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» за 2022 год https://report.rosatom.ru/ (дата об-
ращения 25.03.2024).
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В большинстве этих городов население за  последние 

15–20 лет сокращается [7, с. 233–236]8. С одной стороны, это 
соответствует общим тенденциям внутренней миграции 
в стране, с другой стороны, указывает на недостаточность 
качества жизни по  сравнению с  другими, прежде всего 
крупными, городами [8].

В городах узкий рынок труда. Высококвалифицированная 
и часто узкоспециализированная рабочая сила градообразую-
щих организаций при сокращении рабочих мест не меняют 
квалификацию, не  переходят в  местный малый бизнес, 
а находят работу в крупных городах. Такая тенденция была, 
например, характерна для Северска, Новоуральска, Зелено-
горска, где при сокращении численности занятых на градо-
образующих предприятиях произошло заметное снижение 
численности населения.

Сам малый бизнес, особенно производственный, в  ЗАТО 
традиционно не «приживается». Эту ситуацию авторы иссле-
довали с начала 2000-х годов [9, 10, 11].

Отток квалифицированных кадров из  городов при-
сутствия «Росатома» оказывает отрицательное влияние 
на  возможности расширения деятельности градообразу-
ющих предприятий, как в основных сферах деятельности, 
так и в развитии новых высокотехнологичных производств. 
В то же время госкорпорация «Росатом» планирует серьез-
ное расширение многих видов деятельности, для  чего 
градообразующим предприятиям потребуется не  только 
удержание специалистов, но  и  активное привлечение 

8 Изменение численности населения — интегральный показатель, который наглядно показы-
вает общую социально-экономическую ситуацию в населенном пунк те.
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новых. Предполагается, что до 2030 года Госкорпорации по-
надобится порядка 350 тыс. новых сотрудников9.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ
Создание комфортных условий проживания в соответствии 
с  действующим законодательством является обязанностью 
органов местного самоуправления. Однако органы местного са-
моуправления в силу финансовых, организационных, кадровых 
ограничений не  могут создать условия жизни, близкие 
к условиям мегаполисов. Это не получается даже в  ЗАТО, где 
бюджетная обеспеченность несколько выше, чем в регионах 
присутствия [11]. Регионы также не могут самостоятельно обе-
спечить «атомным» городам значительную поддержку.

В повышении качества жизни помощь оказывает Государ-
ственная корпорация «Росатом», которая обеспечивает лоб-
бирование интересов территорий на уровне федеральных 
и региональных органов власти.

Одним из инструментов поддержки городов были согла-
шения о сотрудничестве «Росатома» с субъектами Российской 
Федерации. В рамках функционирования консолидирован-
ной группы налогоплательщиков с 2013 по 2023 год10 30 млрд 
руб лей дополнительных налогов были направлены на фи-
нансирование мероприятий социально-экономического 
и инфраструктурного развития городов атомной отрасли11. 

9 До 2030 года Росатому понадобится 350 тыс. новых сотрудников. «Росатом». 14.04.2023. 
https://www.rosatom.ru/journalist/news/do-2030-goda-rosatomu-ponadobitsya-350-tys-novykh-
sotrudnikov/?sphrase_id=4299049 (дата обращения 23.02.2024).
10 С 2023 года действие института консолидированной группы налогоплательщиков прекратилось.
11 Взаимосвязь стратегий Росатома и территорий его присутствия обсудили на Форуме го-
родов атомной отрасли. Корпоративная академия Росатома. https://rosatom-academy.ru/
media/novosti/vzaimosvyaz-strategiy-rosatoma-i-territoriy-ego-prisutstviya-obsudili-na-forume-
gorodov-atomnoy-otra/?ysclid=ljxohjybep514655049 (дата обращения 28.02.2024).
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Среди них — проекты по капитальному строительству и ре-
конструкции инфраструктуры  ЖКХ, жилых помещений, 
благоустройству территорий, поддержке малого и среднего 
бизнеса, программ образования, культуры и спорта. Госкор-
порация оказывает поддержку на территориях присутствия, 
в  частности, в  оснащении медицинским оборудованием 
(например, в 2021 году — на 2,6 млрд руб лей12), обеспечением 
жильем врачей (в 2022 году приобретено 13 квартир13) и т.д. 
По словам генерального директора «Росатома» А.Е. Лихачева, 
в настоящее время идет поиск новых механизмов, которые 
заместят и  дополнят выпавшие инструменты поддержки 
«атомных» городов14.

Также «Росатом» помогает в цифровизации муниципаль-
ного управления (система «Умный город»), развитию и пе-
реоснащению систем ресурсоснабжения (концессии в  ЖКХ) 
и пр.

Госкорпорация реализует в городах присутствия социаль-
ные проекты — «Школа Росатома», «Территория культуры 
Росатома», проводит ежегодный детский музыкальный 
проект «NuclearKids» и пр.

Градообразующие предприятия, входящие в «Росатом», 
исторически строят и поддерживают социальные объекты 
общегородского значения — детские лагеря, спортивные со-
оружения, Дома культуры и пр.

Повышение качества жизни, так же, как  и  рассматри-
ваемое дальше создание новых высококвалифицирован-
ных рабочих мест, призвано привлечь в  города новых 

12 Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» за 2021 год.
13 Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» за 2022 год.
14 Люди и города атомного значения: в Москве прошел форум атомградов // Страна Росатом. 
18.04.2023. https://strana-rosatom.ru/2023/04/18/ljudi-i-goroda-atomnogo-znacheniya-v-mosk/?ys
clid=ljxo9563oz894085192 (дата обращения 29.02.2024).
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специалистов и сократить отток жителей, в том числе вы-
пускников местных школ после получения ими высшего об-
разования в ведущих университетах.

ВЛИЯНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОбОРОННыХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ
Госкорпорация «Росатом» оказывает помощь городам при-
сутствия также и путем организации новых предприятий 
и рабочих мест. В частности, при участии Госкорпорации:

• создаются выделенные производства граждан-
ской продукции, например,  НИКИРЭТ в  Заречном, 
филиалы и обособленные подразделения  ООО « РАСУ», 
АО « ФЦНИВТ « СНПО «Элерон» в Озерске, Лесном, Же-
лезногорске и пр.;

• создаются новые предприятия, в том числе в рамках 
территорий опережающего развития;

• реализуются научные проекты совместно с  градо-
образующими предприятиями, например, Нацио-
нальный центр физики и математики в Сарове, проект 
научно-образовательного центра по цифровому мате-
риаловедению «Новый Снежинск»15; «Обнинск ТЕХ» 
в Обнинске и пр.;

• поддерживается формирование инфраструктуры 
для  развития инновационного бизнеса: Технопарк 
«Саров», промышленный парк в Железногорске, ин-
новационный научный технологический центр «Парк 
атомных и медицинских технологий» в Обнинске.

15 Алексей Лихачев на дне информирования: «Работы на ближайшие годы хватит всем нам» // 
Страна Росатом. 10.05.2022. https://strana-rosatom.ru/2022/05/10/aleksej-lihachev-na-dne-
informirovani/?ysclid=l5g3mrlbge624243281 (дата обращения 02.03.2024).
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Многие оборонные организации атомной отрасли про-

изводили гражданскую продукцию еще в советское время 
и  в  1990-е  годы. Новый импульс развитию этих направ-
лений придало формирование единой модели диверси-
фикации в  рамках госкорпорации «Росатом». В  работе 
[7, с. 100–162] приведены примеры гражданской продукции, 
которая производится градообразующими организациями, 
в том числе в  ЗАТО.

Производство гражданской продукции позволило со-
хранить в оборонных организациях необходимые компе-
тенции, приобрести новые, увеличить количество рабочих 
мест. Так, например, в Сарове, в градообразующем пред-
приятии  РФЯЦ- ВНИИЭФ работы по  созданию новых ИТ-
продуктов позволили сформировать новый Институт 
цифровых технологий16.

Диверсификации деятельности «Росатома» приводят 
не только к  расширению объемов и  видов работ градо-
образующих организаций, но  и  позволяет создавать 
новые, в  том числе в  виде обособленных подразделе-
ний. Объединяет эти организации то, что они создаются 
для работы в новых направлениях бизнеса «Росатома». Ряд 
уже созданных ранее таким образом организаций, с раз-
витием современной модели диверсификации госкорпо-
рации «Росатом» получили новые возможности развития 
[7, с. 205–206].

Таким образом, диверсификация деятельности 
предприя тий Госкорпорации «Росатом» является не только 
способом развития бизнеса и улучшения экономических 

16 В Сар ФТИ  НИЯУ  МИФИ состоялся первый выпуск кафедры цифровых технологий. 
 РФЯЦ- ВНИЭФ. http://www.vniief.ru/presscenter/news/b45c8f004f2c9ff5848a945d660404d1 (дата 
обращения 20.03.2024).
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показателей, но  и  выполняет стратегические и  социаль-
ные функции: помогает сокращать отток специалистов 
из городов расположения ключевых, в том числе оборон-
ных, предприя тий отрасли; способствует развитию городов 
присутствия, создавая новые рабочие места и  повышая 
комфортность жизни17.

НЕОбХОДИМОСТЬ ПОВышЕНИЯ КАЧЕСТВА жИЗНИ
Развитие новых бизнесов в  рамках диверсифика-
ции требует квалифицированных специалистов, часть 
из которых надо привлекать на территорию. За этих спе-
циалистов города присутствия «Росатома», большинство 
из которых относятся к средним и малым, конкурируют 
с  мегаполисами — Москвой, Екатеринбургом, Казанью, 
Нижним Новгородом и пр., в которых находится большая 
часть российских высокотехнологичных и научных орга-
низаций. Для квалифицированной рабочей силы качество 
жизни, которое включает и  уровень заработной платы, 
и социальные, бытовые, рекреационные условия, является 
одним из важных факторов. По этим параметрам любой 
малый город уступает крупным.

Поэтому необходимо опережающее развитие террито-
рий в этих направлениях: нужно строительство комфортно-
го и доступного для специалистов жилья, благоустройства 
территорий, создание качественной медицины, условия 
для лучшего образования, обеспечение безопасности и т.д. 
Необходимо присутствие на территории ведущих универ-
ситетов, учреждений науки.

17 Подробнее эти вопросы авторы рассматривали в работах [7, 8].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрев влияние процессов диверсифи-
кации в Госкорпорации «Росатом» на развитие территорий 
присутствия, можно сделать следующие выводы.
1. Пространственно распределенная структура госкорпора-

ций, в состав которых входят предприятия  ОПК, показы-
вает необходимость взаимодействия как  предприятий, 
так и госкорпораций с городами и регионами нахожде-
ния предприятий. Такое взаимодействие, фактически уже 
складывающееся на практике, требует отражения в до-
кумен тах стратегического планирования федерального, 
регионального, местного уровней.

2. В научно-методическом плане необходимо исследовать 
возможности согласования существующих теорий про-
странственного развития, методик и моделей развития 
моногородов с требованиями безопасности, принципами 
и запросами технологического развития и технологиче-
ского лидерства государства.

3. Выявляется запрос на  формализацию диверсификации 
деятельности предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и  ОПК, как единой структуры в целом, а также 
формирования общегосударственной системы управле-
ния диверсификацией деятельности  ОПК, включающей 
отраслевые и корпоративные уровни.

4. Диверсификация деятельности предприятий  ОПК по-
казывает возможности дать импульс развитию терри-
торий присутствия, однако это требует значительного 
улучшения комфортности жизни на  этих территориях, 
поскольку в плане привлечения высококлассных специ-
алистов они начинают конкурировать с  крупнейшими 
мегаполисами. Этот аспект должен быть одинаково учтен 
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и в стратегических планах госкорпораций, и в государ-
ственных стратегиях — пространственного развития, на-
учно-технического развития, национальной безопасности 
и пр.
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 АННОТАЦИЯ
В ста тье рассмотрен комплекс различных вызовов и угроз российско-
му обществу и государству, формирующийся в современных условиях. 
Основное внимание уделено проблеме обеспечения российской про-
мышленности современными материалами для производства высоко-
технологичной продукции. Рассмотрены различные подходы к оценке 
материальных ресурсов с точки зрения их значимости: стратегическое 
минеральное сырье, дефицитное минеральное сырье, критически 
важные материалы. Установлено, что обеспечение критически важны-
ми материалами позволит более полно решить проблему снабжения 
сырьем, обеспечив производство высокотехнологичной продукции 
высокой добавленной стоимости, и более полно реализовать курс 
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на устойчивое развитие в результате контроля за использованием 
природных ресурсов и их рециклингом.
 ABSTRACT
The article considers a complex of various challenges and threats to 
Russian society and the state, which is being formed in modern condi-
tions. The main attention is paid to the problem of providing Russian 
industry with modern materials for the production of high-tech prod-
ucts. Various approaches to the assessment of material resources from 
the point of view of their importance are considered: strategic mineral 
raw materials, scarce mineral raw materials, critically important mate-
rials. It has been established that the provision of critical materials will 
more fully solve the problem of raw materials supply, ensuring the pro-
duction of high-tech products with high added value, and more fully 
implement the course for sustainable development as a result of control 
over the use of natural resources and their recycling.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Технологическое развитие промышленности, вызовы и угрозы без-
опасности, критически важные материалы, высокотехнологичная 
продукция.
 KEYWORDS
Technological development of industry, security challenges and threats, 
critical materials, high-tech products.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в условиях сложной, турбулентной международной 
обстановки формируется комплекс вызовов и угроз безопас-
ности в различных сферах жизни российского общества и го-
сударства: в международной, политической, экономической, 
военной, оборонно-промышленной, информационной, соци-
альной, экологической, культурной, духовно-нравственной, 
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научно-образовательной, демографической и других сферах 
российской жизни [1, 2]. В связи с этим защита националь-
ной безопасности требует адекватного ответа, который 
должен совершенствовать эту систему и  нейтрализовать 
имеющиеся вызовы и  угрозы  [2]. Как  отмечает действи-
тельный государственный советник 3 класса, член Совета 
по внешней и оборонной политике А.М. Ильницкий, «необ-
ходимо формирование встроенной в систему государствен-
ного управления антикризисной социально-экономической 
модели мобилизационного типа, не только дублирующей/
страхующей на случай возникновения разного рода гибрид-
ных кризисов типа коронавируса или  техногенных сбоев 
в будущем, но — и это главное — формирующей платфор-
му стабильного развития на  всем пространстве нашей 
громадной страны на десятилетия вперед» [3]. Важным свя-
зующим элементом такой системы должна ста ть реализа-
ция Концепции технологического развития страны, которая 
предусматривает «три взаимосвязанные цели достижения 
технологического суверенитета:

• обеспечение национального контроля над  воспроиз-
водством критических и сквозных технологий на основе 
собственных линий разработки;

• переход к инновационно активному росту экономики;
• обеспечение устойчивого развития производственных 

систем» [4].

В рассматриваемой Концепции представлены основные 
угрозы в  области технологического отставания, оценены 
перспективы ускорения технологического развития, 
определены принципы, пе рио ды, соответствующие 
им приоритеты, субъекты, инструменты, индикаторы 
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технологического развития. Выполненная масштабная работа 
позволяет выделить в  соответствии с  рассматриваемым 
моментом времени наиболее важные элементы развития, 
сконцентрировать на них усилия и осуществить на основе 
предложенных показателей оценку и контроль достижения 
целей технологического развития. В то же время, так как до-
кумен т носит концептуальный характер, в нем было невоз-
можно отразить весь спектр возникающих проблем. Поэтому 
в данной ста тье сделан акцент на уточнении ряда методи-
ческих вопросов, возникающих в связи с реализацией Кон-
цепции технологического развития Российской Федерации 
на пе рио д до 2030 года.

ЦЕЛЬ
Фундамент технологического развития страны формиру-
ется на  основе ускоренного развития высокотехнологич-
ных отраслей промышленности, которые имеют «системное 
значение для  функционирования экономики, решения со-
циально-экономических задач и  обеспечения обороны 
страны»  [4]. Немаловажную роль в  этом процессе играет 
создание прогрессивной структуры ресурсного потенциала 
промышленности, а  также специфика развития и  взаимо-
действия отдельных составляющих его элементов. «Ресурс-
ный потенциал  — это совокупность ресурсов организации 
(трудовых и производственных), обеспечивающих непрерыв-
ность и эффективность ее деятельности» [5, с. 61]. Традицион-
но в производственных ресурсах выделяют основные средства, 
нематериальные активы, а  также материальные и  финан-
совые ресурсы (оборотные средства). Следует отметить, что 
в  Концепции технологического развития страны важное 
значение уделено уровню, качеству технологических решений, 
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их использованию и отражению в нематериальных активах 
и основных средствах. С нашей точки зрения, следует также 
обратить пристальное внимание на  обеспечение промыш-
ленного производства современными материалами, которые 
являются важным элементом оборотных производственных 
фондов. Это необходимое условие производства высокотех-
нологичной продукции. Значительную роль в этом процессе 
играет обеспеченность критически важными материалами.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Россия обладает огромной территорией, имеет значитель-
ные запасы уникальных природных ресурсов: входит в число 
лидеров по добыче алмазов, объему лесных ресурсов (20% 
лесов всей планеты); занимает пятое по запасам пресной 
воды (88,9  тысяч кубических километров); шестое  — 
по добыче угля, седьмое по  запасам нефти, имеет значи-
тельные запасы железной руды, руд цветных металлов и т.д. 
[6, 7]. Первый заместитель генерального директора Центра 
стратегических разработок Глеб Покатович отмечает, что 
имеющийся потенциал позволяет логистическим и произ-
водственным цепочкам достаточно быстро адаптироваться 
к новым условиям санкционного давления [8], но при этом 
необходимо выявлять и нейтрализовывать потенциальные 
угрозы и риски.

Национальные интересы страны требуют обеспечения 
доступа к сырьевым ресурсам, предотвращения рисков в ре-
сурсно-сырьевом снабжении, что создает условия для «стра-
тегической автономности» и  устойчивого, стабильного 
развития государства [9]. Потенциальные угрозы в области 
обеспечения доступа к  сырьевым ресурсам заключаются 
в негативном воздействии на:
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• обороноспособность государства;
• экономику как страны, так и отдельных экономических 

субъектов.

Поэтому в  целях обеспечения национальной и, как  ее 
части, экономической безопасности страны необходимо 
наличие запасов определенных сырьевых ресурсов. Как было 
уже отмечено, стратегическая направленность экономики 
страны на технологическое развитие определяет широкое 
применение инноваций и  использование прогрессивных 
материалов [10], что в свою очередь требует гарантий обес-
печенности такими материалами.

В настоящее время существует несколько вариантов 
решения данной проблемы. Ниже рассмотрены практики, 
применяемые государствами с целью обеспечения экономики 
страны определенными типами материальных ресурсов [11]:
1. Стратегическое минеральное сырье: «минералы, суще-

ственные для  национальной безопасности», значение 
их  обеспечением возрастает в  «особый пе рио д». 
С  их  помощью достигается «создание стратегических 
запасов, государственных материальных резервов, доста-
точных для гарантированного обеспечения мобилизаци-
онных нужд Российской Федерации» [11].

2. Дефицитное минеральное сырье: «минералы, которые су-
щественны в использовании и являются субъектом значи-
тельного риска при осуществлении поставок, обеспечение 
ими во время кризисных ситуаций менее проблематично, 
чем стратегическими минералами» [11, 12].

3. Критически важные материалы (critical raw materials, 
 CRM), понятие, используемое комиссией ЕС [11], которая 
определила, что надежный и беспрепятственный доступ 
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к  CRM важен для европейской экономики. В то же время 
поставки  CRM характеризуются высокими рисками, свя-
занными с их качеством, ограниченным предложением 
и другими факторами.

Рассмотренные подходы имеют одно общее свойство — они 
устанавливают необходимость контроля за наличием и рас-
пределением определенных типов ресурсов. В то же время 
выделяемые группы материалов существенно различаются:

• обороноспособность государства обеспечивается 
в первую очередь наличием «стратегического минераль-
ного сырья», поэтому задача его наличия наиболее важна;

• экономическая значимость материалов для развития го-
сударства и риски их поставок определяются понятиями 
«критически важные материалы» и «дефицитное мине-
ральное сырье». Рассмотрим изложенные подходы более 
детально.

Дефицитное минеральное сырье — это стратегические 
минералы, необходимые для гарантии национальной без-
опасности, требуется контроль их наличия и использования. 
Дефицитное минеральное сырье схоже, но не тождествен-
но стратегическому минеральному сырью, так как  в  экс-
тремальных ситуациях снабжение промышленности этим 
видом ресурсов менее затруднено.

Стратегическое минеральное сырье. Сырье, относяще-
еся к этой группе, потребляется оборонной промышленно-
стью, жизненно необходимо для ее нормальной, ритмичной 
работы, исходя из  этого оно получило название страте-
гическое. Ряд государств, в том числе Российская Федера-
ция,  США, в  целях обеспечения безопасности формируют 
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определенные постоянные запасы данных видов сырья, 
которые называются государственными резервами. Важно, 
что потребности в этих ресурсах в ряде случаев удовлетворя-
ются полностью или частично за счет импорта. В  США около 
половины стратегических запасов формируются в результате 
импорта, к ним относятся запасы хрома, олова, цинка, воль-
фрама, иттрия, марганца, платины, платиноидов, бокситов, 
всего более 20 позиций [11].

Советский Союз имел значительные запасы минерального 
сырья. В то же время осуществлял ввоз боксита, барита, кон-
центрата висмута, флюорита, ильменита, ниобиевых, тан-
таловых концентратов, феррониобия. Распад  СССР вызвал 
разрыв сложившихся производственных связей, в результа-
те Российская Федерация вынуждена импортировать хром, 
марганец, титан, свинец, уран, цинк, молибден, некоторые 
другие металлы [11, 13].

Запасы стратегического минерального сырья гарантиру-
ют экономическую и оборонную безопасность государства 
и  стабильность промышленного производства. Перечень 
стратегического минерального сырья должен обновляться, 
так как техническое развитие страны выдвигает новые тре-
бования к используемым материалам, в Российской Федера-
ции он обычно конкретизируется раз в 5–6 лет [12].

Стратегическое минеральное сырье не  может автома-
тически ста ть критическим минеральным сырьем. В  США, 
например, это положение относится к углю, нефти, горючему 
газу, которые являясь стратегическим сырьем, не  входят 
в группу критического [14].

Стратегическими российскими ресурсами минераль-
ного сырья являются топливно-энергетические ресурсы, 
руды драгоценных, цветных, редких металлов, драгоценные 
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камни. Водные запасы — также стратегические ресурсы [11, 
15, 16]. Для  характеристики состояния запасов в  Россий-
ской Федерации применяется система показателей, которая 
включает «долю прироста запасов полезных ископаемых 
(по  стратегическим видам полезных ископаемых) в  общем 
объеме погашенных в недрах запасов» [15];

Помимо стратегических, в России выделяют значимые 
для экономики страны полезные ископаемые: «уголь, 
железные руды, цинк, апатитовые руды, калийные соли, це-
ментное сырье, подземные воды; для отдельных отраслей 
промышленности — плавиковый шпат, бентониты, полевош-
патовое сырье, каолин, крупнолистовой мусковит, оптиче-
ское сырье, йод» [15]. Кроме этого, в соответствии с уровнем 
удовлетворения нужд полезные ископаемые делятся 
на три группы:

• удовлетворяющие нужды страны в любой ситуации;
• недостаточно обеспеченные запасами месторождений 

полезные ископаемые;
• дефицитные полезные ископаемые.

Стратегия развития минерально-сырьевой базы  РФ 
до  2035  г. использует показатель соотношения прироста 
запасов полезных ископаемых к объему их добычи. Расчеты 
базируются на  средних значениях прироста и  погашения 
запасов в недрах за последние 10 лет. Критически важные 
материалы ( CRM). Европейская промышленная база, обес-
печивающая выпуск большого спектра продукции, требует 
стабильных поставок ресурсов, особенно это важно при ре-
ализации инновационных технологий. Несмотря на то, что 
некоторые важнейшие виды сырья, например, гафний, про-
изводятся на  территории ЕС, промышленность ЕС сильно 
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зависит от импорта сырья из государств, не относящихся к ЕС. 
В связи с этим Европейской комиссии ЕС необходимо было 
обеспечить надежный и беспрепятственный доступ к опреде-
ленным видам сырья. Для решения этой проблемы комиссия 
разработала список важнейших сырьевых ресурсов, имеющих 
серьезную значимость для экономики ЕС. Данный список по-
стоянно пересматривается и обновляется.

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА
• 2011 г. Составлен первый список, включающий 14  CRM [17]. 

Он являлся приоритетным мероприятием «сырьевой ини-
циативы ЕС» 2008  года. Комиссия обязалась обновлять 
список не реже одного раза в 3 года с учетом производствен-
ных, рыночных и технологических достижений.

• 2014  г. Опубликован пересмотренный список, состоящий 
из 20  CRM [18].

• 2017  г. публикуется третий список  CRM, включающий 
27  CRM, в том числе впервые отдельно оценены:
 — HREEs (тяжелые редкоземельные элементы);
 — LREEs (легкие редкоземельные элементы);
 — PGMs (металлы платиновой группы) [11, 19].

• Уточнена методология определения  CRM.
• 2020  г. опубликован 4-й список, содержащий 30  CRM (до-

полнительно включено 4  материала, исключен гелий), 
под  заголовком «Устойчивость к  критическим сырьевым 
материалам: Прокладывание пути к большей безопасности 
и устойчивости» [20].

• В 2023 г. опубликован 5-й список из 34  CRM. Комиссия ЕС 
предложила Закон о критическом сырье, который должен 
создать ЕС безопасные и устойчивые поставки критически 
важного сырья [21].
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На рис. 1 приведены основные поставщики критически 
важных материалов ( CRM) в ЕС из государств, формирующих 
наибольшую долю этих поставок.

Источник: [21]

Рис. 1. Основные поставщики критически важных материалов ( CRM) в ЕС

Методология отнесения материалов к группе  CRM исполь-
зует две группы показателей, основанных на:

• экономическом значении материала, которое определя-
ется на основе удельного веса добавленной стоимости 
в валовом внутреннем продукте ЕС, при этом осуществ-
ляется масштабирование в соответствии с общим  ВВП 
ЕС [21];

• показателях риска поставок, отражающих индикато-
ры качества государственного управления (Worldwide 
Governance Indicators,  WGI), которые, в  свою очередь, 
базируются на «подотчетности, политической стабиль-
ности, эффективности правительства, нормативном 
качестве и верховенстве закона» [11, 21].
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На рис. 2 представлены результаты использования списка 

критически важных материалов ( CRM).

Источник: составлено авторами на основе [17–21]

Рис. 2. Результаты использование списка критически важных материалов 
( CRM)

Данный подход позволил обеспечить:
• стабильные поставки с  рынков мира и  устойчивые 

поставки внутри ЕС;
• вовлечение в производство дополнительных объемов 

вторичного сырья;
• рост эффективности использования ресурсов.

Осуществление контроля за критически важными материа-
лами позволяет внести вклад в решение ряда важных проблем:

Надежный и беспрепятственный доступ к критически важным 
материалам (CRM)
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• снижение рисков, формирование и контроль сквозных 
цепочек поставок и  использования материалов, что 
обеспечивает усиление связей отраслей промышлен-
ности (примером является производство смартфона, 
для  обеспечения небольших размеров, малого веса 
и функциональности которого требуется около 50 раз-
личных металлов);

• реализация принципов ресурсоэффективности 
и  круговой экономики, эффективное использова-
ние критически важных материалов осуществляется 
на основе рециклинга вторичного сырья;

• обеспечение инновационного развития и охраны окру-
жающей среды.

Применение критически важных материалов позволя-
ет реализовать современные инновационные технологии, 
в  частности «чистые, зеленые технологии». Критически 
важные материалы являются основой производства сол-
нечных батарей, ветровых турбин, электромобилей, энер-
госберегающего освещения; освоения космоса, а  также 
компьютеров, автомобилей, самолетов и  др.), мобильных 
телефонов, литиевых ионных батареек, волоконно-оптиче-
ских кабелей, синтетического горючего и т.п.) [13].

Из приведенных данных следует, что критически важные 
материалы играют значительную роль в производстве высо-
котехнологичной продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Организация, контроль их поставок и использования 
позволяют значительно снизить возможные риски.

Риски в данной области прежде всего отражают различ-
ные нарушения при поставке материалов и их ограничен-
ность. Как отметил В.В. Путин, «если мы локализовали 90% 
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какого-то оборудования, машина все равно не поедет, если 
10% не хватает». Президент отметил, что необязательно стре-
миться достичь 100-процентной локализации во всех сферах, 
но  в  критических областях это необходимо  [22]. Поэтому 
это положение полностью распространяется на критически 
важные материалы. Без контроля над обеспечением этими 
материалами локализация производства критически важной 
продукции будет затруднена.

Исследователи отмечают, что данная тенденция наблю-
дается во  многих странах.  COVID-19 и  политика санкций 
привели к нарушению глобальных цепочек поставок крити-
чески важных материалов. Поэтому быстро растущий гло-
бальный спрос на критически важные материалы заставил 
 США и страны ЕС выбрать в качестве приоритетного направ-
ления стратегического развития самодостаточность [23].

Специалисты подчеркивают, что рост зависимости эко-
номики России от  обеспеченности критически важными 
материалами будет постоянно увеличиваться [11, 24]. 
«Надежные и  устойчивые поставки как  первичного, так 
и  вторичного сырья, прежде всего критически важного 
сырья для ключевых технологий и стратегических секторов, 
таких как  возобновляемые источники энергии, электро-
мобильность, цифровые технологии, космос и  оборона, 
являются одним из  необходимых условий для  достиже-
ния национальной безопасности и  независимости»  [24]. 
В 2022 г. вышел аналитический отчет, в котором рассма-
триваются проблемы обеспечения критически важными 
минералами и  материалами ( КВММ) Индустрии 4.0. Де-
тальному изучению подверглись редкоземельные элементы 
( РЗЭ), никель, кобальт, графит и т.п., оценены тенденции 
их применения в Госкорпорации «Росатом». Сделан вывод 



243НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

о стремительном росте потребности в них, что будет созда-
вать вызовы в области достаточности данных материалов 
на рынке [25]. Следует отметить, что перечень критически 
важных материалов не ограничивается вышеперечислен-
ными позициями. В настоящее время определены перечни 
критических для промышленности комплектующих, крити-
чески важных технологий и автомобильных компонентов 
[26, 27]. В связи с этим возникает необходимость в методи-
ческом обосновании и  определении перечня российских 
критически важных материалов. В качестве инструментов, 
позволяющих снизить остроту проблемы обеспеченно-
сти критически важными материалами, следует рекомен-
довать: диверсификацию поставок, повышение объемов 
переработки отходов, поиск альтернативных материалов, 
рециклинг этих материалов.

РЕЗУЛЬТАТы
На основе анализа имеющихся в мире подходов к классифи-
кации сырьевых ресурсов можно рекомендовать использо-
вать в России как традиционный учет минерального сырья 
(стратегическое и  дефицитное), так и  применение опыта 
стран ЕС в области управления критически важными мате-
риалами. Выделение группы критически важных материа-
лов позволит обеспечить их отдельный учет, контролировать 
формирование запасов, экономное применение, вторичное 
использование, что повысит обеспеченность и ритмичность 
производства критически важной, высокотехнологичной 
продукции высокой добавленной стоимости, снизит, а в пер-
спективе ликвидирует зависимость от их импорта.

В результате будет повышена степень обеспеченности ма-
териальными ресурсами по следующим направлениям:
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• решение проблемы снабжения сырьем (в настоящее время 

традиционно контролируется обеспечение стратегиче-
ским и дефицитным минеральным сырьем);

• производство высокотехнологичной продукции высокой 
добавленной стоимости (на основе обеспечения эконо-
мики критически важными материалами);

• более полная реализация курса на устойчивое развитие 
(в результате контроля за использованием критически 
важных ресурсов и их рециклингом).

библиографический список
1. Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя — 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.interfax.ru/rus-
sia/933349 Дата обращения: 12.01.2024.

2. Прогнозируемые вызовы и  угрозы национальной безопасно-
сти Российской Федерации и направления их нейтрализации —  
Электронный ресурс. Режим доступа: https://vagsh. mil.ru/up-
load/site17/document_file/HoyIa2YLpO.pdf Дата обращения: 
16.01.2024.

3. Ильницкий  А.М.  Бремя больших перемен.  —  URL: Электронный 
ресурс. Режим доступа: https://www.pnp.ru/politics/vremya-bolshi-
kh-resheniy. html Дата обращения: 15.01.2024.

4. Правительство утвердило Концепцию технологического развития 
до 2030 года — Электронный ресурс. Режим доступа: http://govern-
ment.ru/news/48570/ Дата обращения: 16.01.2024.

5. Мельник  М. В., Герасимова  Е.Б.  Анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия: учеб. пособие.  — М.:  ФОРУМ; 
 ИНФРА-М, 2007. — 192 с.

6. Какими уникальными природными ресурсами обладает Россия,  
кроме нефти и газа — Электронный ресурс. Режим доступа: https://
gorod24. online/simferopol/news/299595-kakimi_unikalnyimi_prirod-



245НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

nyimi_resursami_obladaet_rossiya_krome_nefti_i_gaz Дата обращения: 
15.01.2024.

7. Климат и природные ресурсы — Электронный ресурс. Режим до-
ступа: https://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Iss Www.exe/Stg/d1/03-0-
2. htm Дата обращения: 16.01.2024.

8. Минпромторг  РФ: перестройка логистических цепочек займет 
не более полугода — Электронный ресурс. Режим доступа: https://
www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23986657-minprom-
torg-rf-perestroyka-logisticheskikh-tsepochek-zaymet-ne-bol-
ee-polugoda. html Дата обращения: 15.01.2024.

9. Стратегия экономической безопасности Российской Феде-
рации на  пе рио д до  2030  года — Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-13052017-n-
208/#JlQQwCjy HHLO Дата обращения: 12.01.2024.

10. Леонард М., Пизани-Ферри Ж., Шапиро Д., Тальяпьетра С., Вольф Г./ 
Геополитика европейского зеленого курса // Россия в глобальной по-
литике — Электронный ресурс. Режим доступа: https://globalaffairs.
ru/articles/geopolitika-zelyonogo-kursa/ Дата обращения: 16.01.2024.

11. Костыгова Л.А. Обеспечение экономики страны важнейшими сы-
рьевыми ресурсами — необходимое условие инновационного раз-
вития // Экономика и управление в машиностроении. 2019. № 4. 
С. 27–31.

12. Распоряжение Правительства РФ от 16.01.1996 № 50-р «Об основ-
ных видах стратегического минерального сырья» — Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_ LAW_149585 /. Дата обращения: 16.01.2024.

13. Хлопонина В.С. Анализ современного состояния и пути повышения 
эффективности процесса воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации // Записки Горного института. 2012. 
 URL: Электронный ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/analiz-sovremennogo-sostoyaniya-i-puti-povysheniya-effe-



246
ktivnosti-protsessa-vosproizvodstva-mineralno-syrievoy-bazy-rossi-
yskoy Дата обращения: 12.01.2024.

14. Еремин Н.И. Критическое минеральное сырье в экономиках  США 
и  ЕС  // Конференция «Ломоносов − 2016»: Сб. статей /  МГУ им 
М.В. Ломоносова. — Электронный ресурс. Режим доступа: http://
geo. web.ru/conf/ Дата обращения: 16.01.2024.

15. Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федера-
ции до 2035 года. — Электронный ресурс. Режим доступа: https://sudact.
ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-22122018-n-2914-r/#yNf6T3H-
wemxW Дата обращения: 15.01.2024.

16. Сайт  ЦВК «Экспоцентра» — Электронный ресурс. Режим досту-
па: https://www.chemistry-expo.ru/ru/ui/17138/ Дата обращения: 
12.01.2024.

17. Сообщение комиссии Европейскому парламенту. Совету, Евро-
пейскому экономическому и  социальному комитету и  Коми-
тету регионов ( COMMUNICATION  FROM  THE   COMMISSION TO 
 THE   EUROPEAN  PARLIAMENT,  THE   COUNCIL,  THE   EUROPEAN 
 ECONOMIC  AND  SOCIAL  COMMITTEE  AND  THE   COMMITTEE 
OF   THE   REGIONS) 2011  г. — Электронный ресурс. Режим досту-
па: https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.d75594b7-6184504d-
b13a61fd-74722d776562/https/eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ TXT/?uri= CELEX:52011DC0025 Дата обращения: 17.01.2024.

18. Сообщение комиссии Европейскому парламенту. Совету, Европей-
скому экономическому и социальному комитету и Комитету регио-
нов ( COMMUNICATION  FROM  THE  COMMISSION TO  THE  EUROPEAN 
 PARLIAMENT,  THE  COUNCIL,  THE  EUROPEAN  ECONOMIC  AND  SOCIAL 
 COMMITTEE  AND  THE  COMMITTEE OF  THE  REGIONS On the review 
of the list of critical raw materials for the EU and the implementation 
of  the  Raw Materials Initiative /*  COM/2014/0297 final */О  пересмо-
тре списка важнейших сырьевых материалов для ЕС и реализации 
Инициативы по  сырьевым материалам /*  COM/2014/0297 окон-



247НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

чательное) 2014  г. — Электронный ресурс. Режим доступа: https://
z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.d75594b7-6184504d-b13a61fd-
74722d776562/https/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=-
CELEX:52014DC0297 Дата обращения: 17.01.2024.

19. Сообщение комиссии Европейскому парламенту. Совету, Евро-
пейскому экономическому и  социальному комитету и  Коми-
тету регионов ( COMMUNICATION  FROM  THE   COMMISSION TO 
 THE   EUROPEAN  PARLIAMENT,  THE   COUNCIL,  THE   EUROPEAN 
 ECONOMIC  AND  SOCIAL  COMMITTEE  AND  THE   COMMITTEE 
OF   THE   REGIONS) 2017  г. — Электронный ресурс. Режим досту-
па: https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.d75594b7-6184504d-
b13a61fd-74722d776562/https/eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ TXT/?uri= CELEX:52017DC0490 Дата обращения: 16.01.2024.

20. Устойчивость к критическим сырьевым материалам: Проклады-
вание пути к большей безопасности и устойчивости (Critical Raw 
Materials Resilience: Charting a  Path towards greater Security and 
Sustainability) — Электронный ресурс. Режим доступа: https://
z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.d75594b7-6184504d-b13a61fd-
74722d776562/https/ec.europa.eu/docsroom/documents/42849 Дата 
обращения: 16.01.2024.

21. Официальный сайт ЕС. — Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-in-
terest/critical-raw-materials_en Дата обращения: 16.01.2024.

22. Путин призвал стремиться к локализации производства в РФ по кри-
тически важным направлениям. — Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://www.gazeta.ru/business/news/2023/04/04/20132005. 
shtml?updated Дата обращения: 20.01.2024.

23. Кондратьев В., Попов В., Кедрова Г. Цепочки поставок критически 
важных материалов и  национальная безопасность  США. Миро-
вая экономика и международные отношения, 2023, том 67, № 2, 
стр. 5–16. — Электронный ресурс. Режим доступа: https://doi.



248
org/10.20542/0131-2227-2023-67-2-5-16  EDN:  RFZAYY Дата обра-
щения: 20.01.2024.

24. Кондратьев  В.Б.  Роль критически важных сырьевых материалов 
в  условиях экономической неопределенности: опыт ЕС. Горная 
промышленность. 2022; (4):94–102. https://doi.org/10.30686/1609-
9192-2022-4-94-102. — Электронный ресурс. Режим доступа: https://
mining-media.ru/ru/article/newtech/17499-rol-kriticheski-vazh-
nykh-syrevykh-materialov-v-usloviyakh-ekonomicheskoj-neopre-
delennosti-opyt-es Дата обращения: 20.01.2024.

25. Критически важные минералы и  материалы для  Индустрии 4.0: 
особенности получения и  перспективы применения на  гло-
бальных рынках — Электронный ресурс. Режим доступа: https://
naukarosatom.ru/upload/iblock/aec/y2zy4n9hkmbgvort65pjzpr3eah-
g0k28.pdf?ysclid=lsi55j2loo561304230 Дата обращения: 24.01.2024.

26. Чиновники определили перечень критических для  промышлен-
ности комплектующих — Электронный ресурс. Режим доступа: 
www.interfax.ru Дата обращения: 24.01.2024.

27. Перечень критически важных технологий и  автомобильных 
компонентов — Электронный ресурс. Режим доступа: https://
rulaws.ru/acts/Perechen-kriticheski-vazhnyh-tehnologiy-i-avtomo-
bilnyh-komponentov/?ysclid=lsi99w4m8j10535604 Дата обраще-
ния: 24.01.2024.

References
1. Putin said that the  Western model of  globalization has outlived its 

usefulness — An electronic resource. Validity period: https://www.in-
terfax.ru/russia/933349 Date of reference: 12.01.2024.

2. Projected challenges and threats to the national security of the Rus-
sian Federation and the directions of their neutralization — Electronic 
resource. Validity period: https://vagsh. mil.ru/upload/site17/docu-
ment_file/HoyIa2YLpO.pdf Date of reference: 16.01.2024.



249НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

3. Ilnitsky A.M. The burden of big changes. —  URL: Electronic resource. 
Validity period: https://www.pnp.ru/politics/vremya-bolshikh-resh-
eniy. html Date of application: 15.01.2024.

4. The Government has approved the Concept of technological devel-
opment until 2030 — Electronic resource. Validity period: http://
government.ru/news/48570 / Date of application: 16.01.2024.

5. Melnik  M. V., Gerasimova  E.B.  Analysis of  financial and econom-
ic activities of  the enterprise: textbook. the manual. — M.:  FORUM; 
 INFRA-M, 2007. — 192 p.

6. What unique natural resources does Russia have besides oil and 
gas Electronic resource. Validity period: https://gorod24. online/
simferopol/news/299595-kakimi_unikalnyimi_prirodnyimi_resur-
sami_obladaet_rossiya_krome_nefti_i_gaz Date of  application: 
15.01.2024.

7. Climate and natural resources — Electronic resource. Validity period: 
https://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Iss Www.exe/Stg/d1/03-0-2. htm 
Date of application: 16.01.2024.

8. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation: restructur-
ing of logistics chains will take no more than six months — Electron-
ic resource. Validity period: https://www.newkaliningrad.ru/news/
briefs/economy/23986657-minpromtorg-rf-perestroyka-logistich-
eskikh-tsepochek-zaymet-ne-bolee-polugoda. htm l Date of applica-
tion: 15.01.2024.

9. The strategy of economic security of the Russian Federation for the pe-
riod up to 2030 — Electronic resource. Validity period: https://sudact.
ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-13052017-n-208/#JlQQwCjy HHLO Date 
of reference: 12.01.2024.

10. Leonard M., Pisani-Ferry J., Shapiro D., Tagliapietra S., Wolf G./ Ge-
opolitics of the European green course // Russia in global politics — 
Electronic resource. Validity period: https://globalaffairs.ru/articles/
geopolitika-zelyonogo-kursa / Date of request: 16.01.2024.



250
11. Kostygova  L.A.  Providing the  country’s economy with the  most im-

portant raw materials is a necessary condition for innovative develop-
ment // Economics and management in mechanical engineering. 2019. 
No. 4. pp. 27–31.

12. Decree of the Government of the Russian Federation dated 16.01.1996 
No. 50-r “On the main types of strategic mineral raw materials”. An 
electronic resource. Access mode: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_ LAW_149585 / Date of application: 16.01.2024.

13. Khloponina  V.S.  Analysis of  the  current state and ways to improve 
the  efficiency of  the  reproduction process of  the  mineral resource 
base of the Russian Federation // Notes of the Mining Institute. 2012. 
 URL: An electronic resource. Validity period: https://cyberleninka.ru/
article/n/analiz-sovremennogo-sostoyaniya-i-puti-povysheniya-effe-
ktivnosti-protsessa-vosproizvodstva-mineralno-syrievoy-bazy-rossi-
yskoy Date of application: 12.01.2024.

14. Eremin N.I. Critical mineral raw materials in the economies of the  USA 
and the EU // Conference “Lomonosov − 2016”: Collection of articles 
/ Lomonosov Moscow State University. — An electronic resource. Va-
lidity period: http://geo. web.ru/conf / Date of reference: 16.01.2024.

15. Strategy for the development of the mineral resource base of the Russian 
Federation until 2035. An electronic resource. Validity period: https://su-
dact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-22122018-n-2914-r/#yN-
f6T3HwemxW Date of application: 15.01.2024.

16. Expocentre Fairgrounds website is an electronic resource. Validity pe-
riod: https://www.chemistry-expo.ru/ru/ui/17138 / Date of reference: 
12.01.2024.

17. Сommunication from the  Commission to the  European Parliament, 
the  Council, the  European Economic and Social Committee and 
the  Committee of  the  Regions) 2011. An electronic resource. Valid-
ity period: https://z5h64q92x9. net/proxy_u/en-ru.ru. d75594b7-
6184504d-b13a61fd-74722d776562/https/eur-lex. europa. eu/



251НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

legal-content/EN/ TXT/?uri= CELEX:52011DC0025 Date of  reference: 
17.01.2024.

18. Сommunication from the  Commission to the  European Parliament, 
the  Council, the  European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions on the revision of the list of critical raw 
materials for the EU and the implementation of the raw materials ini-
tiative /* com/2014/0297 final */On the revision of the list of essential 
raw materials for the EU and the implementation of the Raw Materials 
Initiative /* com/2014/0297 final) 2014. An electronic resource. Validity 
period: https://z5h64q92x9. net/proxy_u/en-ru.ru. d75594b7-6184504d-
b13a61fd-74722d776562/https/eur-lex. europa. eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri= CELEX:52014DC0297 Date of reference: 17.01.2024.

19. Communication from the  Commission to the  European Parlia-
ment. TO  THE   COUNCIL,  THE   EUROPEAN  ECONOMIC  AND 
 SOCIAL  COMMITTEE and  THE   COMMITTEE OF  the   REGIONS 
( COMMUNICATION  FROM  THE   COMMISSION TO  THE   EUROPEAN 
 PARLIAMENT,  THE   COUNCIL,  THE   EUROPEAN  ECONOMIC  AND 
 SOCIAL  COMMITTEE  AND  THE  COMMITTEE OF  THE  REGIONS) 2017. 
An electronic resource. Validity period: https://z5h64q92x9. net/prox-
y_u/en-ru.ru. d75594b7-6184504d-b13a61fd-74722d776562/https/
eur-lex. europa. eu/legal-content/EN/ TXT/?uri= CELEX:52017DC0490 
Date of reference: 16.01.2024.

20. Resilience to Critical Raw Materials: Advancing the path to greater se-
curity and sustainable development (Critical Raw Materials Resilience: 
Paving the way for greater security and sustainable development) re-
source. Validity period: https://z5h64q92x9. net/proxy_u/en-ru.ru. 
d75594b7-6184504d-b13a61fd-74722d776562/https/ec. europa. eu/
docsroom/documents/42849 Date of access: 16.01.2024.

21. Official EU website. An electronic resource. Validity period: https://ec. 
europa. eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/crit-
ical-raw-materials_en Date of reference: 16.01.2024.



252
22. Putin called for efforts to localize production in  the  Russian Feder-

ation in  critical areas. An electronic resource. Access mode: https://
www.gazeta.ru/business/news/2023/04/04/20132005. shtml?updated 
Date of application: 01/20/2024.

23. Kondratiev  V., Popov  V., Kedrova  G.  Supply chains of  critical mate-
rials and U.  S. national security. World Economy and International 
Relations, 2023, volume 67, No. 2, pp. 5-16. An electronic resource. Ac-
cess mode: https://doi.org/10.20542/0131-2227-2023-67-2-5-16 DN: 
 RFZAYY Date of application: 01/20/2024.

24. Kondratiev V.B. The role of critically important raw materials in con-
ditions of economic uncertainty: the EU experience. Mining industry. 
2022; (4):94–102. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-4-94-
102. An electronic resource. Access mode: https://mining-media.ru/
ru/article/newtech/17499-rol-kriticheski-vazhnykh-syrevykh-mate-
rialov-v-usloviyakh-ekonomicheskoj-neopredelennosti-opyt-es Date 
of application: 20.01.2024.

25. Critically important minerals and materials for Industry 4.0: fea-
tures of  production and prospects of  application in  global mar-
kets  — Electronic resource. Access mode: https://naukarosatom.ru/
upload/iblock/aec/y2zy4n9hkmbgvort65pjzpr3eahg0k28.pdf?ysclid=l-
si55j2loo561304230 Date of application: 24.01.2024.

26. Officials have identified a  list of  critical components for the  indus-
try —Electronic resource. Access mode: www.interfax.ru Date of  ac-
cess: 24.012024.

27. List of  critical technologies and automotive components Electron-
ic resource. Access mode: https://rulaws.ru/acts/Perechen-kritich-
eski-vazhnyh-tehnologiy-i-avtomobilnyh-komponentov/?ysclid=lsi-
99w4m8j10535604 Accessed: 24.01.2024.



253НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Контактная информация / Contact information
 ФГБОУ ВО  «Московский авиационный институт (Национальный ис-
следовательский университет)»
Волоколамское шоссе, д. 4, г. Москва, 125993
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Volokolamsk highway, 4, Moscow, 125993, Russia
Голов Роман Сергеевич / Roman S. Golov
roman_golov@rambler.ru
 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»
Ленинградский пр-т, д. 49/2, Москва, 1251672
Financial University under the Government of the Russian Federation,
49/2 Leningradsky Ave., Moscow, 125167, Russia
Костыгова Людмила Александровна / Lyudmila A. Kostygova
 LAKostygova@fa.ru



254
 DOI: 10.38197/2072-2060-2024-246-2-254-276

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
ИТ-АРХИТЕКТУРы 
ПРОМышЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
IMPROVING THE IT 
ARCHITECTURE 
OF AN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE 
IN THE ERA OF DIGITAL 
TRANSFORMATION

 ВАРТАНЯН АРЕВшАД АПЕТОВИЧ
Профессор кафедры «Менеджмент 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности», Московский авиационный 
институт (Национальный исследовательский 
университет), кандидат физико-математических 
наук, доктор экономических наук, профессор



255НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

AREVSHAD A. VARTANYAN
Professor of the Department of “Management 
of High-Technological Industries”, Moscow 
Aviation Institute (National Research 
University), Ph. D., Doctor of Economics, 
Professor

АННОТАЦИЯ
Промышленные предприятия должны непрерывно совершенство-
вать свою комплексную информационную систему ( КИС) управления, 
и, тем самым ИТ-архитектуру, в связи с необходимостью адекватного 
реагирования на возможные значительные изменения их бизнеса 
на конкурентном рынке из-за различных внутренних и внешних фак-
торов, особенно в современную эпоху усиливающихся политических 
и экономических кризисов.
Совершенствование ИТ-архитектуры промышленные предприятия 
должны осуществлять в соответствии с планируемыми изменениями 
в их бизнес-архитектуре и бизнес-стратегии согласно своим видениям 
будущего мира и выбранной миссии с учетом предпочтений их ак-
ционеров, а также динамики заемных и собственных экономических 
ресурсов.
К факторам, вызывающим необходимость совершенствования бизнес-
архитектуры и, соответственно, ИТ-архитектуры, организации относят 
существенные изменения внешней (экономическое, политическое, 
природное, экологическое и другие) и внутренней среды (слияние 
и поглощение, изменения миссии, маркетинга, продукта, материально-
технической базы, сотрудников), в том числе принципиально новые 
ИТ-предложения на рынке, значительно повышающие качество управ-
ления и выпускаемой продукции, производительность труда сотрудни-
ков, особенно в эпоху всеобщей цифровизации.
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Промышленные предприятия для автоматизации своих внутренних 
и внешних бизнес-процессов в качестве совершенствования ИТ-
архитектуры выбирают одну из следующих стратегий:
— проводят адаптацию текущих бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры 
к их целевым значениям;
— создают эффективную бизнес-архитектуру и адекватную ей 
ИТ-архитектуру с учетом потребностей их акционеров и других 
потребителей;
— осуществляют оптимизацию бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры 
в рамках выбранной математической модели внешней среды и орга-
низации с целью дальнейшего развития и достижения миссии.
ABSTRACT
Industrial enterprises must continuously improve their integrated 
management information system ( CIS), thereby IT architecture, due to 
the need to adequately respond to possible significant changes in their 
business in a competitive market due to various internal and external 
factors, especially in the modern era of increasing political and economic 
crises.
Industrial enterprises must improve their IT architecture in accordance 
with planned changes in their business architecture and business strate-
gy in accordance with their visions of the future world and their chosen 
mission, taking into account the preferences of their shareholders, as 
well as the dynamics of borrowed and own economic resources.
Factors causing the need to improve the business architecture and, 
accordingly, the IT architecture of an organization include significant 
changes in the external (economic, political, natural, environmental and 
others) and internal environment (mergers and acquisitions, changes 
in mission, marketing, product, material and technical base, employees), 
including fundamentally new IT offerings on the market, significantly 
improving the quality of management and products, and employee pro-
ductivity, especially in the era of general digitalization.
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Industrial enterprises, to automate their internal and external busi-
ness processes, choose one of the following strategies to improve their 
IT architecture:
— adapt current business architecture and IT architecture to their target 
values;
— create an effective business architecture and an adequate IT archi-
tecture, taking into account the needs of their shareholders and other 
consumers;
— carry out optimization of business architecture and IT architecture 
within the framework of the selected mathematical model of the exter-
nal environment and organization, with the aim of further development 
and achievement of the mission.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Архитектура предприятия, комплексная информационная система 
управления предприятием, цифровая трансформация, совершенство-
вание ИТ-архитектуры предприятия.
KEYWORDS
Enterprise architecture, integrated enterprise management information 
system, digital transformation, improvement of enterprise IT architecture.

ВВЕДЕНИЕ
Под  понятием «совершенствование архитектуры про-
мышленного предприятия» будем понимать совершен-
ствование его бизнес-архитектуры и  соподчиненной ей 
ИТ-архитектуры в соответствии с одной из стратегий:

• адаптация (эволюция) бизнеса и ИТ к возможным из-
менениям внешней и  внутренней среды за  счет не-
значительных изменений и  улучшений в  элементах 
бизнеса и составляющих ИТ-архитектуры предприя-
тия;
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• построение эффективного бизнеса и соответствующего 

ему адекватного информационного решения с учетом 
субъективного фактора: акционеров, руководителей, 
других потребителей бизнеса и его социально-эконо-
мической среды функционирования;

• переход к  разумному и, если это возможно, к  опти-
мальному функционированию компании, ее бизнес-
процессов и ИТ-составляющих, построенных на основе 
выбранной математической модели жизнедеятельно-
сти компании во внешней конкурентной среде, позво-
ляющей определить экстремальное значение целевой 
функции (прибыль, доход, производительность труда 
и другие целевые показатели) при ограничениях на за-
висимые факторы, характеризующие производствен-
но-сбытовую деятельность и экономические ресурсы 
предприятия [11, 12].

Таким образом, совершенствование архитектуры про-
мышленного предприятия предполагает изменение в части 
бизнеса (миссии с  учетом видения будущего мира и  его 
места в нем) и его внешних и внутренних бизнес-процес-
сов, ИТ-архитектуры и  КИС управления, вслед за изменени-
ем внешней среды, потребностей акционеров, сотрудников, 
клиентов, партнеров, конкурентов и других потребителей, 
а также появлению новых ИТ, существенно улучшающих его 
конкурентоспособность.

Промышленные предприятия в условиях быстро меняю-
щегося рынка, природных форс-мажоров должны предпри-
нять необходимые шаги для движения вверх, в сторону роста 
их капитализации с течением времени, за счет повышения 
производительности труда, доходов, прибыли, сокращения 



259НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

себестоимости выпускаемой и  поставляемой на  рынок 
продукции. Заметим, что чем больше капитализация про-
мышленного предприятия, тем больше она может сделать 
для сотрудников в части повышения их зарплаты, компетен-
ций, улучшения рабочих мест, а также выделить дивидендов 
для выплаты акционерам и дать конкурентных предложений 
своих продуктов и услуг потребителям.

Белые и черные полосы в жизнедеятельности промышлен-
ного предприятия пе рио дически сменяют друг друга за счет 
изменения внешней или внутренней среды и соответствую-
щих управленческих решений по  выходу из  негативных 
сценариев его развития, который, вовремя поняв причины 
неудач, найдя и подготовив бизнес-решения, а также спроек-
тировав адекватные информационные системы, быстро, 
в рамках разработанного проекта, осуществляют внедрение 
необходимых ИТ-решений, дорабатывая тем  самым  КИС 
управления промышленным предприятием.

Таким образом, совершенствуя  КИС управления про-
мышленным предприятием с  помощью ИТ-компонент: 
ИТ-инфраструктуры (каналов связи, серверов, гаджетов), 
прикладных информационных систем (приложений), баз 
данных и соответствующих организационных изменений, 
они достигают поставленных целей в рамках своей миссии 
в соответствии с изменениями внутренней и внешней среды 
[8, 11,12].

Выделим основные факторы, влияющие на  принимае-
мые промышленным предприятием решения: возможности 
компании, внешнее окружение, ее основные потребители 
(поставщики, смежники, инвесторы и другие), выпускаемые 
им продукты и услуги, его маркетинговая и сбытовая дея-
тельность, доступные экономические ресурсы. Правильно 
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спроектированное и  внедренное бизнес-решение и  соот-
ветственно ему  КИС управления предприятием — искусство, 
которому надо учиться и иметь для этого достаточный опыт 
и интуицию.

Заметим, что неудачно выбранное бизнес-решение, даже 
в случае подобранного адекватного недорогого (адаптивно-
го) информационного решения, может усугубить и без того 
«плачевную» экономическую ситуацию на  предприятии. 
Руководители промышленного предприятия, особенно вы-
пускающие высокотехнологическую продукцию, цикл раз-
работки и производства которых значительны по затратам 
ресурсов и времени, при принятии решения должны четко 
понимать причины неудач, связанных с  потребностя-
ми основных игроков и  внешней конкурентной средой, 
имеющей политическую, социальную, экономическую, эко-
логическую природу.

В эпоху всеобщей цифровизации промышленных пред-
приятий потребности экономических субъектов изменяют-
ся в количественном и качественном отношении, которые 
они хотят, чтобы за них делали специализированные орга-
низации, хотя раньше готовы были все делать сами. У них 
на  удовлетворение такой потребности имеются необхо-
димые экономические и  природные ресурсы, они готовы 
выполнять бизнес-задачи в  рамках специализации, и  все 
остальные потребности удовлетворить за счет аутсорсинга.

На  рынке имеет место глобализация и  укрупнение ор-
ганизаций, происходят существенные изменения профиля 
бизнеса, требующие значительных изменений внутренней 
среды, реинжиниринга и  автоматизации внешних и  вну-
тренних бизнес-процессов (основных, управленческих 
и вспомогательных), а также регулярно появляются новые 
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ИТ-возможности от участников информационно-коммуни-
кационного рынка, существенно изменяющие результатив-
ность бизнеса.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
В современных условиях развитого глобального рынка не-
сколько крупных промышленных предприятий могут 
покрыть все платежеспособные потребности общества 
по востребованному продукту или услуге. Благодаря синергии 
ИТ с возможностями компании, а также выверенной марке-
тинговой деятельности и управлению огромными экономи-
ческими ресурсами, промышленным предприятиям удается 
получить нелинейный эффект по  увеличению производи-
тельности труда сотрудников, доходов, производства и сбыта 
продукции, сокращению затрат. Причем такая синергия 
значительна, если компетенции сотрудников соответствуют 
уровню материально-технической базы, в том числе ее ИТ-
архитектуре и автоматизированным рабочим местам.

В противном случае может возникнуть ситуация, когда со-
трудники предприятия, не обладая достаточными компетен-
циями, не смогут в полном объеме воспользоваться новыми 
возможностями управленческого, технологического и техни-
ческого характера используемого ими оборудования, а также 
может создаться ситуация, когда компетентные сотрудники 
вынуждены будут работать на слабой и несовременной ма-
териально-технической базе предприятия [1–4].

В обоих случаях имеем неэффективное и нерациональ-
ное использование экономических ресурсов промышлен-
ного предприятия. Неподготовленность персонала к работе 
на его материально-технической базе может быть связана 
с  их  слабой подготовкой в   вузе, недофинансированием 
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промышленных предприятий, недостаточным повышением 
квалификации сотрудников под изменившиеся должност-
ные обязанности, а  также неадекватным их  отношени-
ем к  обучению и  получению необходимых компетенций 
для  работы на  обновленных оборудовании и  ИТ. Много 
проблем с подготовкой персонала на промышленном пред-
приятии связана с обучением в  вузах, в которых часто на-
блюдается слабая учебная материально-техническая база, 
либо недостаточный уровень компетенций (знаний, умений, 
навыков) профессорско-преподавательского состава.

Принимаемые ими адекватные ИТ-решения по  реин-
жинирингу и  автоматизации бизнес-процессов, позволяют 
сотрудникам промышленного предприятия работать на ав-
томатизированных рабочих местах, а  умным вещам и  ис-
кусственному интеллекту (ИИ) в  автоматическом режиме 
выполнять необходимые действия по производству и сбыту 
продукции без участия или с минимальным участием человека.

Автоматизированные и автоматические решения, позво-
ляющие компаниям сократить зависимость или уйти от субъ-
ективного фактора, — стратегические тенденции на рынке. 
Неучет субъективного фактора может привести к  отста-
ванию от современного тренда на рынке. Это длительный 
процесс цифровой трансформации архитектуры предпри-
ятия, его архитектуры бизнеса и соподчиненной архитек-
туры ИТ, которые должны быть адекватны и помогать друг 
другу в преодолении последствий от изменений внешней 
и внутренней среды и позволять осуществлять конкурент-
ную стратегию развития на рынке и достигать лидирующих 
позиций на своих сегментах рынка.

Комплексное решение  — комплексная информа-
ционная система ( КИС) управления промышленным 
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предприятием — должно быть спроектировано и  постро-
ено с  учетом утвержденных бизнес-требований к  пред-
полагаемому решению, сформулированных на  основе 
опроса желаний всех основных ее потребителей. Причем 
ИТ-архитектуру необходимо разрабатывать и  внедрять 
в  соответствии с  эталонными методологиями разработки 
архитектуры промышленного предприятия, имеющимися 
на рынке в достаточном количестве. Особый интерес пред-
ставляет собой методология Джона Захмана, как первая ме-
тодология, представленная на  рынке в  1987  году, а также 
методологии архитектуры предприятия —  ТОГАФ, Гартнер, 
специализированные методологии, разработанные и вне-
дренные на  аналогичных профильных промышленных 
предприятиях. Все чаще игроками рынка используются сим-
биозные решения с оглядкой на имеющиеся эталонные (ре-
ференсные) методологии [9–12].

Проект  КИС управления промышленным предприятием 
проектируется проектной группой под руководством проек-
тировщика — архитектора информационного решения, учи-
тывающего текущее информационное решение, основные 
бизнес-требования, полученные при  обследовании его 
объектов и субъектов, внутренних и внешних бизнес-про-
цессов, при общении с сотрудниками Заказчика, руководи-
телями проектных групп, подразделений и с владельцами 
бизнес-процессов. Бизнес-требования позволяют понять 
возникшие проблемы и целевое бизнес-решение, на основе 
которых можно спроектировать согласованное с Заказчиком 
бизнес- и ИТ-решение, позволяющие решить его проблемы, 
за счет реинжиниринга и автоматизации бизнес-процессов, 
автоматизации рабочих мест сотрудников, в соответствии 
с целевой бизнес-архитектурой и ИТ-архитектурой.
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Спроектированная целевая  КИС управления предприяти-

ем состоит из нескольких интегрированных комплексных 
подсистем, которые, в свою очередь, сынтегрированы друг 
с другом:

• интегрированная инфокоммуникационная архитекту-
ра, состоящая из корпоративной сети передачи данных 
( КСПД), образованная за счет интеграции различных 
каналов связи, серверов приложений и  баз данных, 
установленных в  центрах обработки данных ( ЦОД), 
гаджетов, установленных на  автоматизированных 
рабочих местах работников на предприятии и в раз-
личных местах, для  сбора и  обработки необходимой 
информации;

• интегрированные прикладные информационные 
системы, в том числе  CIM-системы (Computer-Integrated 
Manufacturing) — концепция компьютеризированного 
производства, в  которых к  традиционным функциям 
 ERP добавлены: автоматизированное проектирование, 
оперативное управление цехами и  оборудованием, 
 MES-системы (Manufacturing Execution Systems) — ав-
томатизированные системы управления производ-
ством ( АСУПП),  CRM-системы (Customer Relationship 
Management) и  PRM (Partner relationship management) — 
системы управления взаимоотношения с  клиента-
ми и  партнерами, а  также другими потребителями, 
 SCM-системы (Supply Chain Management) — управление 
логистическими цепочками,  OLAP-технологии (On-Line 
Analytical Processing) — аналитическая обработка много-
мерных данных), обеспечивающие необходимый бизнес-
функционал по сбору, обработке, хранению и передачи 
информации для различных потребителей [13];
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• интегрированная база данных, установленная 
на серверах баз данных;

• интегрированная организационная структура всех со-
трудников и потребителей, включая ИТ-специалистов, 
партнеров и клиентов, участвующих в автоматизиро-
ванных бизнес-процессах;

• интегрированная комплексная система информацион-
ной безопасности, построенная на основе политики ИБ, 
утвержденной в компании.

Таким образом,  КИС управления промышленным пред-
приятием представляет собой информационную систему, 
в которой сынтегрированы друг с другом все вышеперечис-
ленные подсистемы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Для построения адаптационного, эффективного, оптималь-
ного или  иного решения необходимо изучить предприя-
тие, описать текущую архитектуру бизнеса и архитектуру 
ИТ, внешние и внутренние процессы, построить их модель 
как  есть и  как  должно быть, в  соответствии с  моделью 
бизнеса — матрицей и пирамидой бизнеса и системой сба-
лансированных показателей ( ССП), в которой выделяются 
основные перспективы и ключевые показатели эффектив-
ности ( КПЭ) по ним, и на их основе определяется текущее 
состояние компании, а также формируются предложения 
по целевому состоянию, улучшению ее положения и даль-
нейшее развитие в  сторону скорректированной миссии. 
Заметим, что миссия промышленного предприятия форми-
руется ее акционерами на основе видения будущего эконо-
мического и социального мира, востребованной продукции 
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потребителями, выбора соответствующего места компании 
на рынке на стратегическую перспективу.

При  этом миссия промышленного предприятия опре-
деляется в  соответствии с  потребностями акционеров, 
с учетом изменяющихся экономических ресурсов, внешней 
и внутренней среды, в том числе его основных потребите-
лей — сотрудников, клиентов, партнеров, конкурентов, госу-
дарственных органов и т.д.

Причем значимость партнеров (дилеров, поставщи-
ков, инвесторов и  других) на  современном рынке увели-
чивается с  каждым днем, промышленные предприятия 
практически во  всех отраслях (авиационно-космической, 
химической, станкостроительной, машиностроительной 
и других) большую часть предоставляемой конечной продук-
ции или услуги для клиентов делают за счет своих партнеров.

Поэтому сегодня как никогда, особенно в пе рио д санкций, 
экономических кризисов и различных форс-мажоров, важно 
построение и поддержание качественных и эффективных 
партнерских связей, а  также обеспечение оптимальной 
цепочки поставок для создаваемых товаров и услуг.

Заметим, что для оценки состояния предприятия Дейвид 
Нортон и Роберт Каплан в рамках своей системы сбалансиро-
ванных показателей предложили выделить четыре основные 
перспективы (клиенты, финансы, развитие персонала и вну-
тренние процессы), для каждой из которых рекомендовали 
выбрать, по возможности, не более 3–5 параметров, харак-
теризующих перспективу [5, 12].

Однако на  современном цифровом рынке необходи-
мо увеличить количество рассматриваемых перспектив: 
к двум ресурсным перспективам (финансы и сотрудники) 
необходимо добавить остальные экономические ресурсы: 
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материальные и  информационные, затраты на  которые 
в последние десятилетия значительно выросли и в неко-
торых случаях значительно превысили расходы промыш-
ленных предприятий на персонал. Кроме того, необходимо 
учесть более конкретно миссию и  выпускаемую в  эпоху 
существенного превышения предложения над  спросом 
промышленным предприятием продукцию для  рынка 
с целью достижения миссии, а также не только внутрен-
ние, но и внешние бизнес-процессы, так как именно в них 
компании производят большую часть создаваемой про-
дукции и затраты экономических ресурсов по ним. Кроме 
того, важно помимо клиентов и персонала учесть большее 
количество потребителей бизнеса промышленного пред-
приятия — его акционеров, партнеров, конкурентов,  СМИ, 
государственных органов и т.д.

При этом, выделяя ограниченное число  КПЭ для каждого 
из факторов, необходимо не забыть учесть показатели, возни-
кающие в соответствии с матрицей бизнеса, определяю щие 
логическую, опытную и брендовые составляющие выпуска-
емой продукции, материально-технической базы и исполь-
зуемых экономических ресурсов, в том числе сотрудников 
и партнеров. Причем количество показателей и их целевые 
значения можно определить на  основе собственного 
опыта, лучшей мировой практики и видения оптимального 
варианта для достижения миссии, т.е. для обес печения того 
«бизнес-полета», которое планирует осуществить промыш-
ленное предприятие на рынке, с учетом изменяющихся у нее 
ресурсов и  КПЭ во времени.

К факторам, обеспечивающим «бизнес-полет» промыш-
ленного предприятия на длительную стратегическую пер-
спективу, можно отнести:
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• внешняя социально-экономическая среда (партнеры, 

клиенты, продукция и услуги от конкурентов);
• внутренняя среда (продукция и  услуги, экономиче-

ские ресурсы, материально-техническая база, внешние 
и  внутренние бизнес-процессы, система управления, 
корпоративный дух на предприятии).

Особо выделим все четыре экономических ресурса (ма-
териальные, людские, финансовые и  информационные), 
а  также ИТ промышленного предприятия для  производ-
ственно-сбытовой и обслуживающей деятельности по пред-
лагаемым товарам  — как  собственные, так и  заемные 
от партнеров, которые должны окупиться со временем.

Заметим, что совершенствование комплексной информа-
ционной системы управления промышленным предприя-
тием — это не всегда революционные изменения в компании, 
например, как адаптация — эволюционное решение суще-
ствующей информационной системы, представляющее собой 
медленный малозатратный процесс перехода в целевое со-
стояние, так и  эффективное (социально-экономическое) 
решение и оптимальное решение на основе модели, в которой 
можно получить экстремум целевой функции в условиях огра-
ничений, можно осуществлять планомерно, в рамках бизнес-
плана, постепенной реализации в целом или по сегментам. 
При форс-мажорах необходимо осуществлять быстрые рево-
люционные преобразования, и после снятия «накала страстей» 
можно перейти к дальнейшему плановому развитию.

Для  адекватности восприятия состояния компании, ее 
управления, необходимо спроектировать и внедрить систему 
мониторинга и  управления всех подсистем и  их  элемен-
тов комплексной информационной системы управления 
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промышленного предприятия. Таким образом, необходимо 
осуществлять сопровождение построенной  КИС предприятия, 
его подсистем и техподдержку элементов всех подсистем.

Заметим, что на рынке никто не сможет произвести все 
элементы ИТ-архитектуры, комплексное информационное 
решение — это результат спроектированного архитектором 
и реализованного проекта интеграторами, при этом многие 
элементы ИТ-архитектуры требуют специальных условий 
сопровождения, в частности для серверов приложений и баз 
данных используются  ЦОДы, в которых обеспечиваются без-
опасность и специальные климатические условия за счет ин-
женерных систем.

РЕЗУЛЬТАТы
 КИС управления промышленного предприятия, спроектиро-
ванное ИТ-архитектором, — интегрированное решение, по-
строение которого осуществляет интегратор, с партнерами 
и поставщиками элементов ИТ-архитектуры, с участием его 
руководителей и сотрудников, и под обязательным присмо-
тром проектировщика — ИТ-архитектора.

Огромные базы данных промышленного предприятия, со-
бранные на протяжении многих десятилетий, по поводу раз-
личных аспектов его деятельности, касаемых товаров и услуг, 
материально-технической и  ресурсной базы, персонала, 
маркетинговой деятельности, его различных потребителей 
(клиентов, партнеров, конкурентов и т.д.) требуют постро-
ения специализированного хранилища данных для опера-
тивного, резервного и  архивного хранения. При  этом все 
участники внутренних и внешних бизнес-процессов (сотруд-
ники, партнеры и клиенты) должны работать в единой  КИС 
управления.
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При внедрении элементов ИТ-архитектуры и  КИС необхо-

димо параллельно проводить изменения в организационной 
структуре промышленного предприятия, скорректировав ее 
и компетенции сотрудников, численный состав и оснащение 
автоматизированных рабочих мест, произведя соответствую-
щие изменения в ИТ-архитектуре, а также в комплексной 
информационной системе безопасности ( КСИБ) промыш-
ленного предприятия, определившись с  системой раз-
граничения доступа к информации и многоконтурностью 
управления в ней.

Для  проектирования и  построения такого комплекс-
ного информационного решения необходимо, чтобы ИТ-
архитектор собрал команду единомышленников, которые 
вместе сочетали бы в себе компетенции: бизнес-аналитика, 
ИТ-аналитика, разработчика, интегратора, внедренца, адми-
нистратора каналов связи, информационных систем и  баз 
данных, обслуживающих подсистемы и их элементы [1–4, 6, 7].

ДИСКУССИЯ
Для проектирования целевой  КИС управления промышлен-
ного предприятия необходимо слушать и слышать Заказчика 
и его потребителей, понять их проблемы, идентифициро-
вать, какое бизнес-решение они хотят. При этом нельзя дик-
товать ему свое мнение, но рассказать свое видение и опыт 
можно, и он, послушав советы проектировщика, возможно, 
решит принять его предложения для корректировки своего 
бизнес-решения.

Кроме того, необходимо разобраться, как  реализуют-
ся текущие бизнес-процессы, что хотят Заказчики и какое 
решение им видится, как и в какой последовательности все 
необходимо делать.
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При выборе и проектировании бизнес- и информацион-
ного решений Заказчику и  проектировщику можно опи-
раться на три реперные точки — свои показатели и  опыт 
такой работы, лучшую мировую практику (отрасль, регион, 
человечество) и видение идеального абстрактного решения 
на  основе некоторой математической модели, которого 
ни у кого нет, и к нему можно стремиться, регулярно кор-
ректируя текущее решение за  счет доработок, инноваций 
и новаций.

Заметим, инновация — это лучшая чужая практика, позво-
ляющая улучшить состояние промышленного предприятия 
и догнать конкурентов, новация — то новое, что предлага-
ется Заказчиком и  проектировщиком, которого пока нет 
ни у кого из конкурентов, позволяющая не только улучшить 
и догнать, но и перегнать их. При этом эти реперные точки 
и  любая промежуточная точка между ними могут быть 
целевыми значениями для промышленного предприятия, 
ориентирами на дальнейшее развитие.

Выбор проектного решения и его реализация, а также по-
следующая эксплуатация и утилизация после его замены, 
требуют значительных затрат экономических ресурсов 
и осуществляются параллельно с основным видом деятель-
ности предприятия. В новом  КИС есть куски из старой  КИС 
управления промышленным предприятием, а также исполь-
зуются не только хорошо известные на рынке информацион-
ные продукты, но и новации и инновации в области ИТ.

Если не угадать с бизнес- и информационным решением, 
составляющими их  подсистем, не  учесть изменяющийся 
режим доступа к ним из-за санкций, проблем у поставщиков, 
интеграторов, у самого промышленного предприятия может 
усугубиться состояние, и привести к финансовым затратам 
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на совершенствование ИТ-архитектуры и к потере позиций 
на рынке.

Поэтому проектирование  КИС управления промышлен-
ным предприятием  — не  только наука и  вид профессио-
нальной деятельности ИТ-архитекторов, но  и  искусство, 
качествами которой должны обладать, в  первую очередь, 
Заказчик и архитектор ИТ-решения.

ВыВОДы/РЕЗУЛЬТАТы
Промышленные предприятия, создавая новые товары, 
услуги и технологии, обеспечивают технологический сувере-
нитет страны. Поэтому цифровизация промышленных пред-
приятий — приоритетная задача руководства любой страны.

Учитывая тенденции на рынке, возможности промышлен-
ного предприятия и возникающие форс-мажоры при постро-
ении решений, проектировщики должны сочетать различные 
подходы: системный, сегментный или статус-кво при выпол-
нении тех или иных работ. Множественные риски (санкции, 
форс-мажоры, природные катаклизмы)  — проблемные 
моменты, которые необходимо учитывать при проектирова-
нии, реализации и эксплуатации построенного решения.

Для  сокращения расходов на  всех этапах жизненного 
цикла информационного решения необходимо учитывать 
и  использовать стандарты (международные и  государ-
ственные) по  продуктам и  услугам для  каждого элемента 
и решения в целом.

Выбор ИТ-стратегии, соподчиненной бизнес-архитекту-
ре и бизнес-стратегии, в зависимости от ИТ-архитектуры, 
влияет на  выбор элементов ИТ, на  стоимость проектиро-
вания, разработки и  внедрения, и  в  итоге на  стоимость 
владения и сроки реализации ИТ-проекта, и, следовательно, 
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совершенствованного  КИС управления промышленного 
предприятия.
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 АННОТАЦИЯ
В ста тье проанализирован подход к принятию решения об уровне инве-
стиций в нефтегазовую отрасль на основе оценок спроса в среднесроч-
ной перспективе. В частности, изучены теоретические основы принятия 
решения с точки зрения комплексного анализа, технологических трен-
дов, экономического прогноза, ожидаемых экономических условий, 
рисков и возможностей для развития бизнеса. В ста тье исследован спрос 
на нефть в среднесрочной перспективе с учетом экономических факто-
ров и неопределенности в энергопереходе, выработаны предложения 
для принятия решений об уровне инвестиций в нефтегазовую отрасль.
 ABSTRACT
The article analyzes the approach to making a decision on the level 
of investments in the oil and gas industry based on estimates of demand 
in the medium term. In particular, the theoretical foundations of deci-
sion-making have been studied in terms of comprehensive analysis, tech-
nological trends, economic forecast, expected economic conditions, risks 
and business development opportunities. The article examines the demand 
for oil in the medium term, taking into account economic, environmental 
factors and uncertainty in the energy transition, and develops proposals for 
making decisions on the level of investment in the oil and gas industry.
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ВВЕДЕНИЕ
Топливно-энергетический комплекс (далее —  ТЭК) является 
важной составляющей национальной экономики, посколь-
ку пополняет федеральный бюджет и вносит вклад в фор-
мирование  ВВП страны. По итогам 2023 года на долю  ТЭК 
приходится порядка 9  трлн руб лей, или  57% экспортной 
выручки страны.  ТЭК в формировании валового внутренне-
го продукта обеспечил ведущую роль и составил более 27%. 
По оценке Министерства финансов Российской Федерации 
данные показатели соответствуют показателям 2021 года [1].

Несмотря на  положительные аспекты, стоит отметить 
и последствия санкционного давления, в частности эмбарго 
на морские поставки нефти из России в ЕС, запрет на поставку 
технологий, отказ в допуске к рынку капиталов [2]. В целом 
в  условиях нарастания санкционного давления нефтяная 
отрасль смогла справиться, переориентировав экспортные 
потоки нефти и нефтепродуктов из Европы в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона, Африку, Латинскую Америку, 
Турцию, Индию. Итоги 2023 года свидетельствуют о том, что 
механизм ограничения цен на российскую нефть оказался 
неэффективным. Так, морские поставки нефти увеличились 
до  3,76  млн баррелей в  сутки, экспорт российской нефти 
увеличился и  компенсировал волатильность мировых 
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цен на  нефть для  государственного бюджета. Вместе 
с тем по итогам 2023 года доля поставок нефти и нефтепро-
дуктов в Европу составила не более 5% [2].

Инвестиционная деятельность компаний  ТЭК имеет 
большое значение в обеспечении их стабильного финан-
сирования на  основе формирования дополнительных 
финансовых ресурсов. Эффективная организация инвести-
ционной деятельности обеспечивает достижение нацио-
нальных интересов, а также интересов компании. Проекты 
в топливно-энергетическом комплексе отличаются дли-
тельным пе рио дом реализации, дороговизной проектов 
и различными рисками (производственные, природные, 
экологические, геологические и др.). Также следует учесть 
риски в реализации инвестиционного проекта, в частно-
сти риски компании (производственные, технологические, 
гео логические, природные, экологические) и  внешние 
риски (валютный, политический, внешнеэкономический, 
конкурентный, рыночный). В  этой связи при  принятии 
решения об  уровне инвестиций следует учесть инно-
вационный потенциал  [6], а  также массу факторов, 
но ключевым является оценка спроса на нефть. Особенно 
в условиях энергетического перехода спрос на углеводоро-
ды, а также риски, связанные с реализацией со стратегией 
декарбонизации вызывает множество вопросов в инвести-
ционных проектах  ТЭК.

ЦЕЛЬ
Принятие решения об уровне инвестиций в нефтегазовую 
отрасль на основе оценок спроса в среднесрочной перспек-
тиве требует комплексного анализа рыночных условий, 
технологических тенденций, экономических прогнозов 
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и политических рисков. Также важно учитывать факторы, 
влияющие на спрос на нефть и газ, такие как изменения 
в потреблении энергии, развитие альтернативных источни-
ков энергии, изменения в мировой экономике и торговле, 
процессы декарбонизации, энергетический переход. Важно 
также учитывать экологические и социальные аспекты ин-
вестиций в нефтегазовую отрасль. Таким образом, целью 
настоящей ста тьи является исследование спроса на нефть 
в  среднесрочной перспективе с  учетом экономических 
факторов и неопределенности в энергопереходе и выработ-
ка подходов к принятию решений об уровне инвестиций 
в нефтегазовую отрасль.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
С теоретической точки зрения для  принятия решения 
об  уровне инвестиций в  нефтегазовую отрасль необхо-
димо провести комплексный анализ рыночных условий. 
К основным составляющим/этапам комплексного анализа 
можно выделить следующие:

• анализ мирового рынка нефти и газа: изучение текущих 
тенденций, объемов производства и  потребления, 
ценовой динамики, геополитических рисков и прогно-
зов спроса и предложения;

• оценка технологических изменений: изучение новых 
технологий добычи, переработки и транспортировки 
нефти и газа, а также их влияния на стоимость произ-
водства и конкурентоспособность;

• экономический анализ: оценка затрат на  разработку 
месторождений, строительство инфраструктуры, опе-
рационные расходы, налоговые и финансовые аспекты 
инвестиций;
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• политические и правовые риски: оценка влияния по-

литических изменений, геополитических конфликтов, 
санкций, законодательства и регулирования на инве-
стиционные решения;

• стратегический анализ конкурентов: изучение деятель-
ности других компаний в отрасли, их инвестиционных 
планов, технологического развития, рыночной доли 
и конкурентоспособности;

• учет экологических и  социальных аспектов: оценка 
влияния инвестиций на окружающую среду, социаль-
ную ответственность бизнеса, уровень общественной 
поддержки проектов.

В настоящее время в   ТЭК применяется все более про-
грессирующие технологии, что ставит на передний план 
при принятии решения об уровне инвестиций анализ со-
временных технологических трендов. Так, основными 
технологическими трендами в  нефтесервисной отрасли 
являются технологии химического заводнения пласта, 
технологии «Big Data», визуализации, технологии мно-
гостадийного гидроразрыва горизонтальных скважин, 
технологии многомерных массивов информации, геоло-
гического и гидродинамического моделирования залежи 
и др. [4]. Согласно программам инновационного развития 
нефтегазовых компаний «Роснефть», «Газпром», и  «За-
рубежнефть», можно отметить, что основными трендами 
являются цифровое моделирование месторождений, 
освоение нетрадиционных ресурсов, освоение углеводоро-
дов на континентальном шельфе, аэрокосмическое зонди-
рование, повышение эффективности разработки текущих 
месторождений и др.
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Источник: [4]

Рис. 1. Перспективные направления развития технологий компаний

Учитывая технологические тренды принятие решений 
об уровне инвестиций может включать следующие этапы:

• изучение новых технологий добычи и  производства 
нефти и газа: анализ инновационных методов, обору-
дования, автоматизации процессов, улучшения извле-
чения углеводородов из месторождений;

• оценка влияния технологических изменений на  сто-
имость производства: анализ экономической 

«безводные» технологии повышения продуктивности 
скважин со сверхвязкой нефтью; 

•

•

методы и технологии прогнозирования и локализации 
активных запасов ультранизкопроницаемых коллекторов; 

• разработка линейки собственных программных продуктов 
для моделирования развития в породе трещин ГРП; 

• Big Data, промышленный интернет вещей и др. 

ПАО «НК 
«Роснефть» 

• методы аэрокосмического зондирования Земли; 
• технологии трехмерного цифрового зондирования; 
• технологии эксплуатации месторождеий в период 

падающей добычи; 
• использование подводных добычных систем и др. 

ПАО «Газпром» 

• технологии разработки трудноизвлекаемых запасов; 
• 4D-численное бассейновое моделирование; 
• прикладное программное обеспечение; 
• разработка собственных подходов нефтяного 

инжиниринга и др. 

ПАО 
«Зарубежнефть» 
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эффективности новых технологий, оценка потенциаль-
ного снижения затрат и повышения производительности;

• прогнозирование рыночной конкурентоспособности: 
оценка возможности новых технологий улучшить кон-
курентоспособность компании на рынке нефти и газа, 
а также их влияния на долю рынка;

• анализ рисков и возможностей: оценка технологиче-
ских рисков, связанных с внедрением новых методов 
добычи и производства, а также выявление возможно-
стей для улучшения операционной эффективности;

• учет экологических и  социальных аспектов: оценка 
влияния новых технологий на окружающую среду, со-
циальную ответственность бизнеса, уровень обще-
ственной поддержки проектов.

На основе проведенного анализа технологических тен-
денций можно принять обоснованное решение об уровне 
инвестиций в нефтегазовую отрасль, учитывая потенциал 
новых технологий для улучшения эффективности и конку-
рентоспособности бизнеса.

Следующий подход определения уровня инвестиции ос-
новывается на экономическом прогнозе, который включает 
следующие основные этапы:

• анализ макроэкономических показателей: изучение 
прогнозов по ценам на нефть и газ, прогнозов мирового 
спроса и  предложения на  энергоносители, а  также 
оценка экономической конъюнктуры в  регионах, где 
осуществляются инвестиционные проекты;

• оценка инвестиционной привлекательности проектов: 
анализ ожидаемой доходности инвестиций в различ-
ные проекты добычи, переработки и транспортировки 
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нефти и газа, учет затрат на освоение месторождений, 
строительство инфраструктуры и обновление оборудо-
вания;

• прогнозирование рисков и возможностей: оценка воз-
можных изменений в законодательстве, политической 
ситуации, экологических требованиях, а также рисков, 
связанных с колебаниями цен на энергоносители;

• оценка соответствия инвестиций стратегическим целям 
компании: учет долгосрочных стратегических планов 
компании, анализ того, насколько инвестиции в нефте-
газовую отрасль соответствуют ее целям и приорите-
там;

• учет экологических и  социальных аспектов: оценка 
влияния инвестиций на окружающую среду, социаль-
ную ответственность бизнеса, уровень общественной 
поддержки проектов.

На  основе проведенного анализа экономических про-
гнозов можно принять обоснованное решение об  уровне 
инвестиций в нефтегазовую отрасль, учитывая ожидаемые 
экономические условия, риски и возможности для развития 
бизнеса.

Учитывая непростую геополитическую ситуацию, стоит 
отметить, что важным фактором при  принятии решения 
об уровне инвестиций является политический фактор. Так, 
политические риски можно учесть следующим образом:

• анализ политической обстановки: изучение политиче-
ских процессов, стабильности правительства, законо-
дательных и регуляторных изменений, а также оценка 
возможных воздействий на инвестиционную деятель-
ность в нефтегазовой отрасли;
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• оценка геополитических рисков: анализ внешнеполи-

тических отношений страны или региона, где плани-
руются инвестиции, оценка возможных конфликтов, 
санкций, торговых ограничений и других геополитиче-
ских факторов, которые могут повлиять на инвестици-
онный климат;

• прогнозирование изменений в  законодательстве: 
оценка возможных изменений в налоговом, правовом 
и  регуляторном окружении, которые могут повлиять 
на условия инвестирования в нефтегазовую отрасль;

• разработка стратегий управления политическими 
рисками: определение методов смягчения политиче-
ских рисков, например, заключение страховых сделок, 
диверсификация инвестиций, установление партнер-
ских отношений с местными компаниями и властями;

• учет политических рисков при оценке доходности ин-
вестиций: анализ влияния политических факторов 
на ожидаемую доходность проектов, учет возможных 
потерь из-за политических изменений.

На  основе проведенного анализа политических рисков 
можно принять обоснованное решение об уровне инвести-
ций в нефтегазовую отрасль, учитывая политическую обста-
новку и ее влияние на инвестиционную деятельность.

Далее рассмотрим данный вопрос с точки зрения совре-
менных тенденций развития рынка нефти, а также подходы 
ведущих экспертов рейтинговых агентств.

Аналитики Wood Mackenzie оценивают нынешний 
уровень мировых инвестиций в  нефтегазовую отрасль 
на уровне 500 млрд долларов достаточным для удовлетво-
рения спроса на нефть до 2030 года. Так, по данным Wood 
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Mackenzie, снижение уровня мировых инвестиций почти 
в два раза по сравнению с объемом инвестиций 2014 года 
(914 млрд долларов) является причиной распространения 
мнения о  кризисе предложения из-за  недоинвестирова-
ния отрасли. По мнению экспертов, контроль над затрата-
ми и  рост эффективности будут сдерживать потребность 
в расходах до пикового спроса на нефть, а ценовые потря-
сения в 2015–2016, 2020–2021 гг. заставили нефтегазовую 
отрасль более дисциплинированно распоряжаться капита-
лом. Эксперты Wood Mackenzie отмечают, что большая часть 
инвестиций будет направлена на проекты с низкими затра-
тами, низкими выбросами и  меньшими рисками. Однако 
нефтегазовая сфера, по мнению экспертов, будет зависеть 
от роста запасов месторождений на поздней стадии разра-
ботки, трудноизвлекаемых месторождений, дорогостоящих 
новых и неоткрытых месторождений. Таким образом, стоит 
отметить, согласно прогнозу экспертов, уровень инвестиции 
в нефтегазовую отрасль в среднесрочной перспективе оце-
нивают в 0,5 трлн долларов, а также за пределами пикового 
спроса в долгосрочной перспективе необходимо поддержи-
вать данный уровень. Согласно мнению экспертов, несмотря 
на тенденции декарбонизации и энергетический переход, 
нефтегазовая отрасль остается ведущим источником 
топлива. Для энергетического перехода потребуются значи-
тельные инвестиции: порядка 0,4 трлн долларов ежегодно 
до 2030 года и 0,25 трлн долларов до 2040 года [3].

Есть мнения, что для  обеспечения текущего уровня 
добычи нефти к 2030 годом необходимо ввести новые ме-
сторождения в эксплуатацию (объем добычи 130–230 млн т  
нефти в  год) на  фоне сокращения доли традиционных 
запасов  [2]. В  таком случае инвестиционные проекты 
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необходимы для  освоения новых месторождений. Вместе 
с тем, по данным Роснедр, в 2023 году прирост запасов нефти 
и газового конденсата сократился на 32,2%, что обуславлива-
ет активизацию проведения разведочных работ. Проведение 
геологоразведочных работ обременяется использованием 
зарубежных технологий (программное обеспечение геоло-
горазведочных работ, морская сейсморазведка, технология 
географических и информационных, инфраструктурное обо-
рудование и т.д.).

В 2023 году добыча нефти в России составила 527 млн т 
нефти, что составляет 98,5% по сравнению с 2022 годом.

Согласно данным аналитиков Kept, в 2024 году мировой 
спрос на нефть устойчиво будут формировать Китай и Индия, 
а также наибольший прирост спроса будет именно в странах 
Ближнего Востока. На мировой энергетический баланс ока-
зывают влияние преимущественно страны Восточной Азии 
и Центральной Азии, в которых прогнозируется рост  ВВП. 
Допандемийный уровень производства, согласно данным 
экспертов Kept, вернули  США. Потери мировой экономики 
в пе рио д с 2020 по 2023 годы составили 3,6 трлн долларов 
 США, особенно страдают страны с  низкими доходами  [5]. 
 ЮНКТАД1 прогнозирует, что рост  ВВП в Российской Федера-
ции в 2024 году составит 1,9%, согласно данным  МВФ, рост 
 ВВП составит 1,1% [5].

Прогнозы мирового спроса на  нефть в  2024  году су-
щественно разнятся по  данным  ОПЕК,  МЭА,  EIA. Так, 
в 2024 году  ОПЕК прогнозирует прирост — 2,25 млн барр./
сут., эксперты  EIA — 1,3  млн барр./сут., эксперты  МЭА — 
0,9  млн барр./сут.  ОПЕК дает положительный прогноз, 

1  ЮНКТАД — конференция  ООН по торговле и развитию, орган Генеральной Ассамблеи  ООН.
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основываясь на оживлении экономики Китая, что приведет 
к устойчивому глобальному росту. Эксперты  МЭА снижение 
спроса на нефть связывают с повышением энергетической 
эффективности, завершением постпандемийного вос-
становления, возникновением экологических проблем. 
Детально сопоставление мирового спроса на нефть пред-
ставлена на рисунке 2.

Источник: [5]

Рис. 2. Сопоставление мирового спроса на нефть согласно данным  ОПЕК, 
 МЭА,  EIA

Прогноз  ОПЕК вдвое превышает прогноз  МЭА из-за 
высоких прогнозов в  странах Ближнего Востока, России, 
 ОЭСР.

Предложение на  нефть в  2023  году сократилось, так, 
согласно данным EIA, предложение нефти сократилось 
на  0,1  млн барр./сут. В   III  квартале 2023  году на  рынке 
нефти сформировался дефицит поставок. Превышение 
спроса над  предложением может привести к  снижению 
мировых запасов. Так, по  данным МЭА, мировые запасы 



290
нефти снизились на 63,9 млн барр до минимума за послед-
ние десять месяцев. По данным  EIA, запасы нефти в странах 
 ОЭСР находятся ниже среднего уровня 2015–2019 гг.

Источник: [5]

Рис. 3. Коммерческие запасы нефти в странах  ОЭСР, млрд барр.

Источник: [5]

Рис. 4. Прогноз спроса на нефть в разрезе регионов (данные  ОПЕК), млн 
барр./сут.

Спрос на  нефть в  среднесрочной перспективе (2023–
2028 гг.) концептуально отличается согласно данным различ-
ных рейтинговых агентств, что может существенно повлиять 
на  принятие решений об  уровне инвестиций в  отрасль. 



291НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Согласно данным экспертов МЭА, мировой спроса в пе рио д 
с  2022–2028  гг. возрастет на  5,9  млн барр./сут. и  достигнет 
в 2028 году 105,7 млн барр./сут.  ОПЕК дает другие показатели, 
по прогнозу  ОПЕК в 2028 году мировой спрос на нефть составит 
110,2 млн барр./сут., увеличившись на 10,6 млн барр./сут.

В среднесрочной перспективе оценка спроса на нефть су-
щественно варьируется, что касается долгосрочного спроса, 
то на горизонте 2030–2050 гг. расхождение в оценках усили-
вается.

Эксперты  МЭА отмечают, что пик спроса на  нефть 
будет достигнут до  конца 2030  года. В  сценарии  STEPS, 
рассмотренном в  World Energy Outlook, отмечают, что 
в 2030 году спрос на нефть снизится до 101,5 млн барр./сут., 
а к 2050 году — до 97,4 млн барр./сут. Согласно прогнозу, 
автомобильный транспорт сократит рост на углеводороды, 
уступив место электромобилям, а спрос со стороны нефте-
химической отрасли, авиации, судоходства будет недоста-
точным для компенсирования падения спроса. Эксперты 
BP прогнозируют более низкий спрос в  долгосрочной 
перспективе, так, спрос на нефть будет на уровне 100 млн 
барр./сут. до 2030 года и будет снижаться до 73 млн барр./
сут. к 2050 году. Accelerated, Net Zero прогнозируют более 
низкий спрос на нефть в долгосрочной перспективе [5].

Эксперты BP отмечают, что в  транспортной отрасли 
снижение спроса на нефть связано не только с электрифи-
кацией, но и с  повышением эффективности. Сопоставле-
ние прогнозов спроса на нефть в долгосрочной перспективе 
представлено на рисунке 5.

Тенденция электрификации и  повышения эффектив-
ности в транспортной отрасли характерна для  развитых 
стран, поэтому снижение спроса в развитых странах будет 
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компенсировано за счет развивающихся стран. По данным 
экспертов Kept, это повлияет на  изменение структуры 
рынка следующим образом: в мировом потреблении доля 
развивающихся стран увеличится с 55% (2021 год) до 70% 
(2050 год). В свою очередь,  ОПЕК прогнозирует рост спроса 
со стороны автомобильного транспорта до конца 2030 года 
и сохранение тенденции до 2045 года. По прогнозам  ОПЕК, 
несмотря на рост электромобилей, автомобили с  ДВС будут 
занимать большую долю на рынке (72% от мирового по-
требления).

Источник: [5]

Рис. 5. Сопоставление прогнозов спроса на нефть в долгосрочной перспек-
тиве, млн барр./сут.

Расхождение в  оценках на  спрос влияет и  на  решение 
об уровне инвестиций в отрасль. Так, судя по прогнозу МЭА, 
экспертами предлагается сократить уровень инвестиций 
и  акцентировать внимание на  энергетический переход. 
 ОПЕК отмечает, что недостаточный уровень инвестиций 
в  отрасль может повлечь серьезные риски, так как  нефть 
сохранит наибольшую долю в энергобалансе страны минимум 
до 2045 года.
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РЕЗУЛЬТАТы
Стратегии отрасли в  большей степени зависят от  того, 
какой сценарий развития за  основу возьмут участники 
рынка. Таким образом, при  принятии решения в  сред-
несрочной перспективе концептуальные расхождения 
в  оценках спроса на  нефть могут повлиять на  решение 
об уровне инвестиций. Снижение инвестиций в отрасль 
связано также с увлеченностью возобновляемыми источ-
никами энергии, скептицизмом в  отношении будущего 
традиционных энергетических ресурсов, значительными 
убытками в  пе рио д пандемии. Недостаточное инвести-
рование отрасли может привести к  росту цен на  нефть, 
очередным потрясениям в экономике, проблемам в гло-
бальной энергетической безопасности. Избыток инве-
стиций в  отрасль может тормозить развитие продуктов 
«зеленой экономики».

В этой связи, по нашему мнению, необходимо реализо-
вать следующий подход при принятии решения об уровне 
инвестиций в  среднесрочной перспективе, включающий 
ниже представленные этапы:

• анализ мирового рынка нефти и  газа: изучение 
текущих тенденций, объемов производства и потре-
бления, ценовой динамики, геополитических рисков 
и прогнозов спроса и предложения;

• оценка технологических изменений: изучение новых 
технологий добычи, переработки и транспортировки 
нефти и газа, а также их влияния на стоимость произ-
водства и конкурентоспособность;

• анализ развития рынка автомобилей, в том числе элек-
тромобилей: изучение текущих тенденций, объемов 
производства и потребления, ценовой динамики;
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• анализ развития смежных отраслей — потребителей 

(авиация, судоходство, нефтехимическая отрасль): 
изучение текущих тенденций и перспектив развития;

• изучение новых технологий добычи и  производства 
нефти и газа: анализ инновационных методов, обору-
дования, автоматизации процессов, улучшения извле-
чения углеводородов из месторождений;

• анализ рисков и возможностей: оценка технологиче-
ских рисков, связанных с внедрением новых методов 
добычи и производства, а также выявление возмож-
ностей для улучшения операционной эффективности;

• учет экологических и  социальных аспектов: оценка 
влияния новых технологий на  окружающую среду, 
социальную ответственность бизнеса, уровень обще-
ственной поддержки проектов.

В целях решения вопросов импорта оборудования 
для гео логоразведки, по нашему мнению, необходимо го-
сударственное стимулирование геологоразведки для упро-
щения доступа к  участкам недр, а  также увеличение 
бюджетных средств для поддержки отечественных иссле-
дований в данной области.

Учитывая мировые тенденции, необходима реализа-
ция стратегии декарбонизации, поскольку сокращение 
выбросов парниковых газов остается основной энергети-
ческой повесткой.

Таким образом, при  принятии решений всесторонне 
учитываются экономические, экологические, технологиче-
ские и геополитические факторы.
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 АННОТАЦИЯ
В данной ста тье рассматривается вопрос оптимизации логистических 
маршрутов с помощью технологий искусственного интеллекта. Среди 
всех видов транспортной логистики в данной работе рассматривается 
оптимизация грузоперевозок посредством автомобильного транс-
порта. Итоговые результаты исследования позволяют сделать выводы 
о применимости технологий искусственного интеллекта в оптимиза-
ции логистических маршрутов.
 ABSTRACT
This article explores the optimization of logistic routes through 
the application of artificial intelligence technologies. Among all types 
of transportation logistics, this study focuses on optimizing freight trans-
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portation using road transport. The final results of the research allow for 
conclusions about the applicability of artificial intelligence technologies 
in logistics route optimization.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития глобального рынка товаров и  услуг 
организация их доставки и распространения становится 
важным фактором в мировой торговле. На сегодняшний 
день роль логистики в интеграционных процессах эконо-
мики является решающей. Логистика управляет движением 
готовой продукции и сырья, влияет на ценообразование, 
обеспечивает конкурентоспособность организаций и ини-
циирует цепочки поставок. Являясь ключевой сферой 
бизнеса, логистика выступает основой для планирования, 
маркетинга, мониторинга и  управления деятельностью 
предприятий.

Исходя из того, что логистика принимает такое ключевое 
значение для экономики, можно сказать, что оптимиза-
ция логистических маршрутов — это один из важнейших 
вопросов, с которым приходится сталкиваться различным 
предприятиям. Неправильное планирование маршру-
тов может привести к  повышенным расходам на транс-
портировку, увеличению времени доставки и  снижению 
качества обслуживания клиентов. Однако современная 
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профессиональная логистика включает в себя цифровые 
технологии, цифровые стратегии, управление большими 
базами данных и так далее. В  связи с  этим применение 
технологий искусственного интеллекта может помочь в оп-
тимизации логистических маршрутов, а, следовательно, 
и в максимизации прибыли.

Искусственный интеллект (ИИ)1 предполагает определе-
ние оптимальных маршрутов доставки, учитывая при этом 
различные факторы, такие как дорожные условия, трафик, 
расстояние и  время доставки. Логистические компании 
могут оптимизировать свои маршруты, снизить затраты 
на транспортировку, а также повысить качество обслужива-
ния благодаря анализу больших объемов данных, которые 
получены от различных источников.

Кроме того, технологии ИИ можно использовать 
для  мониторинга и  управления различными транспорт-
ными средствами. Благодаря автоматическому отслежи-
ванию местоположения грузовиков, транспортных средств 
компании могут быстро реагировать на различные непред-
виденные ситуации.

Исходя из  данного контекста, тема оптимизации ло-
гистических маршрутов посредством применения тех-
нологий искусственного интеллекта является актуальной 
и востребованной в современном мире бизнеса.

Целью данной ста тьи является адаптация коммерческой 
организации в  условиях изменений в  цепочке поставок 
с использованием нейросетевых технологий ИИ.

1 Искусственный интеллект здесь и далее по тексту сокращенно обозначается ИИ (англ. — AI). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Искусственный интеллект может быть применен в различных 
аспектах логистической деятельности предприятий, таких 
как  планирование, оптимизация маршрутов, управление 
запасами, управление складом и транспортировка товаров.

Для решения таких задач, как оптимизация маршрутов 
доставки грузов, планирование запасов на  складе, управ-
ление производственными процессами, анализ данных 
и прогнозирование спроса на товары могут использоваться 
как математические методы, так и технологии искусствен-
ного интеллекта.

Однако наиболее эффективным решением является вне-
дрение технологий ИИ в логистическую деятельность.

Рис. 1. Мировой уровень внедрения ИИ в  механизмы регулирования 
цепочек поставок
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На рисунке 1 представлен мировой уровень внедрения ИИ 
в механизмы регулирования цепочек поставок2.

На основании представленной выше диаграммы можно 
сделать вывод о  том, что технологии искусственного ин-
теллекта набирают все большую популярность и  имеют 
ключевое значение для многих компаний.

Технологии искусственного интеллекта позволяют оп-
тимизировать дистанцию и  траекторию логистических 
маршрутов, а также лучше определять время, необходимое 
для доставки, уменьшая его вместе с различными издерж-
ками.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
И НЕЙРОСЕТЕВыХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ быСТРОЙ АДАПТАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Нейронные сети представляют собой одно из направлений 
в машинном обучении, которое родилось благодаря попытке 
ученых сымитировать работу человеческого мозга. Матема-
тическая модель нейронной сети, которая состоит из одного 
нейрона, выполняет две последовательные операции 
(рисунок 23):

• вычисляет сумму входных сигналов с учетом их весов 
(проводимости или сопротивления) связи;

 (1)

2 Искусственный интеллект в логистике: тенденции, сложности при внедрении, сферы при-
менения, кейсы.  URL: https://oborot.ru/articles/artificial-intelligence-logistics-i183598. html (дата 
обращения: 04.11.2023).
3 Машинное обучение. Нейронные сети (часть 1): Процесс обучения персептрона // Хабр  URL: 
https://habr.com/ru/articles/516458/ (дата обращения: 03.11.2023).

sum = X⃗T W⃗ + B⃗=∑
i=1

n

xi wi+b
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• применяет активационную функцию к  общей сумме 

воздействия входных сигналов.

  (2)

Рис. 2. Математическая модель

На  основании приведенного выше математического 
представления нейрона предлагается схема нейросети с не-
сколькими классами для задачи оптимизации логистических 
маршрутов. При создании данной схемы следует учитывать, 
что искусственная нейронная сеть состоит из трех компо-
нентов:

• входной слой;
• скрытые (вычислительные) слои;
• выходной слой.

(sum)out=φ
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Нейронная сеть для оптимизации логистических марш-
рутов также состоит из трех компонентов и представлена 
на рисунке 3. Данная нейросеть создана для нахождения оп-
тимального набора допустимых маршрутов.

Рис. 3. Нейросеть «3-2-1»

Первый слой включает в себя 3 входа (l1, l2, l3): протяжен-
ность маршрута, количество аварий и загруженность дорог. 
Также в схему включены два вычислительных слоя (H1 и H2), 
которые формируются посредством умножения входных 
данных на их веса. А именно: значение каждого входа ум-
ножается на соответствующий ему синаптический вес, и эти 
произведения складываются. Начальные веса задаются слу-
чайным образом. Начальные смещения задаются по  нор-
мальному случайному закону. Формулы для формирования 
скрытых слоев также представлены на рисунке 34, где:

4 Схема составлена авторами.
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l1, l2, l3 — входные данные;
H1 и H2 — скрытые слои;
w1, w2, w3 и т.д. — начальные веса;
O1 — выход сети;
b1, b2, b3 — начальные смещения.

Выходной слой (выход сети) рассчитывается с использо-
ванием функции активации: выходные данные из скрытого 
слоя передаются через функцию активации (сигмоидную 
функцию).

Для  реализации данной нейронной сети в  рамках 
решения задачи оптимизации логистических маршрутов 

Рис. 4. Тестирование нейронной сети
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был разработан программный код для обучения и тестиро-
вания нейросети. Блок тестирования нейросети включает 
два тестовых набора (рисунок 45). В коде заданы значения 
обучающих наборов, общее количество таких наборов рав-
няется 142 (рисунок 56). Также в программном коде пропи-
саны требуемые значения выхода для обучающих наборов.

Результаты тестирования нейронной сети, равные 
1 для первого тестового набора и 0 для второго набора соот-
ветственно, показаны на рисунке 57.

Рис. 5. Результаты тестирования нейронной сети

Массив данных, представленный на  рисунке 6, был 
получен эмпирическим путем с  помощью следующей 
формулы, разработанной автором:

 (3)

В данной формуле числитель является суммой макси-
мальных значений для заданных входов, деление на 300 не-
обходимо для приведения данных к форме от 0 до 1. Если 
нейронная сеть на  выходе выдает 1, то  мы можем брать 

5 Скриншот части программного кода, разработанного авторами.
6 Скриншот части программного кода, разработанного авторами.
7 Скриншот части программного кода, разработанного авторами.

y=(100+102+102)
300
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маршрут, если результат равен 0, то логистический маршрут 
не подходит. Таким образом, возможно будет выбрать не-
сколько оптимальных логистических маршрутов из  всех 
существующих. Оптимальным является маршрут с  ми-
нимальными показателями времени поездки и  расходов 
на транспорт.

Рис. 6. Значения входов для обучающих наборов



309НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Благодаря тестированию различных диапазонов коэффи-
циентов w1, w2, w3 и b1, b2, b3 нейронной сети был выявлен 
оптимальный диапазон, который привел к  наименьшей 
ошибке сети, равной 0,003 (рисунок 78).

Рис. 7. Полученные значения коэффициентов нейронной сети

Так, данные коэффициенты были получены опытным 
путем. Ниже представлены результаты обучения нейронной 
сети (рисунок 89).

Рис. 8. Результаты обучения нейронной сети

8 Скриншот части программного кода, разработанного авторами.
9 Скриншот части программного кода, разработанного авторами.
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При дальнейшей разработке число входных данных ней-

ронной сети может быть увеличено. Во входной слой могут 
быть добавлены те аспекты прохождения по транспортно-
му графу, которые сложно моделировать традиционными 
методами, но они легко поддаются нейронной сети. К ним 
относятся:

• особенности транспортного средства;
• время поиска парковочного места, специфичное 

для каждого места назначения;
• опыт вождения водителей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМыХ МЕР
Исходя из  плана предложенных мероприятий по  исполь-
зованию нейронной сети, для  быстрой адаптации логи-
стической деятельности компании необходимо рассчитать 
их эффективность.

Но при разработке и внедрении программного обеспе-
чения необходимо учитывать такие производственные 
затраты, как:

• расходы на внедрение ИТ-решения — оцениваются тру-
дозатраты собственного персонала или привлеченных 
специалистов. Для  обеспечения работ по  внедрению 
ИТ-решения может потребоваться разработка отдель-
ного технического задания, что также стоит учитывать;

• расходы на обучение персонала — услуги по обучению 
обычно предоставляются сторонними софтверными 
компаниями10 или вендорами11.

10 Софтверная компания — компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения.
11 Вендор — это любое физическое или юридическое лицо, поставляющее товары или услуги 
заказчикам.
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Для определения затрат на оплату труда программистов 
необходимо определить перечень работ, которые необходи-
мо выполнить для внедрения нейронной сети в деятельность 
компании.

К необходимому перечню работ относятся следующие 
задачи:

• проектирование;
• разработка программного обеспечения для разметки 

обучающей выборки;
• разметка обучающей выборки;
• разработка и реализация архитектуры  ИНС12;
• обучение  ИНС;
• сборка, отладка, тестирование;
• и т.д.

Так как нейронная сеть требует высокой вычислительной 
мощности, особенно для обработки больших объемов данных 
в  режиме реального времени, необходимо также учесть 
затраты на  использование специализированных серверов 
или облачных вычислений для работы с нейросетью. Однако 
стоимость использования специализированных серверов 
или облачных вычислений для работы с нейросетью может су-
щественно различаться в зависимости от выбранного провай-
дера облачных услуг. На стоимость также влияют физические 
характеристики сервера, такие как процессор, объем опера-
тивной памяти и  дисковое пространство, а также затраты 
на электроэнергию и подключение к интернету.

Более того, при расчете затрат необходимо учесть затраты 
на сбор, очистку и хранение данных.

12  ИНС — искусственная нейронная сеть.
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Предоставить точную стоимость сложно, так как  она 

зависит от  множества факторов, поэтому рекомендуется 
провести детальный анализ требований проекта. На стои-
мость реализации нейронной сети влияют такие факторы, 
как количество и качество обучающих данных, выбор алго-
ритмов и архитектуры нейронной сети, опыт специалистов, 
участвующих в  процессе разработки, а  также возможная 
стоимость оборудования. Для того чтобы определить окон-
чательную стоимость реализации проекта, необходимо вос-
пользоваться помощью опытных специалистов и учесть все 
вышеперечисленные факторы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты данного исследования показали, что примене-
ние технологий ИИ в логистике позволяет решать различные 
задачи, связанные с оптимизацией грузоперевозок и марш-
рутизацией автомобильного транспорта.

Таким образом, использование технологий искусственно-
го интеллекта в логистике в России может являться вполне 
перспективным направлением, поскольку внедрение ней-
ронной сети способно оптимизировать логистические 
маршруты, повысить эффективность цепочки поставок, бла-
годаря чему возможно будет снижение затрат на транспорт.
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АННОТАЦИЯ
Все более весомую роль в современных экономике и промышленно-
сти приобретают экосистемы, представляющие собой децентрализо-
ванные сетевые структуры, способные объединять значительное число 
компаний и предприятий. Настоящее исследование посвящено анали-
зу сущности и основных типов экосистем, формирующихся в различ-
ных отраслях экономики и промышленности. Авторами исследуется 
генезис понятия «экосистема», впервые введенного исследователями 
из сферы биологии. Анализируются различные типы экосистем: биз-
нес-экосистемы, инновационные экосистемы, промышленные экоси-
стемы и цифровые экосистемы.
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ABSTRACT
Ecosystems, decentralized network structures capable of uniting a signif-
icant number of companies and enterprises, are playing an increasingly 
important role in modern economy and industry. This study is dedicated 
to analyzing the nature and main types of ecosystems emerging in var-
ious economic sectors and industries. The authors investigate the gen-
esis of the concept of «ecosystem», first introduced by researchers from 
the field of biology. Various types of ecosystems are examined: business 
ecosystems, innovation ecosystems, industrial ecosystems and digital 
ecosystems.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экосистема, бизнес-экосистема, инновационная экосистема, промыш-
ленная экосистема, цифровая экосистема, Четвертая промышленная 
революция.
KEYWORDS
Ecosystem, business ecosystem, innovation ecosystem, industrial ecosys-
tem, digital ecosystem, Fourth Industrial Revolution.

Динамичные изменения в  мировой экономике, ставшие 
следствием ее бурного инновационного развития, а также 
начавшейся в  последние годы цифровой трансформации, 
стали базисом для  ее глубоких структурных изменений 
и преобразований. В основе этих изменений лежит стремле-
ние компаний и предприятий к повышению собственной эф-
фективности, в том числе при помощи различных подходов 
к  организационной трансформации, совершенствованию 
бизнес-моделей и обеспечению кооперационного взаимо-
действия с другими структурами. Одним из драйверов, спо-
собствующих росту скорости этих изменений, стало активное 
развитие Индустрии 4.0, которое привело к существенным 
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изменениям в  деятельности подавляющего числа совре-
менных компаний и  предприятий [1, 2, 3, 4]. Системное 
внедрение цифровых технологий приводит к их  глубокой 
и  целостной трансформации, обеспечивая качественно 
новый уровень автоматизации их деятельности [5].

При  этом происходящие структурные изменения спо-
собствуют возникновению новых типов организационных 
структур, к числу которых относятся, к примеру, кластеры, 
активно развивающиеся в последнее десятилетие в различ-
ных отраслях промышленности [6]. Опыт построения кла-
стеров подтвердил достаточно высокую перспективность 
данного типа интегрированных структур и наличие у них по-
тенциала к консолидации предприятий в рамках отдельных 
регионов, обеспечивая при этом достижение ряда важных 
экономических эффектов.

Еще одним активно развиваемым направлением струк-
турных изменений в экономике и промышленности стало 
появление нового типа распределенных децентрализован-
ных организационных образований — экосистем. Изначаль-
но термин «экосистема» был введен в 1935 году британским 
ученым А. Тэнсли — одним из  первопроходцев в  области 
биологии, основавшим первое профессиональное сообще-
ство экологов. В своем исследовании «Использование и зло-
употребление растительными терминами и  понятиями» 
Тэнсли дает следующее определение: «Экосистема  — вся 
система (в  смысле физики), включающая не только орга-
низм-комплекс, но и весь комплекс физических факторов, 
образующих то, что мы называем средой обитания биома — 
факторы среды обитания в  самом широком смысле. Хотя 
организмы могут претендовать на наш основной интерес, 
при попытке фундаментального мышления мы не можем 
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отделить их  от  их  особого окружения, с  которым они 
образуют единую физическую систему. Именно сформи-
рованные таким образом системы, с точки зрения эколога, 
являются основными единицами природы на  Земле»  [7]. 
Тем самым, он подчеркивает важность целостного характера 
экосистемы как взаимосвязанной совокупности живых ор-
ганизмов и неодушевленных факторов окружающей среды, 
обеспечивающих необходимые поддерживающие условия 
для сохранения в ее структуре жизни.

К тем же выводам о том, что невозможно рассматривать 
живые организмы и их неживое окружение по отдельности, 
пришел известный американский эколог Р. Линдеман. Он 
стал одним из ученых, стоявших у истоков развития теории 
экосистем. В 1942 году, уже после смерти Линдемана, в аме-
риканском журнале «Экология» было публиковано его фун-
даментальное исследование «Трофико-динамический аспект 
экологии», в котором он исследует принципы и закономер-
ности передачи потоков энергии между различными трофи-
ческими уровнями экосистемы. В данной ста тье Линдеман 
обосновывает сквозной и непрерывный характер пищевых 
цепей и формирует свое «правило 10%», согласно которому 
представители каждого следующего уровня экологической 
пирамиды потребляют, в среднем, 10% от общего количества 
энергии, запасенного на предыдущем уровне [8].

Еще  одним известным ученым-биологом, проводив-
шим исследования в  сфере теории развития экосистем, 
является Ю. Одум, опубликовавший в 1953 году свой фунда-
ментальный труд «Экология», впоследствии переведенный 
на  12  языков. В  своем исследовании он одним из  первых 
рассматривает сценарии применения данной теории 
как  важного направления развития экономики, в  основе 



320
которого лежит более рациональное и эффективное исполь-
зование ресурсов. Кроме того, для исследования экосистем 
он начинает применять аппарат общей теории систем и ки-
бернетики, а также предлагает осуществлять их моделирова-
ние и изучение их поведения при помощи соответствующих 
компьютерных программ [9].

Тенденции активного распространения теории экоси-
стем в науках, не связанных с экологией, отмечает в своем 
исследовании А.Л. Рижинашвили. В качестве причин их воз-
никновения она также указывает роль в данном процессе ки-
бернетики и общей теории систем, бурное развитие которых 
пришлось на 1950-е годы, а также распространение влияния 
организаций и  идей природоохранного движения  [10]. 
Помимо перечисленных факторов, на  наш взгляд, этому 
также способствовала универсальность самой концепции 
экосистемы и ее высокий потенциал при решении различ-
ных типов теоретических и прикладных задач, в том числе 
в сфере экономики.

Первым термин «экосистема» применительно к  эконо-
мике в 1990 году ввел М. Ротшильд в своем исследовании 
«Биономика: экономика как экосистема». В качестве основы 
разработанной им теории Ротшильд использует метод заим-
ствования аналогий из сферы биологии для описания и фор-
мализации процессов, происходящих в различных отраслях 
экономики. Глубинной предпосылкой к  созданию данной 
теории он полагал заимствование уже существующих, 
ценных с позиции практики явлений и механизмов, опреде-
ляющих гармоничное сосуществование и коэволюцию био-
логических организмов в естественной среде по отношению 
к актуальной экономической реальности. Обращаясь к со-
поставлению основополагающих процессов из экономики 
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и окружающей среды, он отмечает наличие у обоих таких 
явлений как специализация, сотрудничество, конкуренция, 
обучение и рост, эксплуатация и т.д. Кроме того, он уста-
навливает основополагающую роль для развития экономи-
ки технических знаний, биологической аналогией которых, 
по его мнению, являются гены [11].

Одной из  ключевых работ в  области развития теории 
экосистем в рамках экономики стало исследование Д. Мура 
«Хищники и  добыча: новая экология конкуренции», опу-
бликованное им в  1993 году в  журнале Harvard Business 
Review, в котором он вводит понятие «бизнес-экосистема». 
Развивая идеи использования теории экосистем для бизнеса, 
Мур отмечает следующее: «Бизнес-экосистемы формиру-
ются из  первоначального водоворота капитала, интереса 
клиентов и  талантов, порожденных новой инновацией 
точно так же, как успешные виды возникают из природных 
ресурсов солнечного света, воды и почвенных питательных 
веществ. Каждая бизнес-экосистема развивается в четыре 
отдельных этапа: рождение, расширение, лидерство и само-
обновление — или, если не самообновление, смерть» [12].

В свою очередь, М. Янсити и Р. Левин определяют бизнес-
экосистему как органично взаимосвязанную совокупность 
производителей, поставщиков различных типов ресурсов, 
комплементарных (взаимодополняющих) товаров, оказы-
вающих определенное влияние на деятельность экосистемы 
компаний и потребителей. В качестве условий выживания 
подобной экосистемы они называют разработку эффектив-
ной стратегии, а также организацию коммуникаций между 
ее участниками, которая должна учитывать их  интересы 
и экономические приоритеты. Объединяющим участников 
бизнес-экосистемы пространством, по  их  мнению, может 



322
ста ть платформа, на которой будет осуществляться их взаи-
модействие и соразвитие [13].

Исследуя бизнес-экосистемы, М. Пелтониеми и Р. Вуори 
рассматривают их сущность и развитие через ряд концепций 
сложности подобных структур, через которые раскрываются 
их принципиальные отличия от уже известных экономике 
интегрированных организационных структур, их важнейшие 
качества и принципы эволюции. В число таких концепций 
они включили собственно сложность, самоорганизацию, 
эмерджентность, коэволюцию и адаптацию. В своем исследо-
вании они раскрывают тесные взаимосвязи между данными 
концепциями, их взаимопроникновение в рамках единого 
континуума развития бизнес-экосистемы [14].

В качестве отдельного класса следует выделить инно-
вационные экосистемы. Первым ученым, употребившим 
данный термин в  своем исследовании «Уроки политики 
 США в  области предпринимательства и  инновационной 
экосистемы», стали Ч. Весснер с соавторами, посвятив одну 
из его глав разработкам основ национальной инновацион-
ной экосистемы. В контексте исследования они предлагают 
понимать в качестве национальной инновационной системы 
всю экономику, подчеркивая, что она постоянно эволюци-
онирует и самоорганизуется в соответствии с новыми об-
стоятельствами и потребностями. Ценность экосистемного 
подхода, по их мнению, состоит в осознании и последующем 
управлении сложными взаимосвязями между различными 
участниками инновационной экономики [15].

Еще  одним из  первопроходцев в  данной области стал 
Р. Аднер, который ввел данный термин в своем исследовании 
«Сопоставьте свою инновационную стратегию с вашей ин-
новационной экосистемой», опубликованном им в журнале 
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Harvard Business Review в 2006 году. В данной ста тье, касаясь 
одного из рассматриваемых примеров, Аднер приводит сле-
дующее значение этого термина: «История с  HDTV является 
примером перспектив и  опасностей инновационных эко-
систем — механизмов сотрудничества, с помощью которых 
компании объединяют свои индивидуальные предложения 
в целостное, ориентированное на клиента решение. Благо-
даря информационным технологиям, которые резко снизили 
затраты на координацию, инновационные экосистемы стали 
основным элементом стратегии роста компаний в  самых 
разных отраслях» [16].

Ряд ученых, проводивших последующие исследования 
в области инновационных экосистем, усматривают наличие 
в них качеств и эффектов из области синергетики. Так, К. Стилл 
с соавторами отмечает, что инновационная экосистема на-
ходится в состоянии постоянной перестройки синергетиче-
ских взаимодействий межу участниками, что способствует 
ее гармоничному росту и гибкому реагированию на изме-
нения во внутренней и внешней среде [17]. В свою очередь, 
О.Е. Каленов отмечает, что формирование инновационной 
экосистемы позволяет добиться синергетического эффекта 
за счет консолидации усилий участников инновационно-инве-
стиционной деятельности в процессе трансформации прово-
димых научных исследований и разработок в инновационный 
продукт или услугу [18]. Одним из значимых синергетических 
качеств инновационных экосистем Н.В. Смородинская видит 
чрезвычайное усложнение самой их модели и принципов вза-
имодействия между элементами подобных экосистем, за счет 
чего они приобретают способности к постоянной структурной 
трансформации и адаптации к постоянной эволюции рынков 
и технологий [19].
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Важную роль в условиях реиндустриализации и цифровой 

трансформации промышленности играют промышлен-
ные экосистемы. Раскрывая сущность данного термина, 
Г.Б. Клейнер пишет: «Мы предлагаем концепцию „промыш-
ленного будущего“ России, основанную на предположении 
о ведущей роли в индустриальном развитии промышленных 
экосистем — устойчивых социально-экономических образо-
ваний, органически сочетающих черты кластеров, холдингов, 
финансово-промышленных групп, технопарков и бизнес-ин-
кубаторов. Такие системы станут наиболее вероятными пре-
тендентами на роль основных структур в промышленности 
и в организации экономики в целом. Социально-экономи-
ческие экосистемы объединяют концепции экономических, 
экологических и природно-биологических систем, что по-
зволяет реализовать междисциплинарные подходы и методы 
анализа» [20].

Е.В. Попов с  соавторами дает следующее определе-
ние понятия «промышленная экосистема»: «Совокуп-
ность взаимодействующих экономических субъектов, 
не  управляющихся иерархически и  адаптирующихся друг 
к другу на основе профессиональных коммуникационных 
площадок, созданных промышленным архитектором» [21]. 
С.А. Дятлов и О.С. Лобанов, в свою очередь, рассматривают 
промышленную экосистему через призму промышленного 
симбиоза: «Промышленный симбиоз  — это промышлен-
ная экосистема, в которой неиспользованные или остаточ-
ные ресурсы одной компании используются другой. Это 
приводит к взаимным экономическим, социальным и эко-
логическим выгодам. В этом процессе участвуют несколь-
ко компаний  — фирмы, которые дополняют друг друга, 
обеспечивают взаимную добавленную стоимость за  счет 
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эффективного использования сырья, технологий, услуг 
и  энергии»  [22]. При  этом следует отметить, что, наравне 
с экосистемами, важную роль в развитии промышленности 
продолжают играть кластеры [23].

Еще одним классом экосистем, особенно бурно развиваю-
щимся в  условиях Четвертой промышленной революции, 
стали цифровые экосистемы, сама концепция которых заро-
дилась еще в 2000 году в рамках европейской инициативы 
GoDigital, направленной на содействие внедрению цифровых 
технологий в сфере малого и среднего бизнеса [24]. Одним 
из первых понятие цифровой экосистемы ввел в 2002 году 
Ф. Начира: «Цифровая экосистема — это цифровая среда, 
населенная цифровыми видами или цифровыми компонен-
тами, которые могут быть программными компонентами, 
приложениями, услугами, знаниями, бизнес-процессами 
и моделями, учебными модулями, до гово рными рамками, 
законами и т.д.» [25]. М. Кох с соавторами дают достаточно 
общее определение данного термина: «Цифровая экосисте-
ма — это социально-техническая система, объединяющая 
множество, как правило, независимых поставщиков и по-
требителей активов для их взаимной выгоды» [26].

А.Л. Иванов и И.С. Шустова приводят более предметное 
определение термина «цифровая экосистема»: «Цифровая 
экосистема  — это взаимозависимая группа предприя-
тий, людей и  объектов, которые совместно используют 
цифровые платформы для  взаимовыгодных целей, таких 
как коммерческая выгода, инновации или общие интересы. 
Помимо того, что цифровая экосистема связывает кон-
кретные заинтересованные стороны, она имеет большое 
разнообразие автономных участников, которые связаны 
посредством совместного использования ресурсов и опыта 
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для  коллективного предоставления продуктов, имеющих 
большую экономическую ценность, чем  это было  бы 
возможно вне функционирования цифровой экосисте-
мы» [27].

В свою очередь, О.Е. Каленов дает следующее определе-
ние этого понятия: «Цифровая экосистема — это цифровое 
пространство, построенное на базе одной или нескольких 
цифровых платформ и  включающее в  себя совокупность 
сервисов, которые позволяют пользователям (клиентам) 
удовлетворять разнообразные потребности в  рамках реа-
лизации единого бесшовного процесса» [28]. Рассматривая 
концепцию цифровых экосистем применительно к их ре-
ализации в  промышленности, О.Е. Пудовкина отмечает: 
«Цифровая экосистема в  настоящих условиях коопериру-
ет технологические, функциональные, инфраструктурные 
платформы в виде промышленных, логистических, финан-
совых, регулирующих и прочих пулов цифровых платформ. 
В  рамках своей экосистемы интегрированные в  пулы 
цифровые платформы кооперации с отраслевым характером 
взаимодействуют по различным направлениям деятельно-
сти» [29].

В то же время, активное развитие концепции и методоло-
гии цифровых экосистем осложняется рядом проблем, свой-
ственных большинству новых научных теорий [30]. В первую 
очередь, как отмечают некоторые исследователи, на настоя-
щий момент в  данной сфере наличествует значительное 
число разнородных определений, зачастую фокусирующихся 
на отдельных аспектах или функциях экосистем [31, 32, 33]. 
Кроме того, при разработке дефиниции термина «цифровая 
экосистема» между учеными имеются существенные раз-
ногласия в  терминологии, которые приводят к  путанице, 
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полному отсутствию консенсуса и согласованного понима-
ния самой сущности цифровой экосистемы [34, 35]. Вместе 
с тем, значимой проблемой является недостаточное коли-
чество научных исследований в области применения экоси-
стемного подхода к дальнейшему структурному развитию 
кластеров, функционирующих в различных отраслях про-
мышленности [36].

Также проблемой является выработка четких классифи-
каций цифровых экосистем, когда у некоторых исследовате-
лей возникает стремление расширять их за счет включения 
в отдельные категории высокотехнологичные корпорации, 
не обладающие базовыми признаками экосистем. Во многом 
это связано с новизной самих цифровых экосистем, слож-
ностью их  глубокого и  системного исследования в  силу 
того, что они не обладают устойчивой и четко формализо-
ванной архитектурой, а зачастую пребывают в  состоянии 
пе рио дических изменений, обусловленных различными 
факторами из внутренней и внешней среды. С точки зрения 
построения общей методологии, эти проблемы препятству-
ют согласованности исследовательских траекторий отдель-
ных ученых, необходимой для гармоничного развития самой 
этой научной области.

При  этом, несмотря на  указанные проблемы, создание 
экосистем в  настоящее время представляет собой один 
из  достаточно перспективных путей развития современ-
ной экономики и  промышленности. Наличие у  них таких 
качеств, как  самоорганизация, эмерджентность, адаптив-
ность к  изменяющимся условиям внутренней и  внешней 
среды обеспечивает возможность их непрерывного развития 
и совершенствования. Уже в настоящее время в некоторых 
секторах экономики экосистемы играют ведущую роль [37]. 
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В качестве примера можно привести бурное развитие широко 
известных цифровых экосистем, ставших лидерами в таких 
областях, как электронная торговля, банковские услуги, ту-
ристские услуги и т.д. Достигнутые ими высокие результаты 
не только приводят к изменению баланса влияния на соот-
ветствующих рынках, но и способствуют дальнейшему росту 
интереса профессионального, экспертного и научного сооб-
ществ к самой концепции экосистемного развития экономи-
ки и промышленности.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования оценки ресурсного потенциала междуна-
родной кооперации в разрезе бизнес-процессов обусловлена поиском 
методов, позволяющих адаптировать деятельность российских пред-
приятий к функционированию в условиях ограничений и внешнего 
давления. Использование в модели принятия решения выбора на-
правлений международной кооперации декомпозиции ресурсного 
потенциала в разрезе бизнес-процессов компании позволяет повысить 
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эффективность данного процесса за счет учета условий реализации 
операционной деятельности компании. Цель ста тьи заключается 
в разработке и апробации методики оценки ресурсного потенциала 
международной кооперации в разрезе бизнес-процессов компании. 
Полученные результаты позволяют определить направления междуна-
родной кооперации для группы компаний  СВЭЛ, включая направление 
международной кооперации в части инновационного потенциала 
с целью привлечения новых технологий и инновационных решений 
при реализации бизнес-процессов «Производство сухих трансформа-
торов», «Сбыт продукции», «Маркетинг» и возможная кооперация в ча-
сти передачи производственного потенциала иностранному партнеру.
ABSTRACT
The relevance of the study for assessing the international coopera-
tion resource potential in the context of business-processes is due 
to the search for methods that make it possible to adapt the activi-
ties of Russian enterprises to operate under conditions of restrictions 
and external pressure. Using the decomposition of resource potential 
in the context of the company’s business-processes in the decision-mak-
ing model for choosing directions for international cooperation makes it 
possible to increase the efficiency of this process by taking into account 
the conditions for implementing the company’s operating activities. 
The purpose of the article is to develop and test a methodology for as-
sessing the resource potential of international cooperation in the context 
of a company’s business-processes. The results obtained make it possible 
to determine the directions of international cooperation for  SVEL group 
of companies, including the directions of international cooperation 
in terms of innovative potential in order to attract new technologies and 
innovative solutions in the implementation of such business-processes 
as “Production of dry-type transformers”, “Product sales”, “Marketing” and 
possible cooperation in terms of transferring production potential to 
a foreign partner.



339НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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KEYWORDS
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ness-process, management, decision making.

Использование положений сетевого подхода позволяет зна-
чительно расширить представления о характере взаимодей-
ствия компаний, в том числе и в процессах международной 
кооперации. Представление кооперации в качестве сети от-
носительно независимых хозяйствующих субъектов позво-
ляет учитывать возможности ресурсной координации в ходе 
выпуска продукта. Для международной кооперации данный 
подход особенно актуален, поскольку позволяет учитывать 
различия в  институциональных условиях осуществления 
бизнес-процессов участников, использовать преимущества 
ресурсных и инфраструктурных характеристик их локализа-
ции. Помимо очевидных различий в экономической модели 
функционирования участников процесса международной 
кооперации сетевой подход позволяет сформировать модель 
стимулирования международной кооперации на  основе 
мезокоординационных инфраструктурных механизмов, 
лежащих в основе функционирования особых экономиче-
ских зон, технопарков, экосистем бизнеса.

В литературе по  управлению присутствует достаточ-
ное количество моделей, описывающих участников сети 
как  стейкхолдеров, состав которых различается в  зависи-
мости от  области построения и  функционирования сети 
и объекта управления. Например, в работах А.Е. Плахина, 
М.С. Хохолуш и М.В. Селезневой [1, 2] сетевой подход дает 
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возможность «совершенствования методологии стратегиче-
ского управления совместной деятельностью хозяйствующих 
субъектов, предусматривая при этом как необходимость со-
блюдения баланса интересов в общих целях для обеспечения 
устойчивого функционирования всей сети, так и возможно-
стей взаимного влияния и соответствующего воздействия 
одних стейкхолдеров на других в индивидуальных целях». 
В работах С.В. Ореховой [3], В.С. Заруцкой и Е.В. Кислици-
на [4] сетевой подход успешно используется для описания 
внутриотраслевых взаимодействий участников, в том числе 
взаимодействий организованных на базе технологических 
платформ. В работах А.А. Злыгостева и И.Н. Ткаченко [5, 6] 
сетевой подход использован для формирования комплексно-
го представления о сети стейкхолдерских рисков. В частно-
сти отмечается, что на базе сетевого подхода осуществляется 
оценка «взаимного влияния рисков в  сети, определение 
ключевых категорий рисков и наиболее влиятельных стейк-
холдеров, составление рейтинга рисков при помощи метрик 
анализа и графов, разработки схемы реализации предложен-
ного инструментария в системе управления».

Прикладные аспекты использования сетевого подхода 
в  управлении взаимодействием хозяйствующих субъектов 
рассмотрены с позиции институтов мезокоординации, таких 
как особые экономические зоны, технопарки, промышленные 
парки и т.д. Так, в работе А.Е. Плахина и Е.С. Огородниковой [7] 
предложен алгоритм оценки дополнительных эффектов 
для стейкхолдеров промышленных парковых структур.

Таким образом, сетевой подход в управлении позволяет 
сформировать новый методический инструментарий управ-
ления процессами взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов  [8, 9] в том числе субъектов, базирующихся в разных 
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странах и вступающих в процессы международной коопера-
ции.

На рисунке 1 представлена форма сетевого взаимодей-
ствия участников международной кооперации, основанная 
на соглашении о сотрудничестве.

Рис. 1. Форма сетевого взаимодействия участников международной коо-
перации, основанная на соглашении о сотрудничестве

Форма сетевого взаимодействия участников международ-
ной кооперации, основанная на соглашении о сотрудничестве, 
предполагает инициативное проникновение участника внеш-
неэкономической деятельности на зарубежный рынок и фор-
мирование партнерских соглашений, включающих участие 
партнера в отдельных бизнес-процессах, связанных как с про-
изводством, так и сбытом продукции. С позиции управле-
ния сетевым взаимодействием в данной форме необходимо 

Отечествен-
ный участник 

между-
народной 

кооперации
Зарубежный 

участник 
между-

народной 
кооперации

Зарубежный 
участник 
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Соглашение 
о сотрудничестве



342
анализировать узлы сети и описывать характер партнерских 
связей, выявляя возможности ресурсного влияния.

Далее представим форму международной кооперации, 
основанную на мезокоординационном механизме объеди-
нения участников, рисунок 2.

Рис. 2. Форма сетевого взаимодействия участников международной коо-
перации, основанная на мезокоординационном механизме объединения

Форма сетевого взаимодействия участников междуна-
родной кооперации, основанная на мезокоординационном 
механизме объединения, формируется, как правило, по ини-
циативе государств в рамках стратегического партнерства. 
Для данной формы характерно наличие механизма, коор-
динирующего деятельность участников международной 
кооперации. К  таким механизмам могут быть отнесены 
крупные стратегические проекты, осуществляемые совмест-
но несколькими государствами, специально подготовленные 
площадки с соответствующей инфраструктурой и т.д.
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С точки зрения управления сетевым взаимодействи-
ем в  рамках второй формы фокус внимания смещается 
с партнерских связей между хозяйствующими субъектами 
на связи, формируемые в ходе создания мезокоординаци-
онного механизма. Необходимо выделить основных иници-
аторов и условия привлечения субъектов в соответствующие 
проекты международной кооперации. Для данной формы 
международной кооперации объективными становятся ин-
струменты иерархической координации.

Методика оценки ресурсного потенциала международной 
кооперации позволяет алгоритмизировать управленческое 
решение, направленное на пересмотр политики ресурсного 
обеспечения деятельности компании. Детализация расхо-
дования ресурсов в соответствии со структурой бизнес-про-
цессов позволяет использовать механизм международной 
кооперации для оптимизации расходов за счет привлече-
ния иностранного партнера для выполнения всего бизнес-
процесса в случае экономической целесообразности. Базой 
для формирования методики стали работы по оценке ре-
сурсного потенциала организаций различной отраслевой 
специфики [10, 11].

Сравнение методик различных авторов позволяет сделать 
вывод о том, что в настоящее время единого подхода к оценке 
ресурсов в разрезе бизнес-процессов не существует. Выявлено, 
что авторы пытаются включить в  модель разнородные 
ресурсы, например, в одну интегральную модель включаются 
инвестиционные и трудовые ресурсы, что не позволяет при-
вязать их к реализации конкретного бизнес-процесса [12, 13]. 
Предлагаемый алгоритм оценки ресурсов бизнес-процессов 
компании с позиции потенциала международной кооперации 
включает следующие этапы, рисунок 3.
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Рис. 3. Алгоритм методики оценки ресурсного потенциала международ-
ной кооперации в разрезе бизнес-процессов компании

НАЧАЛО
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2. Описываются ресурсы, расходуемые в ходе реализации бизнес-процесса 
в разрезе:
— материальные,
— энергетические,
— трудовые

4. Формируется показатель обобщенного значения ресурсного потенциала
международной кооперации по каждому бизнес-процессу
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Та б л и ц а  1

Состав показателей оценки ресурсной составляющей реализации 
бизнеспроцесса

Ви
д 

ре
су

рс
но

го
 п

о-
те

нц
иа

ла

Показатель Формула расчета Диапазон значе-
ний () 

Низкий 
потен-
циал

Вы-
сокий 
потен-
циал

1 балла 2 балла

Ка
др

ов
ы

й 
по

те
нц

иа
л

Коэффициент 
стабильности 
кадров

ССП отраб. год
ССП общ. 0,4–0,6 0,6–1

Коэффициент 
изменения со-
става персонала 
высокой квали-
фикации

∑ раб-ов высш. образов.
ССЧ работников

Менее 
0,2

Более 
0,2

Коэффициент 
изменения про-
изводительности 
труда

произ. труда отчет. .пер
произ. труда предыд.пер.

Менее 
0,7

Более 
0,7

Доля работников, 
занимающихся 
 НИОКР

∑ раб-ов заним. НИОКР
ССЧ работников

Менее 
0,05

Более 
0,05

И
нн

ов
ац

ио
н-

ны
й 

по
те

нц
иа

л Коэффициент 
обновления ос-
новных фондов

стоимостьввед .ОПФтек . год
стоимостьОПФнаконецтек . год

Менее 
0,2

Более 
0,2

Коэффициент 
инвестиций 
в  НИОКР

затратынаНИОКР
объемпродаж

Менее 
0,3

Более 
0,3
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Оценка ресурсной составляющей реализации бизнес-про-
цесса включает следующие шаги: на первом этапе рассчиты-
ваются показатели, представленные в таблице 1.

Далее осуществляется нормирование значений показа-
теля исходя из рекомендованных значений, при значении 
показателя, характерного для «низкого потенциала», присва-
ивается значение 1 балл, при значении показателя, характер-
ного для диапазона «высокого потенциала», присваивается 
значение 2 балла.

На втором этапе рассчитывается обобщенный показатель 
потенциала ресурсной составляющей реализации бизнес-
процесса, по формуле

 (1)

где k обобщ. пот.=∑ kn1, n2 , n3, … np
 — обобщенный показатель ресурсной состав-

ляющей реализации бизнес-процесса, k обобщ. пот.=∑ kn1, n2 , n3, … np
  — 

балльные оценки, полученные для  каждого частного 
показателя на предыдущем этапе методики.

k обобщ. пот.=∑ kn1, n2 , n3, … np
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ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й 
по

те
нц

иа
л

Коэффициент 
фондоотдачи

стоимость вып. прод. за год
ср. год. стоимость ОПФ

Более 
0,2

Менее 
0,2

Доля повторно 
используемого 
сырья

V воды повторно исп.
∑V воды исп.

Менее 
0,1

Более 
0,1

Индекс 
 энергоемкости

V потр. энергии
валовый доход

Более 
0,2

Более 
0,2

Коэффициент 
ресурсосберегаю-
щих технологий

стоимость ресурсов
на 1 ед. продукции

стоимость 1ед. продукции

Менее 
0,5

Более 
0,5

Ресурсоотдача выручка
стоимостьактивовср

Менее 
0,07

Более 
0,07
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На следующем этапе оценивается комплексный показа-
тель ресурсной составляющей реализации бизнес-процесса

 (2)

Получение высокого значения комплексного показателя 
ресурсной составляющей реализации бизнес-процесса сви-
детельствует о возможности осуществления международной 
кооперации, напротив, низкий показатель ресурсной состав-
ляющей реализации бизнес-процесса свидетельствует о воз-
можности привлечения иностранных партнеров.

На основе представленного этапа осуществляется оценка 
альтернатив привлечения ресурса на внешнем рынке и со-
ставление матрицы ресурсов, таблица 3. Информация, вклю-
ченная в матрицу ресурсов, используется для определения 
направлений поиска альтернатив партнерств в общей стра-
тегии международной кооперации и  связывает решения 
в данной области непосредственно с операционным уровнем 
деятельности компании.

Использование приведенной методики позволяет обосно-
вать целесообразность международной кооперации исходя 
из наличия или отсутствия соответствующего ресурсного по-
тенциала реализации бизнес-процессов.

РЕЗУЛЬТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании представленной методики была осуществлена 
оценка ресурсного потенциала в разрезе бизнес-процессов 
Группы компаний  СВЭЛ, в  ходе исследования проанали-
зированы бизнес-процессы «Производство сухих транс-
форматоров», «Сбыт продукции», «Маркетинг». Результаты 
представлены в таблице 2.

k компл. пот.=∑ k обобщ. рес.
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Та б л и ц а  2

Результаты оценки ресурсного потенциала в разрезе бизнес
процессов Группы компаний  СВЭЛ

Показатель

Оценка Нормирование

БП произ-
водство 

сухих транс-
форматоров

БП сбыт 
продук-

ции

БП мар-
кетинг

БП произ-
водство 

сухих транс-
форматоров

БП сбыт 
продук-

ции

БП мар-
кетинг

Коэффициент 
стабильности 
кадров

0,77 0,8 0,71 2 2 2

Коэффициент 
изменения со-
става персо-
нала высокой 
квалификации

0,61 1 1 2 2 2

Коэффициент 
изменения 
произво-
дительности 
труда

1,12 1 1 2 2 2

Доля работни-
ков, занимаю-
щихся  НИОКР

0,02 0 0 1 1 1

Кадровый потенциал 7 7 7

Коэффициент 
обновления 
основных 
фондов

0,11 0,01 0,01 1 1 1

Коэффициент 
инвестиций 
в  НИОКР

0,14 0 0 1 1 1
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Инновационный потенциал 2 2 2

Коэффициент 
фондоотдачи 1,16 0 0 2 — —

Доля повторно 
используемого 
сырья

0,02 0 0 1
— —

Индекс энер-
гоемкости 0,03 0 0 1 — —

Коэффициент 
ресурсосбе-
регающих 
технологий

0,6 0 0 2

— —

Ресурсоотдача 1,18 0 0 2 — —

Производственный потенциал 8 — —

Комплексный потенциал 17 9 9

Та б л и ц а  3

Матрица ресурсов

Вид ресурсного 
потенциала

Характеристи-
ки ресурсного 

потенциала 
для группы 

компаний  СВЭЛ

Характеристи-
ки ресурсного 

потенциала 
иностранного 

партнера

Целесообразность 
международной коопе-

рации

Кадровый по-
тенциал

высокий высокий отсутствует

Инновационный 
потенциал

низкий высокий Кооперация в части 
получения инновацион-
ного потенциала от ино-
странного партнера

Производствен-
ный потенциал

высокий низкий Кооперация в части 
передачи производ-
ственного потенциала 
иностранному партнеру
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Полученные результаты оценки показывают достаточ-

но высокий кадровый и  производственный потенциал 
компании, однако уровень инновационного потенциала 
находится на низком уровне для всех анализируемых биз-
нес-процессов. Возможным решением данной проблемы 
является формирование партнерства с  международным 
участием. Проведение оценки потенциала иностранного 
партнера в соответствии с приведенной методикой позво-
ляет определить наиболее целесообразные направления 
международной кооперации, таблица 3.

Как  видно из  таблицы, проведение оценки ресурсного 
потенциала международной кооперации в разрезе бизнес-
процессов Группы компаний  СВЭЛ позволяет определить 
направления международной кооперации в части инноваци-
онного потенциала с целью привлечения новых технологий 
и  инновационных решений при  реализации бизнес-про-
цессов «Производство сухих трансформаторов», «Сбыт про-
дукции», «Маркетинг» и  возможная кооперация в  части 
передачи производственного потенциала иностранному 
партнеру, например, локализация части узлов, агрегатов 
на  основе использования производственных площадей 
группы компаний  СВЭЛ.
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АННОТАЦИЯ
Виртуализация и цифровизация современной экономики делает ак-
туальным исследование эпифилогенеза, или коэволюции человека 
и техники во времени и пространстве. Цель ста тьи — обратиться к на-
чальным этапам становления этого фактора хозяйственной жизни. 
Методология основана на системном подходе, принципах материали-
стической диалектики, единства исторического и логического, вери-
фикации и фальсификации теоретических положений и наблюдаемых 
фактов. Информационная база представлена эмпирическими мате-
риалами, выводами и обобщениями, в предметную область которых 
входит указанная проблема. Определены: 1) революционная роль 
антропотехногенеза в умножении вещественных, энергетических 
и информационных средств существования индивида и общества; 
2) исходный пунк т социогенеза, объединяющий трансформационный 
обмен веществ и трансакционный обмен средств и продуктов труда 
в пространстве и времени; 3) способы опредмечивания в носите-
лях информации экономических целей производства и отношений 
собственности.
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ABSTRACT
The virtualization and digitalization of the modern economy makes rele-
vant the study of epiphylogenesis, or coevolution of man and technology 
in time and space. The purpose of the article is to address the initial 
stages of the formation of this factor of economic life. The methodol-
ogy is based on a systematic approach, the principles of materialistic 
dialectics, the unity of historical and logical, verification and falsifica-
tion of theoretical positions and observed facts. The information base 
is represented by empirical materials, conclusions and generalizations, 
the subject area of which includes the specified problem. Defined: 
1) the revolutionary role of anthropotechnogenesis in multiplying 
the material, energy and information means of existence of an individual 
and society; 2) the initial point of sociogenesis, combining the trans-
formational metabolism and transactional exchange of funds and la-
bor products in space and time; 3) ways of identifying economic goals 
of production and property relations in information carriers.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Эпифилогенез, революция в обмене веществ, возникновение хозяй-
ственной деятельности, экономические цели производства, трансфор-
мационный и трансакционный сектора экономики.
KEYWORDS
Epiphylogenesis, revolution in metabolism, the emergence of economic 
activity, economic goals of production, transformational and transaction-
al sectors of the economy.

1. ПОСТАНОВКА ПРОбЛЕМы
Определяющей тенденцией первой половины   XXI в. многие 
исследователи считают виртуализацию и цифровую транс-
формацию обмена, производства и  потребления товаров 
и услуг, в целом образа жизни современного человека [1; 2]. 
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Из проблемы научного исследования данный факт превра-
тился в феномен общественного сознания и нашел отражение 
в практике планирования и управления технологическими 
и  социально-экономическими процессами  [3]. При  этом, 
наряду с оптимистичными прогнозами о росте производи-
тельности труда и благосостояния людей, экономии ресурсов 
и охране природной среды, высказываются предостереже-
ния о будущем оцифрованного человечества и возможности 
его полноценного существования в условиях виртуальной 
реальности, вытесняющей человека из  привычной сферы 
жизнедеятельности и заменяющей исторически сформиро-
вавшиеся навыки и компетенции достижениями искусствен-
ного интеллекта. В качестве альтернативы обсуждается идея 
о  возникновении технологической сингулярности, когда 
Земля превратится в один гигантский компьютер, населен-
ный людьми и машинами [4]. Более реалистичной выглядит 
программа Индустрия 5.0, достоинства и недостатки которой 
обсуждаются в  литературе  [5] и, близкая по  параметрам, 
японская концепция «Общество 5.0»  [6]. Полноценное 
решение предполагает системное видение процесса в целом, 
включая определение исходного пунк та со всеми его потен-
циальными возможностями и последствиями. Не случайно 
рядом с талантливыми, в чем-то провидческими работами 
о становлении киберсоциальных систем, формируется от-
личающееся от них мнение исследователей, опирающихся 
на опыт истории. К их числу может быть отнесен коллек-
тив ученых Стокгольмского центра устойчивости, обнаро-
довавших свои выводы о риске для человечества застрять 
в тупике под  влиянием «траектории возрастающей слож-
ности человечества на систему Земли» из-за технологиче-
ских или структурных ловушек [7]. В центре их внимания 
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находится идеологема эволюционируемости, имеющая ме-
тодологическое значение концепции «сбора нитей для ан-
тропоценового синтеза». По нашему мнению, такой подход 
актуален при исследовании проблем виртуализации и циф-
ровизации человеческой деятельности, которые могут быть 
объединены в  понятии эпифилогенеза  [8], и  мы намерены 
обратиться к  истокам и  начальным этапам становления 
данного феномена с учетом его воздействия на хозяйствен-
ную жизнь людей.

2. ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ — КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ
Базовой характеристикой экономики является ограничен-
ность ресурсов. К сожалению, в научной, а тем более попу-
лярной литературе не всегда четко различают экономическую 
и экологическую ограниченность ресурсов, о чем свидетель-
ствует встречающееся определение экономической науки 
и  хозяйственной деятельности как  способа разрешения 
противоречия между ними и безграничными или практи-
чески неограниченными человеческими потребностями. 
Отвлекаясь от  логической стороны данного определения, 
попробуем наполнить его онтологическим содержанием. 
Придется сразу уточнить, что речь идет об экономических 
потребностях, которые удовлетворяются при помощи труда 
как фактора, обладающего способностью к альтернативно-
му применению вовлекаемых в общественное производство 
ресурсов [9], границы использования которых измеряются 
предельной тягостью усилий, необходимых для их присвое-
ния.

В литературе, посвященной начальной стадии антро-
поцена  — антропосоциогенезу, в  течение десятилетий 
идет дискуссия о  специфике человеческого труда и  его 
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отличиях от инстинктивного «труда» других живых существ. 
Мы согласны, что исключительным достоянием человека 
является трудовая деятельность, формирующая качествен-
но новые условия жизни людей. Элементы осмысленных 
действий, включая использование каменных орудий, встре-
чаются у шимпанзе, каланов и др., но лишь человеку присущ 
«окольный путь производства» — Produktionsumwege) [10], 
порождающий необходимость количественного учета огра-
ниченных в пространстве и времени ресурсов и превращаю-
щий их в экономическую реальность. Данный факт нашел 
отражение в материалистическом понимании истории, от-
правным пунк том которого можно считать тезис: «Произ-
водя необходимые им средства к жизни, люди косвенным 
образом производят и самое свою материальную жизнь» [11]. 
Ко времени написания Марксом К. и Энгельсом Ф. «Немецкой 
идеологии» уже наметился отход от картезианского дуализма 
и связанного с ним «телесного» понимания материи. Про-
исходило возвращение к  ее аристотелевской трактовке 
как  первоосновы мироздания, которая в  своем движении 
приобретает различные формы и субстанциональную опре-
деленность.

3. ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕСУРСОВ И ОбМЕН (ТРАНСАКЦИИ) 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Экономика представляет собой единство преобразователь-
ной деятельности людей и трансакций — обменов между соб-
ственниками ограниченных ресурсов. Дж. Коммонс — один 
из  основателей институциональной экономики — писал: 
«Трансакции встают между трудом у  экономистов-клас-
сиков и  удовольствием экономистов-гедонистов просто 
потому, что именно общество контролирует доступ к силам 
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природы, и трансакции являются не „обменом товарами“, 
а  отчуждением и  присвоением между индивидами прав 
собственности и свобод, создаваемых обществом, которые 
должны, следовательно, быть предметом переговоров 
между вовлеченными сторонами до того, как труд сможет 
что-то создать, потребители — потребить, а товары — быть 
обменены физически»  [12]. В  цитируемом высказывании 
мы склонны видеть отсылку к логически исходному пунк ту 
социогенеза, без  которого все остальные характеристики 
экономической (вторичной), как, впрочем, и  архаической 
(первичной) формации в значительной мере теряют смысл, 
тогда как исторически исходным явился процесс революци-
онных преобразований в обмене веществом, энергией, ин-
формацией между формирующимся человеком и природой.

4. ТРАЕКТОРИЯ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СЛОжНОСТИ 
АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА

4.1. Определение понятий
Мы рассматриваем антропосоциогенез как системный ре-
зультат взаимодействия экзогенных и эндогенных факторов, 
представленных формирующимся человеком  — субъек-
том трансформационной деятельности и складывающихся 
по этому поводу отношений; с другой стороны, неорганиче-
ской и органической средой его существования. Специфи-
ку перечисленных факторов можно определить с помощью 
сохранившихся палеоантропологических и археологических 
свидетельств о революционных сдвигах в обмене веществ 
между индивидом, первичным социумом и  природой, 
который в своей основе определяется атрибутами материи: 
вещество, энергия, информация. Дискуссия идет лишь 
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по поводу информации — ее некоторые авторы считают фе-
номеном человеческого сознания [13]. Но сознание зарожда-
ется на основе мышления высших приматов, значительную 
часть которого составляет биологическая информация [14]. 
По этой и другим веским причинам, известным из многове-
ковой и даже тысячелетней истории данного понятия, мы 
склонны определять информацию как «отпечаток» структу-
рирующего материальную основу взаимодействия различ-
ных элементов. Отсюда активная роль информационных 
процессов, стимулирующих переход из экологической ниши 
в экономическую сферу человеческого бытия.

В осмыслении «окольных» путей развития человечества 
выделим: 1) анатомию, физиологию, нервно-психическую 
деятельность формирующегося человека, или антропогенез; 
2) неизвестные в животном мире способы обмена веществ, 
или техногенез; 3) материальные производственные и идео-
логические общественные отношения между людьми, 
или социогенез.

4.2. Эволюция телесного строения формирующегося человека
Начнем с трудовой теории антропосоциогенеза  [15]. Свой 
вклад в  ее конкретизацию и  развитие внесли российские 
ученые. Выделяется книга  Ю.И. Семенова «Как  возникло 
человечество», в которой центральное место занимает пре-
одоление «зоологического индивидуализма», заверша-
ющееся возникновением рода и  первобытной коммуны. 
Отметим фундаментальный характер работы, содержащей 
синтез теоретических источников с обзором эмпирического 
материала. Однако положительная оценка не означает без-
условного признания всех ее положений: «Противоречие 
между одной концепцией и другой, пусть созданной в более 



362
позднее время и даже получившей широкое признание, само 
по себе еще не свидетельствует о ложности первой и истин-
ности второй... Угроза для концепции — ее противоречие 
фактам» [16]. Соглашаясь с данным утверждением в части, где 
речь идет о верификации защищаемых положений, считаем 
необходимым использовать принцип фальсификации, 
который очерчивает границы применимости теории  [17]. 
Для этого обратим внимание на принципиальные отличия 
в анатомическом, физиологическом и нервно-психическом 
устройстве Homo sapiens, которые нельзя полностью объяс-
нить ни процессами естественной эволюции, ни активным 
воздействием социально-биологических (родовых) отноше-
ний. Не повторяя подробно аргументацию, которую можно 
найти в литературе, обсудим ключевые элементы гоминид-
ной триады: а) прямохождение, выраженное вертикальной 
проекцией «центра масс»: совпадающей с  опорно-двига-
тельным аппаратом (тазобедренный и  коленный суставы 
полностью разогнуты), параллельной позвоночному столбу 
и проходящей через средину церебрального отдела; кисть, 
приспособленная к изготовлению орудий; высокораз-
витый мозг. Некоторые антропологии находят прямохож-
дение уже у австралопитеков: «Развитие бипедии, возможно, 
было решающим исходным событием в эволюции человека», 
которое ознаменовалось «прямохождением как  способом 
передвижения». Отсюда «…ряд поведенческих адапта-
ций, ставших ключевыми эволюционными новшества-
ми у  ранних предшественников человека. Эти адаптации 
включали, по  существу, ядерную семью,  т.е. длительную 
моногамию наряду с заботой о потомстве со стороны обоих 
родителей. Вклад представителей мужского пола состоял 
в обеспечении семьи высокоэнергетической пищей, которая 
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увеличивала возможности матери вынянчить и  защитить 
каждого детеныша, а  также позволяла ей чаще рожать. 
Бипедия фигурирует в  этой новой репродуктивной схеме 
потому, что, освободив руки, самцы могли издалека прино-
сить самкам добытую ими пищу» [18].

Лавджой К.О., ограничился детальной реконструкци-
ей опорно-двигательного аппарата уникального по  своей 
сохранности скелета австралопитека «Люси». У  Джохан-
сона Д. — его первооткрывателя — реконструкция представ-
лена анфас [19]. Не будем строить догадки, насколько близко 
должна пройти вертикальная проекция центра тяжести по от-
ношению к позвоночнику и середине церебрального отдела 
данной особи, но отметим, что этот процесс не завершен 
даже у неандертальца. Ограничимся предположением о тен-
денции к наблюдающемуся у человека современного типа 
кардинальному сокращению длины пищеварительного 
тракта, что делало менее продуктивным усвоение в сыром 
виде грубой растительной пищи, составлявшей основную 
часть рациона, и оказалось эффективным только в результа-
те первой в истории человечества энергетической револю-
ции: «Добывание огня трением впервые доставило человеку 
господство над определенной силой природы и тем оконча-
тельно отделило человека от животного царства» [15, с. 117]. 
В этой связи, не оспаривая биологических закономерностей 
антропогенеза, рассмотрим их с точки зрения увенчиваю-
щих этот процесс эпифило- и социогенеза.

4.3. Эпифилогенез
По Лавджою К.О. в антропогенезе действует принцип поло-
жительной обратной связи, когда несколько элементов, вза-
имодействуя, усиливают друг друга: «В системе с обратной 
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связью причины не существует. Здесь действует принцип 
взаимного усиления» [18, с. 240, 251]. Необходимо откоррек-
тировать данное высказывание для открытой к внешнему 
воздействию системы. Логической предпосылкой антропо-
социогенеза становятся виртуальные1 информационные тех-
нологии, используемые для продуктивного преобразования 
и  присвоения вещественной, энергетической и  информа-
ционной составляющей человеческой жизнедеятельности. 
Л. Интрона (вслед за Стиглером) вводит понятие эпифило-
генеза для описания внегенетической коэволюции человека 
и техники: «Человек изобретает себя в технике, изобретая 
инструмент  — становясь технологически экстериоризи-
рованным». Благодаря эпифилогенезу культура становит-
ся возможной как «неорганическая организация памяти». 
Предполагается, что без этих технически встроенных систем 
памяти мы не  смогли  бы существовать во  времени  [20]. 
Понятие эпифилогенеза используется в современных техно-
логиях организации пространства и времени [21]. Его можно 
принять к  сведению в  той мере, в  какой оно согласуется 
с трудовой теорией антропогенеза и социально-экономиче-
ской историей человечества.

4.4. Орудийная деятельность как исторически исходный 
пунк т эпифилогенеза
Изложенные нами сведения по  антропогенезу стали до-
стоянием учебной литературы. Однако есть дискуссион-
ные или не получившие достаточного освещения аспекты, 
на которых следует остановиться. А.К. Филиппов пишет: 
«Проблемы эволюции древнейших людей … можно 

1 Virtual — ... that is so in essence or effect (Виртуальное — … возможное по сути или эффекту) // 
The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press, 1966.
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свести к  следующим составляющим: 1) древнейшие 
орудия и  их  производители; 2) орудийная деятельность 
современных антропоидов; 3) значение орудий в  ан-
тропогенезе» [22, с. 183]. Он предлагает взглянуть на антро-
погенез «со стороны» специалиста в области материальной 
культуры соответствующего пе рио да. Мы увидим, что так 
называемые орудия-посредники и различные «языковые 
элементы» в «культуре» обезьян проявляются, но не акку-
мулируются. У них нет истории, а у самих антропоидов есть 
только естественная история биологического вида. Изучив 
технологии производства каменных орудий и другие арте-
факты, автор приходит к выводу: «в условиях активизации 
внимания и памяти естественные посредники превраща-
лись в орудия труда с символической функцией. … С этого 
момента первый человек удерживал в  поле внимания, 
в  своих образных представлениях и  памяти, некоторую 
совокупность предметов и  объектов, связанных между 
собой по  смыслу функций». Возникновение системы 
орудий предполагает производство с  помощью посред-
ствующих элементов, включая другие орудия, что требует 
осознания отдаленных конечных целей их  применения 
и стимулирует возникновение специфической информа-
ционной среды, которую психолингвисты называют «пред-
метно-схемным кодом» [22,  с.  186]. Уделяется внимание 
формированию отсутствующих или  неразвитых у  чело-
векообразных предшественников представлений о путях 
преодоления пространственных и  временных ограниче-
ний. Примеры из верхнего палеолита подтверждают обмен 
изделиями и  сырьевыми заготовками, дрейф приемов 
обработки за  пределы территорий и  эпох проживания 
их  создателей. Не  исключено становление «присвоения 
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по  овеществленному труду», зачатки которого наблюда-
лись у первобытных народов Африки [23].

Нерешенной проблемой остается появление «H. Sapiens … 
только 40–50  тыс. лет назад, тогда так называемое 
«детство человечества», то  есть антропогенез, растягива-
ется по стадиям на миллионы лет». Не обсуждая спорной 
гипотезы «внешнего включения уже существующей про-
граммы развития человеческого интеллекта» [22,  с.  186], 
согласимся, что необходимо перейти от микроэволюции — 
изменения морфологии особи, к макроуровню — появлению 
системного качества, достижимого лишь в условиях совмест-
ного проживания и  жизнедеятельности формирующихся 
людей. Мы предлагаем обсудить «экономическую» теорию 
атропосоциогенеза, для чего нужно вернуться к осмыслению 
роли огня как принципиально нового источника энергии, 
которым человек овладел и который продуктивно использо-
вал для целей жизнеобеспечения.

5. РОЛЬ ДОМАшНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Семенов Ю.И. следующим образом формулирует итог своих 
размышлений: «Главным, решающим моментом процесса 
социогенеза было обуздание не  полового, а  пищевого ин-
стинкта… возникновение социальной организации по  его 
регулированию было не чем иным, как становлением фун-
даментальных социальных отношений, тех самых, которые 
принято называть экономическими, социально-экономиче-
скими или производственными отношениями». Он пишет: 
«Опираясь на  обширный этнографический материал, мне 
удалось установить самую раннюю, изначальную форму пер-
вобытно-коммунистических отношений, которую я  назвал 
разборно-коммуналистическими отношениями»  [16]. 
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Не  оспаривая возможность эпизодического появления 
таких отношений непосредственно на месте богатой добычи 
или как условия выживания общины в критической ситуации, 
отметим наличие аргументов, опровергающих их всеобщий 
характер. Обратимся к локальной группе охотников-собира-
телей, в которой уже сложилась функционирующая система 
социально-экономических отношений. Сведения о сообще-
ствах, живущих в сходных с анализируемым Лавджоем К.О. 
случаем природно-климатических условиях, относятся 
к пигмеям, хадзапи, бушменам Африки. В дальнейшем мы 
будем ориентироваться на труды П. Шебесты, в течение 40 лет 
изучавшего быт, среду обитания и образ жизни пигмеев-бам-
бути [24], и других авторов [25]. Собранные ими этнографи-
ческие данные свидетельствуют, что основным поставщиком 
продуктов питания в локальной группе были женщины и дети, 
ежедневно занимавшиеся собирательством  [26]. Мужчины 
не  каждый день и  не  всегда удачно участвовали в  охоте. 
Конечно, они приносили добычу, но стояла проблема ее сохра-
нения на срок более одного дня. Животная пища составляла 
30% дневного рациона, причем известную часть (насекомые 
и другая мелкая живность) добывали женщины и дети. Ха-
рактеризуя образ жизни пигмеев, Шебеста П. пишет: «Эти 
люди собирают свое ежедневное пропитание не про запас, 
а чтобы тотчас съесть. Они живут буквально из руки в рот (von 
der Hand in der Mund), так как лес постоянно обеспечивает 
их дневную потребность в питании» [24, s. 4]. Соответствую-
щее высказывание обычно переводится как  «впроголодь», 
что не  отражает сути дела. С  переходом к  приготовлению 
пищи на огне значительная часть энергетического и химико-
биологического обмена веществ была вынесена за пределы 
человеческого организма. Собирательство перестает быть 
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эквивалентом немедленного потребления. Оно превращается 
в трудовую деятельность по заготовке продуктов для после-
дующей обработки и распределения между членами семьи. 
Подобная организация хозяйства становится возможной, 
когда цели производства реализуются посредством сло-
жившейся системы экономических отношений по  поводу 
присвоения не  только продуктов питания, но  и  средств 
их производства, которые включают территорию жизнедея-
тельности локальной группы. Ее охрана — одна из важнейших 
функций, которая, наряду с охотой, определяет место мужской 
части населения в системе естественно выросшего разделе-
ния труда. Сохранение социально-родовых отношений (экзо-
гамии) — условие разнообразия генофонда, тогда как семья 
становится производственно-экономической ячейкой, обес-
печивающей равные возможности существования и воспро-
изводства всех членов.

Приготовление на огне легкоусвояемой пищи — изобре-
тенный нашими далекими предками окольный способ пре-
одоления физиологических ограничений организма, сыграл 
огромную роль в  завершении их  перехода к  социогенезу. 
Эволюция пищеварительной системы происходила не одним 
лишь путем сокращения желудочно-кишечного тракта, отно-
шение которого к длине тела у человека сравнимо с таковым 
у  плотоядных животных. Не  менее серьезные изменения 
наблюдаются в церебральном отделе: редукция массивных 
челюстей, необходимых для  пережевывания жесткой рас-
тительной и  животной пищи, стимулировала перестройку 
черепа и  поддерживающей его группы мышц, а также из-
менение структуры мозга с появлением уравновешивающих 
теменную часть лобных долей, ответственных за высшие пси-
хические функции человека.
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6. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
(ТЕХНОГЕНЕЗ)
Под виртуализацией понимается создание «информаци-
онного эквивалента вещей»: представлений, понятий, 
описаний [27, с. 74; 28]. Исходные два уровня встречают-
ся у предков современного человека. На третьем уровне 
формируются модели осознанного поведения членов 
сообщества, реализующих цели, воплощенные в  разде-
лении труда и  системе общественных отношений. Вир-
туальный потенциал зарождающейся хозяйственной 
деятельности получает пространственно-временное су-
ществование с  помощью материальных посредников  — 
изделий из  камня, дерева, кости, графита. Недостатком 
таких средств распространения и хранения информации 
является трудоемкость создания и  малая мобильность. 
Будучи произведена, информация потенциально доступна 
любому заинтересованному потребителю, но ее ресурсная 
ограниченность обусловлена издержками на  приобрете-
ние и/или изготовление соответствующего материального 
носителя. Это ставит границы использованию востребо-
ванных знаний в нужное время и в нужном месте. Сокра-
щения издержек можно достигнуть путем рационализации 
производства и обмена. Роль инструмента выполняют по-
нятийное мышление и членораздельная речь, выражаю-
щие богатство технического и социально-экономического 
содержания человеческой деятельности. Опасность недо-
понимания или  даже частичной утраты специфических 
функций средств труда стимулирует их все более точное 
информационное отображение и  обучение эффектив-
ному способу применения в подетально описанном тех-
нологическом процессе. Поскольку под  деталью обычно 



370
понимается вещь, которая объединяет качественные и ко-
личественные характеристики, постольку первые расцени-
ваются через призму субъективного восприятия индивида 
(цвет, тяжесть, длина, продолжительность существования). 
Количество считается объективным показателем, но вещь 
создается или выделяется из окружающего мира челове-
ком, проецирующим на него функции своих органов (де-
сятичный счет, фунт веса, аршин длины, час времени). Это 
позволяет увидеть за вычислениями не только технологии, 
но  и  человека  — субъекта хозяйственной деятельности 
и потребителя конечного продукта.

Дальнейшее аналитическое расчленение среды обитания 
привело к окончанию каменного века, несмотря на изобилие 
сырья. Стимулом явилось выделение его составных элемен-
тов для ремесленной обработки с применением огня, ковки, 
шлифовки, создания составных орудий и др. Неолитическая 
революция ознаменовала становление производящей эко-
номики. В сельском хозяйстве одно посеянное зерно может 
принести несколько новых, которые нужно сохранять, пере-
мещать и обрабатывать. В последующие эпохи повторялись 
кардинальные изменения в обмене веществ между челове-
ком и природой и внутри общества. Достаточно вспомнить 
изобретение колеса, гончарный круг, судостроение, развитие 
товарообмена и, наконец, возникновение письменности 
и  появление денег  — запечатленной экономической ин-
формации. Поскольку создание средств и продуктов труда 
неотделимо от учета их параметров, постольку в качестве 
синонима числовых моделей правомерно использовать 
понятие «цифровизация». По той  же причине отправным 
пунк том возникновения «цифровой экономики» мы склонны 
считать появление числового эквивалента, выражающего 
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при  помощи удобного материального носителя (монеты) 
информацию о ценности продукта.

С неолитической сравнима по масштабам промышленная 
революция, основанная на использовании новых источни-
ков энергии (революция пара, электричества и др.). Быстро 
прогрессирующие стандартизация и  серийное производ-
ство потребовали сетевых способов организации, включая 
обработку данных, поступающих с каждого рабочего места 
и  от  каждого потребителя. Господствующим со  второй 
половины XX в. стало развитие компьютерных технологий, 
породивших информационно-цифровую революцию.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эпифилогенез представляет необходимое условие про-
странственно-временного становления и развития хозяй-
ственной деятельности как  присвоения и  последующего 
распределения ограниченных ресурсов. Мы рассмотрели 
его начальную стадию, чтобы выявить диалектику воз-
никновения производительных сил и системы производ-
ственных отношений, посредством которых реализуются 
экономические цели индивида и общества. К сожалению, 
не  было возможности уделить внимание тем  этапам со-
циально-экономического развития, которые, по  мнению 
некоторых исследователей, знаменуют «конец Истории». 
Ограничимся замечанием, что общественный прогресс 
опирается также на духовные ценности, систему социаль-
ных целей и отношений. Они составляют важнейшее до-
стояние человека, выражают права и  свободы личности 
и не могут быть переданы на усмотрение искусственного 
интеллекта, с которым нам придется вырабатывать правила 
совместного общежития.
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АННОТАЦИЯ
В научной ста тье представлена научная коллаборация финансовых ис-
следований в рамках влияния процентного риска на фондирование кре-
дитных организаций в России. Процентный риск в рамках банковской 
деятельности требует особого контроля, от его величины зависит объем 
прибыли, полученной банками при условии приоритетного получения 
процентных доходов. В рамках теоретических исследований ведутся 
дискуссии по источникам, структуре, методам измерения и управле-
ния процентным риском. С учетом международных банковских правил 
Банк России активно формирует правовую платформу в сфере оценки 
и управления процентным риском. Особое внимание в сложившихся 
условиях уделяется стресс-тестированию банков, которое актуализирует 
применение сценарного подхода при расчете и управлении процент-
ным риском. Результатом исследования является определение прямого 
влияния на фондирование кредитных организаций, в целях эффективно 
управлять банковскими ресурсами в разрезе отдельных видов.
ABSTRACT
The scientific article presents a scientific collaboration of financial research 
within the framework of the impact of interest rate risk on the financing 
of credit institutions in Russia. Interest rate risk in the framework of banking 
requires special control; the amount of profit received by banks depends 
on its magnitude, if interest income is received in priority. Within the frame-
work of theoretical research, discussions are underway on the sources, 
structure, methods of measuring and managing interest rate risk. Taking 
into account international banking rules, the Bank of Russia is actively 
developing a legal platform in the field of interest rate risk assessment 
and management. Under the current conditions, special attention is paid 
to stress testing of banks, which actualizes the use of a scenario approach 
in calculating and managing interest rate risk. The result of the study is to 
determine the direct impact on the funding of credit institutions in order to 
effectively manager banking resources in the context of individual types.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Процентный риск, фондирование, риск опциональности, сценарный 
подход.
KEYWORDS
Interest rate risk, funding, optionality risk, scenario approach.

Обеспечение стабильности и  устойчивости банковской 
системы возможно при условии использования взвешенных 
подходов по интерпретации, оценке и управлению банков-
скими рисками. Текущие реалии актуализируют вопросы, 
связанные с сохранением финансовой устойчивости банка 
как на краткосрочной, так и на долгосрочной основах. Дивер-
сификация капитала, параметры риск-менеджмента должны 
встраиваться в деятельность банков в рамках как текущей, 
так и стратегической политики развития [1].

Рыночный риск отражает текущее финансовое положе-
ние банка и должен учитываться на регулярной основе, вы-
страиваясь в систему риск-менеджмента. Рыночный риск, 
согласно международным банковским традициям и с учетом 
отечественного опыта делится на  фондовый, валютный, 
товарный и процентный.

Процентный риск связан с  финансовыми потерями, 
которые появляются у  банка в  результате волатильности 
активов и  пассивов, внебалансовых требований и  обяза-
тельств и процентных ставок, которые связаны с получением 
процентных доходов и выплатами по процентным расходам. 
Если в  связи с  увеличением или  снижением процентных 
ставок у банка происходит сокращение собственных средств, 
снижение уровня доходов и стоимости активов, как резуль-
тат, снижается финансовая устойчивость банка, следователь-
но, речь идет о процентном риске [2].
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Вопросы детализированного управления процентным 

риском, с учетом современных практик, актуализировались 
мегарегулятором с 2020 г. «Процентный риск по банков-
скому портфелю как риск возникновения у банка убытков 
и  снижения величины собственных средств по  причине 
снижения чистых процентных доходов и  обесценения 
балансовых и  внебалансовых требований и  увеличения 
величины обязательств в результате изменения процент-
ных ставок на финансовых рынках» [3].

Экономисты по-разному рассматривают теоретиче-
ские аспекты форм, источников, структуры банковско-
го риска (таблица 1). Множественность трактовок форм, 
источников, элементов структуры процентного риска 
связаны: во-первых, с  изменениями, которые трансли-
руются в международных нормах банковского права, во-
вторых, с  адаптацией отечественного законодательства 
к расширяю щемуся инструментарию финансового рынка, 
и  в-третьих, с  внутренней политикой банков, которые, 
увеличивая ресурсную базу, должны уделять процентному 
риску особое внимание.

В текущих экономических условиях «спектр методов, 
применяемых для  оценки и  управления процентным 
риском, не  очень широк. К  ним относят:  ГЭП-анализ, 
метод дюрации, метод Маколея» [6]. Волков А.Н. и Заборов-
ская А.Е. как «дополнение к основным методам, аргумен-
тируют применять:

• метод дисперсии  ЧПП (чистой процентной прибыли);
• метод трансфертной идентификации опционной со-

ставляющей процентного риска;
• метод резервирования;
• метод эмуляции инструментов управления» [6].
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Та б л и ц а  1

Теоретические подходы трактовки форм, источников и структуры 
процентного риска

Признак классификации Вид
Формы процентного риска [4] Риск установления новой 

цены
Риск изменения кривой 
доходности
Базисный риск
Опционный риск

Источники процентного риска [5] Риск несоответствия сро-
ков погашения
Риск изменения кривой 
доходности
Основной риск
Возможный риск

Структура процентного риска [6] Риск разрыва
Базисный риск
Риск опциональности

Источники процентного риска по банковско-
му портфелю [3] 

Гэп-риск
Базисный риск
Риск опциональности

С учетом нормативных до кумен тов выделяются следую-
щие направления в части актуальных практик управления 
процентным риском:

1. Базовые источники процентного риска:
• Гэп-риск, когда структура активов не  соответствует 

структуре обязательства по срокам, или до востребова-
ния, другой вариант гэп-риска несоответствие по уровню 
ставок. В этом случае возможен вариант «риска парал-
лельного и непараллельного сдвига кривой процентных 
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ставок» [3]. Данный риск зависит от практики использо-
вания фиксированных или плаваю щих ставок, текущей 
политики в области определения сроков фондирования.

• Базисный риск, его причины возникновения связаны 
с тем, что могут быть инструменты, по которым в рамках 
одного и  того  же срока рыночные ставки меняются, 
например, при использовании в ценообразовании ин-
струмента плавающих ставок разных видов [3]. В рос-
сийской банковской системе последние годы диапазон 
изменения ставок достаточно широк. На февраль 2024 г. 
ключевая ставка составляет 16% годовых, что под-
тверждает высокую стоимость банковских ресурсов 
при снижении спроса на подорожавшие кредиты.

• Риск опциональности связан с  применением более 
сложных инструментов в виде опционов, в том числе 
встроенных в условия сделки. В данном случае у банка 
или его клиентов есть возможность менять параметры 
операции (сумму, сроки, ставки). Следует различать ав-
томатический и поведенческих типы данного риска [3]. 
Банки предлагают клиентам многовариантные ин-
вестиционные программы, которые при  использова-
нии опционных стратегий значительно увеличивают 
данный риск.

2. Методология оценки процентного риска, которая 
включает в себя: 

• метрики процентного риска; 
• встроенную опциональность; 
• проверку моделей для эффективной оценки процентно-

го риска и учет при оценке отдельных банковских про-
дуктов и целых направлений бизнес-линий.
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К метрикам процентного риска можно отнести подходы, 
применяемые для  расчета показателей процентного 
риска: с учетом экономической стоимости капитала ( ЭСК) 
и с учетом ожидаемого чистого процентного дохода ( ЧПД), 
кроме того, для кредитных организаций с величиной активов 
равной или более 500 млрд руб лей рекомендовано исполь-
зовать сценарный подход, позволяющий более эффективно 
реализовать обозначенные выше методы. На февраль 2024 г. 
в  банковской системе России 23 кредитные организации 
с таким порогом по активам, но при этом суммарно им при-
надлежит более 80% банковских активов.

Метрики процентного риска включают: подходы, при-
меняемые для  расчета показателей процентного риска; 
сценарии изменения процентных ставок с учетом метода 
расчета величины процентного риска для кредитных орга-
низаций с величиной активов ≥500 млрд руб. [3] Подходы, 
применяемые для расчета показателей процентного риска, 
включают результат оценки, его пе рио д и влияние измене-
ния в будущем.

В рамках данных метрик дается разграничение разных 
финансовых инструментов с  учетом отсутствия/наличия 
срока, вида валюты (национальная валюта/иностранная 
валюта), вида драгоценного металла, процентной ставки 
(фиксированная/плавающая).

При оценке процентного риска учет встроенных опцио-
нальностей требует особого внимания ввиду того, что банки 
стали расширять спектр своих операций, предлагая новые 
структурные продукты, в которых кроме классических де-
позитов могут быть финансовые инструменты или  дери-
вативы (например, опционы). Опционы дают возможность 
защититься от  неблагоприятных колебаний процентной 
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ставки. «Рост уязвимости банков к  процентному риску 
на фоне сокращения срочности пассивов и увеличения доли 
долгосрочных активов, а также в условиях „встроенных оп-
циональностей“ в банковские продукты» [7].

Тщательный анализ банкам рекомендуется проводить 
при использовании встроенных опционов, которые зависят 
от финансового профиля клиентов, сценариев изменения 
процентных ставок и других параметров. В качестве такого 
продукта могут использоваться долгосрочные депозиты. 
В  российский условиях это весьма распространено, так 
как  депозиты физических лиц носят отзывной характер. 
Также факторами, влияющими на реализацию встроенных 
опционов, будут: макро- и микрофакторы. Макроэкономи-
ческими факторами традиционно считаются: уровень  ВВП, 
уровень инфляции и  инфляционные ожидания, уровень 
безработицы, изменения минимального размера труда, 
биржевые индексы, уровень закредитованности, финансо-
вая грамотность. К микроэкономическим факторам отнесем: 
сумму вклада (возможность пополнения/изъятия средств), 
процентную ставку (наличие/отсутствие капитализации, 
плавающая, фиксированная), сезонные факторы, срок и воз-
можности пролонгации. Особого внимания заслужива-
ет при формировании модели то, в какие сроки по счетам 
разных видов у  клиентов активизируются списания и  за-
числения, конечно, это возможно контролировать по регу-
лярным платежам, связанным с выполнением обязательств 
перед бюджетной системой или исполнением контрактов.

Другим примером могут являться бессрочные 
депозиты, и в этом случае необходимо обратить внимание 
на  то,  как  ставки по  отдельным операциям зависимы 
от текущих процентных ставок в экономике, а также какова 
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разница между ставкой депозита банка и ключевой ставкой 
центрального банка [3].

Мегарегулятор, определяя рекомендации по методологии 
оценки процентного риска, предлагает проводить тестирова-
ние и контроль разных моделей для более точных расчетов, 
что будет включать в  себя процедуру валидации моделей 
для минимизации риска.

Формирование методологии оценки процентного риска 
повлечет за собой изменение функционала среди сотрудни-
ков, информационное обеспечение данных нововведений, 
что будет связано с определенных объемом затрат.

Однако в сложившейся конъюнктуре явно наблюдаются 
определенные тенденции, которые подчеркивают целесоо-
бразность изменений в подходах по определению величины 
и  выбору оптимального метода управления процентным 
риском. Банки, принимая внутренние регламенты, должны 
определять арсенал процедур в  отношении процентного 
риска, отдельные из них будут направлены на индивидуаль-
ный продукт, а другие в целом на вид деятельности. В бан-
ковской системе наблюдается изменение доли процентных 
платежей с плавающей ставкой, увеличивается объем крат-
косрочных привлеченных ресурсов и  рост долгосрочных 
активов, наблюдается недостаточное развитие инструмен-
тов, которые позволили бы хеджировать процентный риск. 
Данные особенности влекут за собой усиление взаимосвя-
зи процентного риска с  другими банковскими рисками. 
Анализ и оценка процентного риска должны происходить 
не только в агрегированном уровне, но и в разрезе продук-
тов и бизнес-линий. Результаты стресс-тестирования реко-
мендуется учитывать при управлении активами и пассивами 
банка при планировании сроков привлечения и размещения 
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банковских ресурсов, а также при формировании стоимости 
банковских продуктов [8].

Таким образом, процентный риск оказывает прямое 
влияние на фондирование кредитных организаций, специ-
фика оценки и управления процентным риском дает воз-
можность эффективно управлять банковскими ресурсами 
в  разрезе отдельных видов. Складывающаяся экономиче-
ская ситуация предусматривает, что банки должны не только 
использовать международные стандарты, внутренние 
нормативные до кумен ты по  оценке процентного риска, 
но и формировать собственный разнонаправленный сценар-
ный подход, позволяющий обеспечить стабильность каждого 
банка в отдельности и всей системы комплексно.
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  АННОТАЦИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях стремительной 
трансформации экономики РФ имеющиеся трудовые ресурсы не гото-
вы создавать конкуренцию на рынке труда, а также стремительно при-
спосабливаться к заданному темпу технологического развития страны. 
Для дальнейшего качественного развития человеческого капитала 
необходима оценка влияния возможных факторов, от которых в боль-
шей степени зависит его конкурентоспособность. Так в ста тье выделе-
ны возрастные пе рио ды жизненного цикла человеческого капитала, 
каждый пе рио д имеет свои индивидуальные особенности и тенден-
ции развития. Представлен алгоритм формирования конкурентноспо-
собного человеческого капитала, с целью определения оптимального 
и перспективного сценария развития.
  ABSTRACT
The relevance of the topic is due to the fact that in the conditions of rap-
id transformation of the Russian economy the existing labor resources 
are not ready to compete in the labor market, as well as to rapidly adapt 
to the given pace of technological development of the country. For fur-
ther qualitative development of human capital, it is necessary to assess 
the impact of possible factors, on which its competitiveness depends to 
a greater extent. Thus, the article identifies age periods of the life cycle 
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of human capital, each period has its own individual characteristics and 
development trends. The algorithm of formation of competitive human 
capital is presented in order to determine the optimal and prospective 
development scenario.

  КЛЮЧЕВЫЕ   СЛОВА
Человеческий капитал, рынок труда, трудовые ресурсы, жизненный 
цикл человеческого капитала, конкурентоспособность человеческого 
капитала.
  KEYWORDS
Human capital, labor market, labor resources, human capital life cycle, 
human capital competitiveness.

Понятие человеческого капитала было введено в экономи-
ку в середине XX века и стало одним из ключевых факторов 
экономического роста и развития, как хозяйствующих субъ-
ектов в отдельности, так и региона, страны в целом.

В настоящее время в  условиях дефицита трудовых 
ресурсов во всех отраслях экономики, пристальное внимание 
уделяется проблемам человеческого капитала на  рынке 
труда. Значение человеческого капитала актуализируется 
и в связи с набирающим темпы технологическим прогрес-
сом, интеграцией экономики и возрастающей конкуренцией 
среди стран, кроме того, приоритеты на преумножение чело-
веческого капитала возрастают в условиях ограниченности 
трудовых ресурсов. Для достижения максимально высоких 
социально-экономических показателей во всех сферах дея-
тельности, быстрой адаптацией к изменяющимся условиям 
внешней среды, получения возможности на  создание 
и оказание качественно новых продуктов и услуг, а также 
с целью повышения производительности труда и снижения 
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издержек, повсеместного внедрения бережливого производ-
ства, человеческий капитал выступает как ключевой фактор 
для достижения поставленных целей.

Во  многих научных исследованиях роль человеческого 
капитала представлена, как один из важнейших конкуренто-
способных капиталов, так профессор А.А. Аузан убежден, что 
«совершить технологический прорыв возможно, опираясь 
не столько на денежный, сколько на человеческий капитал — 
главный стратегический ресурс межцивилизационной кон-
куренции». Кроме того, он предлагает, в целях сохранения 
и наращивания имеющегося ядра человеческого капитала, 
выбрать наиболее эффективные инструменты государствен-
ный контроль, самоуправление или стимулирование конку-
ренции [1]. На наш взгляд, для достижения синергетического 
эффекта данные инструменты должны применяться в сово-
купности, исходя из намеченных целей и складывающейся 
обстановки как в регионе, так и в целом по РФ.

Академик   РАН А.И. Татаркин определил, что «обострение 
в нашей стране демографической ситуации показало, к чему 
может привести недооценка человеческого капитала», доказы-
вая то, что воспроизводство человеческого капитала необходи-
мого для достижения технологического суверенитета в стране, 
во многом зависит от демографического фактора, в том числе 
уровня занятости, уровня и пе рио да образования [5].

Коллектив авторов обосновывает влияние человеческого 
капитала на социально-экономическое развитие регионов, 
посредством кадровых инноваций, преобразование системы 
образования с  учетом потребностей современного рынка 
труда, формирование оптимальной профессионально-ква-
лификационной структуры, необходимой для достижения 
устойчивого развития экономики региона [7].
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Исследование оценки влияния человеческого капитала 
на  инновационное развитие регионов, в  зависимости 
от возраста, образования, опыта работы, имеющихся ком-
петенций, потребления аддиктивных товаров, физического 
состояния с одной стороны и социально-экономическими 
показателями регионального уровня, характеризующие 
развитие территорий, представлена в  работах многих ис-
следователей [3, 6, 8]. С целью дальнейшего исследования 
необходимо четкое определение временных границ макси-
мальной конкурентоспособности человеческого капитала, 
с  учетом индивидуальных особенностей и  возможностей 
развития.

Для определения максимально эффективного жизненного 
цикла человеческого капитала, предлагается наглядно пред-
ставить это на графике, который позволит визуализировать 
временные границы становления человеческого капитала 
(рис. 1).

Источник: составлено автором

Рис. 1. Периоды жизненного цикла человеческого капитала
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Жизненный цикл становления человеческого капитала, 

можно разделить на четыре пе рио да: становление и накопле-
ние человеческого капитала, максимальное использование 
и преумножение человеческого капитала, постепенная рецессия 
человеческого капитала и упадок человеческого капитала.
1-й этап: становление и накопление человеческого капитала 
приходится на возраст от 0 до 24 лет. Данный возрастной 
сегмент предполагает, что человек получает максимально 
полезные знания, умения и навыки в домашних условиях, 
в школьной и вузовской среде. На данном этапе так же четко 
определяются желания, возможности и перспективы даль-
нейшего развития, что способствует дальнейшему мотива-
ционному становлению человеческого капитала.
2-й этап: максимальное использование и приумножение че-
ловеческого капитала, происходит в возрасте от 25 до 50 лет. 
Но и здесь сценарий развития может быть различным ввиду 
того, что было вложено в человека на первом этапе. Реали-
стичный прогноз возможен в том случае, если человек стре-
мится приумножать свой человеческий капитал в реалиях 
современного времени, с учетом требований рынка труда 
и  складывающейся экономической обстановки в  регионе 
и  в  стране целом. Пессимистичный прогноз заключается 
в том, что человеку достаточно знаний, умений и навыков, 
полученных на первом этапе, происходит стагнация чело-
веческого капитала, на фоне которой желание к дальней-
шему развитию пропадает. Причины возможного затухания 
кроются либо в демотивации человека, либо в отсутствии 
стимулирования и поддержки со стороны работодателя.
3-й этап: предполагает, что в выбранном возрастном пе рио де 
51–65 лет происходит постепенный уход человека от трудовой 
деятельности, тем самым снижается уровень накопленного 
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человеческого капитала. Но,  как  представлено на  рис. 2, 
происходит постепенное снижение уровня человеческого 
капитала, ввиду плавного выхода из трудовой деятельности.
4-й этап: включает в себя возрастную категорию 66–85 лет, 
где человеческий капитал стремится к  нулю, тем  самым 
завершая жизненный цикл конкурентоспособности челове-
ческого капитала.

Необходимо также указать на то, что каждый этап жизнен-
ного цикла человеческого капитала, будет характеризовать-
ся своей индивидуальностью, в зависимости от состояния 
здоровья, физической активности, индивидуальных особен-
ностей, образа жизни и т.д.

Так, по состоянию на 1 января 2023 года в Российской Фе-
дерации проживает 146,425 млн человек, анализ половоз-
растной структуры населения РФ представлен в таблице 13:

Та б л и ц а  1

Возрастные 
группы

Всего, 
млн чел.

Женщин, 
млн чел.

Мужчин, 
млн чел.

0–24 лет 40,495 19,651 20,844
25–50 лет 55,111 28,145 26,966
51–65 лет 28,638 15,921 12,717
66–85 лет 20,614 13,409 7,204

Из  приведенной таблицы можно увидеть, что в  возрасте 
от 0 до 24 лет, численность мужчин превышает численность 
женщин на 6%, тогда как в возрасте от 25 до 50 лет ситуация 
приобретает обратную сторону, где численность женщин 

3 Данные Росстата. Информационно-аналитические материалы «Численность населения 
 Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года» https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения 08.02.2024).
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превышает численность мужчин на 4,4%. Аналогичная ситуация 
прослеживается и в возрастном пе рио де 51–65 лет и 66–85 лет, 
где превышение количества женщин над мужчинами состав-
ляет 25,2% и 86,1% соответственно. Возможными причинами 
послужила высокая смертность среди мужского населения, свя-
занная с проведением специальной военной операции, а также 
миграция мужчин призывного возраста за пределы РФ, менее 
здоровый образ жизни со стороны мужского населения, слабый 
контроль за состоянием здоровья и др.

Таким образом, для оценки конкурентоспособности чело-
веческого капитала на развитие рынка труда региона одним 
из важных показателей будет являться анализ половозрастно-
го распределения трудовых ресурсов, с целью получения более 
точных результатов и прогнозирования тенденций развития.

Кроме того, в исследованиях инновационной социоэконо-
мической системы региона ряд авторов выделяют проблемы, 
с которыми сталкиваются субъекты РФ при выстраивании 
стратегии развития, одна из  таких проблем  — это отсут-
ствие условий для воспроизводства трудового потенциала 
и,  как  следствие, снижение конкурентоспособности чело-
веческого капитала  [4]. Как  указывает на  это профессор 
В.Н.  Белкин, «человеческий капитал, представляет собой 
систему экономических отношений между работниками, 
предприятием и государством по поводу реализации трудо-
вого потенциала» [2, с. 15], что подтверждает необходимость 
всестороннего изучения оценки влияния человеческого 
капитала на развитие региона. Для этой цели необходима 
четко отобранная группа взаимовлияющих и взаимодопол-
няющих показателей для  оценки качественных и  количе-
ственных критериев, в той или иной степени воздействующих 
на развитие человеческого капитала.
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В условиях технологической революции и масштабного 
внедрения инноваций во все сферы деятельности появляет-
ся необходимость создания востребованных и качественных 
рабочих мест, именно в этом направлении конкурентный 
человеческий капитал является неотъемлемым вектором 
развития. Для сохранения и приумножения имеющегося че-
ловеческого капитала, необходим четкий алгоритм действий 
определения тенденций развития, воспроизводства и про-
гнозирования возможных последствий.

С целью визуализации последовательных действий 
для  формирования человеческого капитала в  экономике 
как региона, так и страны в целом, определим возможные 
стадии развития конкурентного человеческого капитала, 
как отдельного предприятия, так и региона, страны в целом 
(рис. 2).

Источник: составлено автором

Рис. 2. Этапы развития конкурентного человеческого капитала

1 этап
• определение потребности субъектов страны (предприятий) в трудовых ресурсах; анализ 

трудовых ресурсов с подробным изучением имеющегося человеческого капитала; оценка 
достаточности или дефицита качественных и количественных характеристик 
человеческого капитала для достижения поставленной цели 

2 этап

• организация и развитие деятельности, направленой на воспроизводство и формирование 
конкурентного человеческого капитала рынка труда, путем целенаправленных инвестиций 
в трудовые ресурсы как имеющиеся, так и потенциальные; создание комфортных и 
привлекательных условий труда для дальнейшей мотивации работников к увеличению 
личностного человеческого капитала 

3 этап
• оценка полученных результатов с учетом пройденных этапов, корректировка результатов 

ввиду возможных социально-экономических последствий с учетом глобального 
проникновения цифровизации во все сферы деятельности и формирования 
технологического суверенитета страны
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Первый этап является одним из  важнейших, в  виду 

того что от точного определения и необходимого формиро-
вания востребованного человеческого капитала для успеш-
ного социально-экономического развития как у имеющихся 
трудовых ресурсов, так и у потенциальных, будет зависеть 
выстраивание дальнейшей траектории действий и  разра-
ботка рекомендаций для  корректировки краткосрочных 
и средне срочных прогнозов.

Так, на данном этапе представляется возможным про-
анализировать такие основные параметры, влияющие 
на развитие конкурентоспособного человеческого капитала, 
как:

• новаторство, готовность работника к получению новых 
знаний, умений, компетенций, совершенствование 
практических навыков, раскрытие творческих способ-
ностей и проявление инициативы;

• менеджмент, способность эффективного делегирования 
полномочий, умение выстраивать корректные отноше-
ния в коллективе, выбор подходящего стиля управления 
работниками, определение возможностей карьерного 
роста и дальнейшего профессионального развития, од-
нозначная формулировка методов планирования, учета 
и контроля;

• материальное стимулирование, согласование справед-
ливой оценки труда как коллектива в целом, так и ра-
ботника в отдельности, применение качественных мер 
поощрения, распространение и применение действен-
ных социальных гарантий;

• нравственность, включающая в  себя такие черты ха-
рактера, как  коммуникабельность, целеустремлен-
ность, обязательность, трудолюбие, правдивость и др. 
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Определение и анализ данного параметра, представляет 
собой больше социально-психологический показатель, 
который в  точной и  полной достоверности опреде-
лить бывает достаточно сложно, но для представления 
полной картины дальнейшей траектории развития, ин-
терпретация его результатов необходима.

Второй этап включает в  себя прямые инвестиции 
в  человеческий капитал, поступающие как  от  непосред-
ственного работодателя, так и от региональных и местных 
органов государственной власти, направленных на сохра-
нение и приумножение имеющихся человеческих ресурсов. 
Данный этап, направленный на недопущение стагнации в 
жизненном цикле человеческого капитала, будет являться 
стимулирующим звеном между работником и работодате-
лем.

Третий этап является корректирующим и  направлен 
на поиск решений, способствующих устранению дестабили-
зации в социально-экономическом развитии как региона, 
так и страны в целом. На данном этапе требуется четкое от-
слеживание происходящих процессов в экономике региона 
и анализ перспективных потребностей сфер деятельности 
для устойчивого и бесперебойного функционирования эко-
номической системы хозяйствующего субъекта, региона 
или страны в целом.

В результате проведенного исследования можно сделать 
вывод, что для  формирования конкурентоспособного че-
ловеческого капитала в  условиях глобальных социально-
экономических перемен, необходимо четкое определение 
взаимовлияющих и взаимодополняющих факторов. Одним 
из  таких факторов выступает оценка половозрастной 
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структуры населения, с целью определения возможностей 
имеющегося человеческого капитала и выбора оптималь-
ного организационно-управленческого механизма с целью 
воспроизводства и  сохранения человеческого капитала. 
Для  экономической трансформации общества необходи-
мо постоянное обновление и наращивание человеческого 
капитала, с учетом вызовов современного развития эконо-
мики, требований к инновационному и технологическому 
строю страны.

Все это возможно посредством выстраивания последова-
тельного механизма формирования конкурентоспособного 
человеческого капитала, а результаты будут способствовать 
устойчивому развитию всех сфер деятельности в условиях 
новых вызовов для страны, созданию и поддержанию благо-
приятных условий и уровня жизни населения.
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 АННОТАЦИЯ
Целью ста тьи является исследование проблем, связанных со стабили-
зацией положения в моногородах, и методологическое обоснование 
практических возможностей применения предикативной аналитики 
при получении прогнозной оценки точек роста и факторов рисков 
в ходе разработки стратегий устойчивого развития монопрофильной 
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территории. Показана историческая значимость моногородов и даны 
причины последующего снижения показателей их социально-эконо-
мической сферы и состояния инфраструктуры. Анализируются послед-
ствия зависимости социально-экономических показателей развития 
моногорода от финансовых результатов деятельности градообразую-
щего предприятия. Аргументируется целесообразность выработки еди-
ного подхода к технологиям решения проблем развития моногородов 
с использованием инструментария предикативной аналитики в про-
цессе планирования развития территории.
 ABSTACT
The purpose of the article is to study the problems associated with 
the stabilization of the situation in single-industry towns and the method-
ological justification of the practical possibilities of using predicative ana-
lytics in obtaining a predictive assessment of the growth points and taking 
into account risk factors during the creation of a strategy for sustainable 
development of a mono-profile territory. The historical significance of sin-
gle-industry towns is shown and the reasons for the subsequent decline 
in their socio-economic indicators and the state of infrastructure are 
given. The consequences of the dependence of socio-economic indicators 
of single-industry town development on the financial results of the activity 
of a city-forming enterprise are analyzed. The expediency of developing 
a unified approach to technologies for solving the problems of single-in-
dustry towns development using predictive analytics tools in the process 
of planning the territory development is argued.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Моноцентризм структуры экономики, градообразующее предприятие, 
бюджет моногорода, предикативная аналитика.
 KEYWORDS
Mono-centrism of the economic structure, city-forming enterprise, bud-
get of a single-industry town, predictive analytics.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевым фактором экономической монопрофильности 
территории, приводящей к  возникновению значительно 
удаленных от других крупных населенных пунк тов обособ-
ленных городских единиц со сходным профессиональным 
коллективом большинства работающего населения, назы-
ваемых согласно нормативно-правовой базе Российской 
Федерации равнозначными понятиями «моногород» и «мо-
нопрофильное муниципальное образование», является 
формирование особого типа территориальной социально-
экономической структуры, зависящей от  единственного 
предприятия или от нескольких технологически взаимоувя-
занных предприятий, работающих на один конечный рынок. 
Моноцентризм, обусловливающий зависимость бюджета 
города и  основных доходов населения от  одного градоо-
бразующего предприятия или нескольких одноотраслевых 
предприятий, зачастую становится источником социаль-
но-экономических проблем, препятствующих устойчивому 
росту монопрофильной территории.

АНАЛИЗ
Моногорода имеются во  многих странах, при  этом Россия 
обладает наибольшим количеством моногородов, в них про-
живает более 10% населения страны, а в некоторых регионах 
в моногородах живет от 20% их населения и больше. Примерно 
в 180 моногородах России усиливаются риски закрытия гра-
дообразующих предприятий наряду с предприятиями малого 
и  среднего бизнеса, значительного сокращения занятости 
и численности населения из-за массового отъезда.

Моногорода в российских регионах являются наследием 
начавшегося во времена  СССР на рубеже 1920-х и 1930-х гг. 
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в  исторически небывалых масштабах и  темпах процесса 
строительства городов и  промышленных поселков непо-
средственно вблизи нового предприятия. Позже, начиная 
с 1950-х гг. проводилось также строительство совершенно 
нового типа моногородов — наукоградов, которые в настоя-
щее время являются территориальным базисом для создания 
технополисов и  технопарков  [2]. Моногорода в  советские 
годы стали символом пространственной организации про-
изводства, нацеленной на специализацию и концентрацию 
производства одной отрасли и уже изначально во многом со-
ответствовали современному понятию кластера [1].

Привлекательность моногородов в  условиях команд-
ной экономики, вызывавшая приток населения, объясня-
лась тем, что градообразующие предприятия совместно 
с  плановыми органами и  местной властью могли решать 
на своей территории социально-экономические проблемы, 
возводя в формате так называемого соцгорода весь комплекс 
объектов социально-культурного назначения и обеспечивая 
население жильем. Развитие моногородов в  СССР оказалось 
достаточно эффективным за  счет того, что возлагаемые 
на  них конкретные функции плановой экономики были 
вполне успешно реализованы и в итоге структура моногоро-
дов в России стала представлять собой конгломерат городов, 
различающихся в первую очередь по особенностям произ-
водственных предприятий.

Отметим, что благодаря принципам функционирова-
ния директивно-плановой экономики, проблемы зависи-
мости доходной части бюджета моногорода от показателей 
развития градообразующих предприятий в  тех реалиях 
не существовали. Однако в результате разрушения системы 
гарантированного государственного заказа и  сбыта, 
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сопровождающейся развалом отраслевой структуры совет-
ской экономики, моногорода потеряли стабильный источник 
дохода. Многие монопрофильные города в 90-е годы превра-
тились в депрессивные территории и с тех пор продолжается 
ухудшение их социально-экономических характеристик.

При переходе к рыночной экономике проявилась сильная 
бюджетная зависимость моногорода от  инвестиционно-
го климата, которая характеризуется как высоко рисковая. 
В случае малой инвестиционной привлекательности ограни-
ченные возможности всей городской финансовой системы 
будут неминуемо приводить к падениям показателей соци-
ально-экономического развития территории и зачатую об-
условливать вхождение моногорода в фазу депрессивного 
существования.

Усиление рисковой составляющей моно-профильно-
сти населенных пунк тов проявляется в кризисные пе рио-
ды, которые не всегда совпадают с общим экономическим 
циклом в  стране. Уязвимость экономики моногородов 
в такие пе рио ды усиливается из-за зависимости предприя-
тия от цен на сырье, объемов госзаказа или других факторов, 
которые могут быть слабо связаны с состоянием националь-
ной экономики в целом.

Однако, если градообразующее предприятие становит-
ся крупным и  успешным игроком как  внутреннего, так 
и мирового рынка (например, Норникель или его дочернее 
предприятие Кольская горно-металлургическая компания), 
то проблемы с наполнением доходной части бюджета мо-
ногорода обычно не  возникают. При  этом и  в  таких мо-
но-поселениях может наблюдаться ухудшение ситуации 
в  социально-экономической сфере из-за  постепенного 
уменьшения наполнения ранее достаточно высокодоходных 
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источников финансирования местных бюджетов. В основном 
это происходит вследствие миграции населения из моного-
родов, в большей мере вызванной отсутствием необходимого 
комплекса внешних связей в сравнении с городами с поли-
функциональной экономикой. Добавим, что на убыль населе-
ния влияет и наличие чрезмерной экологической нагрузки. 
Убыль населения приводит также к усилению проблем при-
влечения кадров требуемой квалификации [6].

Для стабилизации положения в моногородах в последнем 
десятилетии региональными и  федеральными органами 
власти проводились меры, направленные на привлечение 
инвесторов для диверсификации экономики и переориен-
тации градообразующих предприятий. Например, за пе рио д 
примерно пятилетнего функционирования Фонда развития 
моногородов в  соответствии с  разработанной програм-
мой «Комплексное развитие моногорода», действовавшей 
до начала 2019 года, федеральным бюджетом было выделено 
около 18 млрд руб. на создание и внедрение технологий пре-
образований слабых неустойчивых территорий в экономиче-
ски состоятельные и социально стабильные города.

Вместе с тем,  по данным Счетной Палаты  РФ, резуль-
тативность освоения средств государственной поддержки 
была недостаточно эффективной. Расходы на  поддержку 
превышали выгоды являвшиеся целями проведенных меро-
приятий по социально-экономическому развитию моного-
родов. В определенной мере недостаточная эффективность, 
по нашему мнению, была вызвана тем, что Фонд в своей 
практической деятельности не ориентировался на выявле-
ние потенциальных инновационных прорывов экономики 
монопрофильных территорий. Отметим также в качестве 
факторов, не учитываемых своевременно, разрозненность 
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мер государственной поддержки и отсутствие оценок эко-
номических и социальных особенностей каждого моного-
рода.

С переходом функционала Фонда развития моногородов 
в Институт  ВЭБ.РФ, как единого центра принятия решений 
по деятельности всех институтов развития, основные на-
правления и  цели не  изменились, поэтому в  качестве 
главного приоритета работы по поддержке монопрофиль-
ных территорий остается решение задач по развитию го-
родской экономики. Однако если раньше акцент был сделан 
на  создании рабочих мест, то  сейчас  — на  комплексном 
развитии объединенных в одну систему нескольких важных 
для каждого моногорода направлений, напрямую влияющих 
на социально-экономическое развитие моногородов:  ЖКХ, 
экология, индустрия гостеприимства, транспорт, здравоох-
ранение, образование и др. В 2022 г. было выделено из фе-
дерального бюджета 450 млн руб. на поддержку проектов 
развития монопрофильных муниципальных образований. 
Всего на создание необходимой инфраструктуры, строитель-
ство социальных и промышленных объектов моногородов 
в 2022 г. из федерального бюджета было направлено около 
3 млрд руб.

ОбСУжДЕНИЕ
При выработке управленческих решений по развитию моно-
профильных территорий требуется единый подход к техно-
логиям и методам решения проблем моногородов, который 
позволяет не только выявить связи между факторами кон-
курентоспособности территории и  опережающими инди-
каторами развития  [7], но также дать прогнозные оценки 
точек роста и  факторов рисков, способных ста ть угрозой 
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реализации программ развития. В  целом к  рискам, угро-
жающим устойчивому развитию моногородов, относятся 
дефицит бюджетов, рост числа зарегистрированных без-
работных, рост удельного веса убыточных предприятий, 
снижение уровня инвестиций в основной капитал.

Таким образом, вопросы применения единого методо-
логического инструментария при  разработке стратегии 
развития территории касаются решения всего комплекса 
проблем социально-экономического развития моногоро-
дов. Структурная перестройка социально-экономической 
жизни в моногородах нуждается в новом инструментарии 
при анализе экономики и особенностей финансирования 
моногорода, поиске источников уникальности его страте-
гии, формировании приоритетов роста, управлении фи-
нансовыми рисками реализации проектов и  программ 
развития моногородов [5, 8].

Таким инструментарием в  стратегическом планирова-
нии наряду с  традиционно используемыми системными, 
программно-целевыми и  логистическими методами, мо-
ниторингом, форсайтом и др. является пока что не апро-
бированная в пространственной экономике предикативная 
аналитика (Predictive Analytics), практические возможности 
которой позволяют находить набор оптимальных решений 
и  учитывать риски на  основе единого методологического 
подхода к технологиям, решения проблем пространственно-
го стратегирования российской экономики, связанных с раз-
витием моногородов.

Предикативная аналитика, будучи основанной на выяв-
лении связей между данными прошлых пе рио дов и прогно-
зировании на заданном наборе данных будущих результатов 
с  использованием нескольких переменных-предикторов, 



412
представляет набор методов автоматизированного анализа 
собранных данных для работы с ретроспективой с целью 
корректирования прогнозирования и  планирования 
событий. Иными словами, предикативная аналитика ориен-
тирована на выявление параметров, приводящих к конкрет-
ному итогу [4].

Вместе с тем следует иметь в виду, что поскольку преди-
кативная аналитика построена на количественных, вероят-
ностных методах, в связи с чем не в состоянии в достаточно 
полной мере учесть качественные сдвиги, то ее следует при-
менять в дополнение к классическим методам разработки 
стратегического планирования, не подменяя их.

Предикативная аналитика  — это, по  сути, практиче-
ский инструментарий, который может широко применять-
ся в стратегическом планировании развития территорий, 
давая возможность получить прогноз эффективности ис-
пользования факторов и предпосылок территориального 
развития для достижения адекватных социальных и эко-
номических результатов моногорода. В современном мире 
подобные инструменты в  состоянии получить значимое 
и  достаточно активное распространение для  прогнози-
рования уровня социально-экономического развития 
муниципального образования. Здесь следует добавить 
перспективные возможности использования аналитиче-
ского инструментария предикативной аналитики при об-
работке данных, обеспечивающих возможность адаптации 
государственных инициатив под  ожидаемые результаты 
функционирования моногородов, при  диагностике на-
правлений и механизмов государственного регулирования, 
для предсказания эффекта от реализации государственных 
программ развития моногородов [4].
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Методологически такой оценке с  использованием ста-
тистических инструментов предшествует определение 
приоритетов диверсификации экономики моногородов 
и  направлений ее осуществления; поиск возможностей 
проектирования территории-кластера и  встраивания ин-
новационных технологий в стратегии специализации моно-
профильных поселений; прогноз затрат ресурсов, доходных 
источников и факторов риска. К переменным-предикторам, 
характеризующим уровень социально-экономического со-
стояния моногорода, относятся: бюджетная обеспеченность; 
институциональная среда; финансовое состояние субъектов 
экономической деятельности; инвестиционная активность 
по уровню инвестиций, привлекаемых экономикой города; 
социально-демографическое состояние по приросту/убыли 
населения за счет миграции.

После выявления зависимости и  факторов, влияющих 
на  характеристики переменных-предикторов, строится 
модель с  прогнозом. Это позволяет получать основанные 
на фактах выводы, которые в свою очередь дают принци-
пиальную возможность подстроиться под  ожидаемые из-
менения, учесть факторы риска или  минимизировать их, 
составить максимально объективный сценарий устойчи-
вого развития любого социально-экономического объекта 
на основе поиска и оценки его конкурентных преимуществ.

Такое разнообразие направлений определяет возможно-
сти использования предикативной аналитики как концеп-
туального подхода при  решении вопросов планирования 
стратегического развития монопрофильной территории 
и оценки ожидаемой результативности мер государственной 
поддержки по достижению целевых показателей разрабаты-
ваемых программ и стратегий [9].



414
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При  решении проблем развития моногородов выбор 
путей устранения негативных последствий моноцентриз-
ма и улучшения качества управленческих решений, поиск 
источников уникальности стратегии моногорода, фор-
мирование и  финансовая поддержка приоритетов роста 
требуют применения единого методологического подхода 
как для прогнозной оценки достижения заявленных целей, 
так и для выявления возможных причин отклонения от пла-
нируемых показателей. Важно не только идентифицировать 
очевидные нежелательные ситуации, а также их характери-
стики, но и спрогнозировать, предсказать более отдаленные 
негативные последствия, способные ста ть угрозой реали-
зации запланированных стратегических мероприятий. Ис-
пользование инструментария предикативной аналитики 
позволяет оценить ожидаемую результативность транс-
формации социально-экономической жизни и  реабили-
тации проблемных пространств в Российской Федерации, 
к которым относится большинство монопрофильных терри-
торий.
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 АННОТАЦИЯ
Современная геополитическая обстановка и накопившиеся внутрен-
ние проблемы диктуют необходимость изменения агропродоволь-
ственной политики. Целесообразно, чтобы дальнейшее развитие 
сельского хозяйства происходило в рамках экологических, геополи-
тических, социально-экономических и технологических требований, 
сформулированных в ста тье. Анализ соответствия этим требованиям 
выявил преимущество сельской локальной экономики ( СЛЭ) по срав-
нению с крупными сельскохозяйственными организациями ( СХО) и аг-
рохолдингами. Показано зигзагообразное развитие отечественной 
экономики и сельского хозяйства за последние сто, пятьдесят и трид-
цать лет, что зачастую приводило к негативным последствиям в го-
сударстве и в аграрной сфере. Делается вывод о целесообразности 
приоритетного развития  СЛЭ как способа решения производственно-
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экономических, социальных и экологических проблем в условиях но-
вой геополитической реальности.
 ABSTRACT
The current geopolitical situation and accumulated internal problems 
dictate the need to change agri-food policy. It is advisable that the fur-
ther development of agriculture takes place within the framework 
of the environmental, geopolitical, socio-economic and technological 
requirements formulated in the article. The analysis of compliance with 
these requirements revealed the advantage of the rural local economy 
( SLE) in comparison with large agricultural organizations (ShOS) and 
agricultural holdings. The zigzag development of the domestic economy 
and agriculture over the past hundred, fifty and thirty years is shown, 
which often led to negative consequences in the state and in the agricul-
tural sector. The conclusion is made about the expediency of priority de-
velopment of the  SLE as a way to solve industrial, economic, social and 
environmental problems in the context of a new geopolitical reality.

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Сельская локальная экономика, агрохолдинги, агропродовольственная 
политика, геополитическая реальность, эффективность.
 KEYWORDS
Rural local economy, agricultural holdings, agri-food policy, geopolitical 
reality, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство вступило в  новый этап развития. Он 
характеризуется превышением суммы экспорта  с.-х. про-
дукции и  продовольствия над  их  импортной выручкой, 
достижением и даже перевыполнением большей части по-
роговых критериев, установленных Доктриной продоволь-
ственной безопасности, по основным видам отечественных 
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продуктов. Сельское хозяйство демонстрирует высокие 
темпы развития [1, с. 5]. Отрасль по праву называют драй-
вером российской экономики. Однако успехи в  произ-
водственной сфере не привели к адекватному улучшению 
состояния социальной сферы села. Напротив, обозначился 
прогрессирующий разрыв между развитием сельского хо-
зяйства и развитием сельских территорий. Это обусловле-
но как относительно небольшим объемом государственных 
ресурсов, направляемых на  социальное обустройство, так 
и недостаточным участием крупного агробизнеса в решении 
проблем российского села. Агрохолдинги зачастую не заин-
тересованы в поддержке социальной инфраструктуры села 
и, в отличие от представителей малого и среднего сельскохо-
зяйственного и несельскохозяйственного бизнеса, хозяйств 
населения (ХН), сельских кооперативов, садоводческих, ого-
роднических и дачных товариществ и прочих субъектов  СЛЭ, 
в целом негативно влияют на развитие сельских территорий 
[2, с. 307]. Данное отношение крупного агробизнеса к селу 
создает риски в обеспечении социального контроля над об-
ширными пространствами, поскольку усиливается тенден-
ция возрастания количества сельских населенных пунк тов 
без населения и обезлюдения значительной части террито-
рий. Кроме того, следует учитывать многофункциональный 
характер сельского хозяйства, которое помимо производ-
ства продовольствия призвано выполнять ряд важных пред-
назначений — сохранение биоразнообразия, поддержание 
народных традиций и национальной идентичности, рекре-
ационную и другие важные для государства миссии.

В палитру требований к современному сельскому хозяй-
ству в последнее время стремительно добавилось условие 
достижения технологического суверенитета, независимости 
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от  зарубежных поставок семян, генетического материала, 
техники, оборудования, расходных материалов и комплек-
тующих производственного процесса. Различные органи-
зационно-правовые формы с.-х. производства по-разному 
зависят от импорта инноваций и технологических компонен-
тов, что также необходимо учитывать при определении курса 
дальнейшего развития отрасли, где предпочтение должно 
отдаваться наиболее устойчивым моделям и способам аграр-
ного бизнеса в современных геополитических условиях.

Цель. На  основе анализа определить соответствие 
крупных с.-х. производителей и  СЛЭ экологическим, геопо-
литическим, социально-экономическим и технологическим 
требованиям новой реальности, что позволит обосновать 
приоритеты агропродовольственной политики с учетом гло-
бальных вызовов и внутренних проблем.

Материалы и методы. Использован комплекс методов 
исследований и, прежде всего, абстрактно-логический, срав-
нительного анализа и  экономико-статистический. Исход-
ными материалами служили официальные статистические 
сборники, открытые источники информации, труды ученых 
по изучаемой проблеме.

Результаты. Если применять терминологию акаде-
мика  А.А. Никонова о  спиралеобразной драматической 
динамике аграрной науки и политики на протяжении веков 
к нашей недавней истории [3], то можно сказать, что для об-
щественно-политического устройства нашей страны за по-
следнее столетие характерно зигзагообразное развитие. 
В начале прошлого века в России был капитализм, который 
почти в  одночасье сменился социалистическим строем, 
а через семь десятилетий почти с такой же скоростью был 
замещен опять капиталистическим укладом экономики 



425НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

(рис. 1). Причем эти перемены носили если не трагический, 
то во всяком случае драматический характер, отразившийся 
на судьбах миллионов соотечественников.

Экономика

Россия →  СССР → Российская Федерация

ХХ век ≈100 лет XXI век

Капитализм → Социализм → Капитализм

Сельское хозяйство

 СССР  → Российская Федерация

1970—1980-е годы ≈ 50 лет 2020-е годы

Продовольственная 
программа → «Черная дыра» → Драйвер экономики

Российская Федерация

1990-е годы ≈ 30 лет 2020-е годы

Колхозы, 
совхозы →

К (Ф) Х,  ЛПХ,  СХПК, 
 ЗАО →

Агрохолдинги,   
СХО,  МСП → ?!

Источник: составлено авторами

Рис. 1. Основные вехи развития отечественной экономики и сельского 
хозяйства в XX и  XXI веках

Подобные метаморфозы коснулись и сельского хозяйства, 
причем даже на более коротком отрезке новейшей истории. 
В 80-х годах ХХ века была принята Продовольственная про-
грамма  СССР, воплощались в жизнь лозунги типа «Мелиора-
ция — дело всенародное», развивались химизация и другие 
направления интенсификации аграрного производства. 
С началом рыночных реформ сельское хозяйство ассоцииро-
валось властями с черной дырой, а в 20-х годах XXI века оно 
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было признано драйвером российской экономики. И даже 
внутри этих, коротких по историческим меркам, пе рио дов 
наблюдались разнонаправленные векторы развития. При-
ватизация земли и разрушение колхозов и совхозов за по-
следние тридцать лет трансформировалось в создание тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств (К (Ф) Х) и возрастание 
роли миллионов хозяйств населения, которые стали способом 
выживания для многих россиян в постперестроечные годы. 
Как видно из анализа структуры производства с.-х. продук-
ции, хозяйства населения производили на рубеже столетий 
более половины отечественного продовольствия и служили 
амортизатором социальных испытаний для многих жителей 
России (табл. 1).

Но  в  последние полтора десятка лет начали активно 
развиваться крупные  СХО и агрохолдинги, которые потес-
нили малых и  средних производителей  с.-х. продукции. 
Их развитие стало ответом бизнеса на обозначенную госу-
дарством поддержку агропромышленного комплекса, офи-
циально провозглашенную в одноименном приоритетном 
национальном проекте в первом десятилетии нашего века. 
Согласно заложенным в  нем нормам, частные вложения 
стимулировались при помощи различных механизмов, что 
привлекло многомиллиардные инвестиции в аграрную эко-
номику. Следует подчеркнуть качественную сторону этих 
вложений, когда бизнесмены, вкладывая личные средства 
в сельское хозяйство, заботились в первую очередь об их оку-
паемости, что было сопряжено с внедрением прогрессивных 
технологий и  приобретением высокопроизводительной 
техники, масштабным использованием инноваций. Это 
привело к заметному росту объемов производства с.-х. про-
дукции, что в значительной мере было обусловлено большой 
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государственной поддержкой крупных аграрных предприя-
тий и холдингов.

Та б л и ц а  1

Динамика структуры производства с.х. продукции по категориям 
хозяйств в РФ в условиях рыночной экономики, %

Категории хозяйств 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023

Хозяйства 
всех  категорий

100 100 100 100 100 100 100 100

 СХО 67,1 50,2 43,0 44,6 44,8 54,0 58,5 60,0

Хозяйства 
 населения

31,8 47,9 54,0 49,3 48,0 34,5 26,1 25,1

К(Ф)Х 1,1 1,9 3,0 6,1 7,2 11,5 14,9 14,9

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Однако имея в  качестве своего целеполагания извле-
чение максимума прибыли, последние породили на  селе 
социальные проблемы и в первую очередь безработицу, обу-
словленную высокой производительностью труда с увольне-
нием части сотрудников, некогда занятых на предприятиях. 
По-иному и  быть не  могло, поскольку широко используя 
механизацию, автоматизацию и  роботизацию производ-
ственных процессов, такие предприятия неизбежно влекут 
высвобождение рабочих рук. В силу низкой диверсифика-
ции сельской экономики и малой возможности найти рав-
ноценную работу, эти процессы приобретают в российской 
деревне особую остроту. Так, при общем уровне безработицы 
в России в 2022 г. 3,9%, сельская превысила 5% [4, c. 14].

Кроме того, крупные СХО и  агрохолдинги создают ряд 
других проблем, причем не только социальных, но и эколо-
гических, социокультурных и пр. Нужно подчеркнуть, что 
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эти проблемы требуют больших затрат на их решение, а не-
которые из них, например, риск утраты народных традиций 
и культурного кода нации, кроющихся в сельских корнях, 
нельзя возместить никакими деньгами. Поэтому данные об-
стоятельства необходимо учитывать, как при оценке народ-
нохозяйственных отраслей, так и организационно-правовых 
форм организации аграрного производства. Это особенно 
важно с учетом большого разброса в социальном, экономи-
ческом, техническом и  инновационном развитии много-
численных субъектов сельской экономики, среди которых 
можно найти блеск и нищету в буквальном значении и фи-
гуральном смысле [5].

При анализе кардинальных метаморфоз в сельском хозяй-
стве возникает вопрос — чему следует отдать предпочтение 
на следующем витке развития экономики и страны в целом 
и  как  сделать, чтобы избежать очередных остроугольных 
зигзагов в аграрной динамике? Из множества всевозмож-
ных факторов самого разного толка необходимо выбрать 
ключевые, задающие рамки эффективного функционирова-
ния народнохозяйственных отраслей и отдельных предприя-
тий. Попробуем определить их и выяснить диктуемые ими 
требования и ограничения. К числу определяющих условий 
в настоящее время, несомненно, относится политическая об-
становка вокруг России.

Новая реальность содержит ряд геополитических рисков. 
Наиболее ощутимыми из  них для  сельского хозяйства 
являются технологическая изоляция и ограничение доступа 
российской продукции на глобальные агропродовольствен-
ные рынки. В  первую очередь это касается крупных  СХО 
и  агрохолдингов, интегрированных в  мировую экономи-
ку. Они во  многом зависимы от  зарубежных технологий 
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и комплектующих и именно их продукция во многом ориен-
тирована на экспорт. Эти реалии диктуют требования к кор-
рекции современной агропродовольственной политики.

Помимо внешних геополитических рисков, следует 
выделить глобальные — потепление атмосферного воздуха 
и возрастающие объемы выбросов парниковых газов, а также 
внутренние — обострение социально-экономических и эко-
логических проблем в  сельском хозяйстве, обезлюдение 
сельских территорий. Так, согласно данным Всероссийской 
переписи населения в 2020 г., количество российских сельских 
населенных пунк тов без населения достигло 24 751 или 16,2% 
от их общего количества (153 157), а число сельских населен-
ных пунк тов с количеством менее шести жителей — 23 501, 
с количеством жителей 6–10 — 11 730 населенных пунк тов [6].

Обсуждение. В  научном дискурсе все чаще звучат ар-
гументы в пользу необходимости перехода к определению 
не экономической, а социально-экономической эффектив-
ности [7, 8]. В ряде случаев предлагается проводить такую 
оценку на основе социо-эколого-экономической сбаланси-
рованности [9]. Комплексный подход в анализе эффектив-
ности хозяйствующих субъектов используется в  аграрной 
сфере с учетом ее специфики. Так, применительно к сель-
скому хозяйству предприятие рассматривается как произ-
водственно-хозяйственная, социально-демографическая 
и  биологическая единица [10,  c. 47]. Более того, высказы-
вается мнение о  переходе от  экономических интересов 
к ноо ценностям [11]. Подобная триада — социальная сфера, 
природная среда и экономика с учетом человеческих ценно-
стей — наиболее полно охватывает все аспекты жизни и учи-
тывает разносторонние интересы. Причем комплексная 
оценка эффективности касается всех отраслей и тем более 
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сельского хозяйства, отличающегося многофункционально-
стью [12]. Поэтому для полного и объективного определения 
эффективности функционирования организационно-пра-
вовых форм организации  с.-х. производства нужно учи-
тывать не только объемы производимой ими продукции, 
но и другие важные аспекты. Подчеркнем, что это касается 
как оценки их влияния на социальное развитие и экологи-
ческую сферу, так и возможности работы в условиях новой 
геополитической реальности. Так, учитывая санкционное 
давление и ограничение импорта, для нашей страны важно, 
на какой технологической базе основано производство, ибо 
возможность прекращения зарубежных поставок делает 
уязвимой работу по иностранным лекалам. Данные ограни-
чения дополняют перечень требований, в рамках которых 
необходимо корректировать современную агропродоволь-
ственную политику.

Определим наиболее крупные из них. Первое требование 
носит экологический характер и  касается необходимости 
восстановления или хотя бы поддержания почвенного пло-
дородия и биоразнообразия. Так, на протяжении последних 
десятилетий отмечается сокращение содержания почвен-
ного гумуса, развитие различных видов эрозии земель с.-х. 
назначения и другие негативные процессы [13]. Очевидно, 
что подобные диспропорции между ростом урожаев и ухуд-
шением характеристик состояния почвы не могут длиться 
вечно и поэтому необходим переход на ресурсосберегающие 
технологии, а также возвращение к способам производства, 
не исчерпывающим естественное плодородие с.-х. земель.

К разряду экологических требований современно-
сти нужно добавить ведение производства с  минималь-
но возможным объемом выбросов парниковых газов. 
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Контрастность климата снижает объемы производства [14], 
что должно учитываться при оценке различных организаци-
онно-правовых форм организации сельскохозяйственного 
производства.

Вторым ключевым условием является требование гео-
политического характера по  обеспечению социального 
контроля над  огромными российскими пространствами. 
Лучшим способом обеспечения социального контроля тер-
риторий служит заселенность местности, которая обеспечи-
вается, прежде всего, не крупными населенными пунк тами, 
фрагментарно разбросанными на  российских просторах, 
а небольшими поселениями. В 2022 г. расселение жителей 
на сельских территориях в целом характеризовалось высокой 
степенью концентрации: в  крупных населенных пунк тах, 
составляющих лишь 16,7% от  их  общего количества, про-
живало в среднем в 5,5 раза больше жителей, чем в средних, 
и в 35,2 раза больше по сравнению с малыми населенными 
пунк тами [15, c. 16]. Но именно сеть многочисленных малых 
поселений в разных уголках российских земель гарантирует 
постоянное проживание людей, которые одним своим при-
сутствием свидетельствуют о контроле над территориями.

Заселенность сельских территорий во  многом зависит 
от занятости местного населения. В большей степени к селу 
привязывает животноводство, которое, в отличие от других 
отраслей сельского хозяйства, трудно вести вахтовым 
методом и требует повседневного пребывания в деревне. 
Скотина и  прочая живность являются «якорем», прочно 
удерживающим людей в сельской местности. С этой точки 
зрения, хозяйства населения, как одно из ключевых звеньев 
 СЛЭ, отвечают данной аксиоме. Согласно структуре произ-
водства с.-х. продукции в разрезе основных отраслей в РФ 
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по категориям хозяйств в 2023 г., эта форма организации 
аграрного производства выгодно отличалась от других кате-
горий хозяйств, где доминировало растениеводство (табл. 2). 
В целом в сельском хозяйстве РФ в 2023 г. на долю живот-
новодства приходилось 46,0% от всего объема произведен-
ной продукции и только в хозяйствах населения его часть 
занимала более половины данного объема (53,3%). Это сви-
детельствует о том, что члены  ЛПХ и других малых форм ор-
ганизации с.-х. производства отдают предпочтение отрасли, 
которая «привязывает» их к земле.

Та б л и ц а  2

Структура производства с.х. продукции в разрезе основных отраслей 
в РФ по категориям хозяйств в 2023 г., %

Категории хозяйств Растениевод-
ство

Животновод-
ство

Всего

Хозяйства всех категорий 54,0 46,0 100

 СХО 50,2 49,8 100

ХН 46,7 53,3 100

К (Ф) Х, включая ИП 82,0 18,0 100

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата

Нужно подчеркнуть, что развитие сельского хозяйства 
отнюдь не  равнозначно развитию сельских территорий 
и в целом сельскому развитию. Даже ведя масштабное про-
изводство, как, например, в  случаях преобладания агро-
холдингов, но, не проживая на селе, сложно осуществлять 
социальный контроль над  территориями. С.-х. земли, 
рассматриваемые с  противоположных ракурсов  — 
как производственная площадка, служащая местом извле-
чения доходов; и как родные просторы, где люди работают 
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и  живут,  — воспринимаются совершенно по-иному, что, 
в конечном счете определяет не только их состояние, но и ре-
зультаты аграрной политики. Пока ее результаты сложно 
признать во всех отношениях позитивными. Так, при устой-
чивом нарастании объемов производства  с.-х. продукции 
в РФ наблюдается столь же устойчивая тенденция снижения 
численности сельского населения за 2000–2023 гг. (табл. 3). 
Статистический анализ показывает наличие высокой 
обратной связи между этими трендами, о чем свидетель-
ствует отрицательный коэффициент корреляции –0,707. 
Получается, что развитие аграрного производства влечет 
убыль российских селян. Разнонаправленный характер 
векторов роста сельского хозяйства и уменьшения количе-
ства жителей российской деревни отнюдь не является неиз-
бежным. Об этом, в частности, свидетельствует опыт схожей 
с нами по природно-климатическим условиям Канады, где 
динамичное повышение объемов производства с.-х. продук-
ции сопровождается стабильным увеличением численности 
сельского населения [16].

В качестве третьего требования выступает необходимость 
создания приемлемых социальных и экономических условий 
для проживания и работы на селе. Показатели социального 
благополучия российского села явно уступают городским 
условиям. Доля жилой площади, оборудованной одновре-
менно всеми видами коммуникаций, в  расчете на  один 
сельский населенный пункт в 2021 г. составила всего лишь 
39,1% [15, С. 20]. Даже объекты социальной инфраструктуры 
оборудованы коммунальными удобствами на сельских тер-
риториях в недостаточной степени. Так, только треть учреж-
дений здравоохранения газифицировано и 42% из них имеет 
центральное отопление. Лишь 48% учреждений культуры 
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Та б л и ц а  3

Производство продукции сельского хозяйства и численность 
постоянного сельского населения в Российской Федерации

Годы Численность постоянного 
сельского населения 

на конец года 
(млн человек) 

Продукция сельского хозяйства 
в РФ (в ценах 2000 года, 

млрд руб лей) 

2000 39,2 742,4
2001 38,8 747,6
2002 38,7 669,6
2003 38,3 655, 2
2004 38,6 673,2
2005 38,4 660,9
2006 38,1 684,0
2007 37,9 714,3
2008 37,8 783,7
2009 37,6 725,5
2010 37,5 681,8
2011 37,3 805,7
2012 37,2 767,7
2013 37,1 785,9
2014 38,0 812,0
2015 37,9 841,1
2016 37,8 848,6
2017 37,6 826,7
2018 37,3 828,5
2019 37,2 871,2
2020 36,9 923,7
2021 37,0 1008,6
2022 36,8 1019,8
2023 36,7 889,8

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата



435НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

оснащены канализацией, а  учреждения спорта и  того 
меньше — 45,5% при уровне газификации 21,6%. Сложные 
бытовые условия в совокупности с невысокими доходами 
влекут естественную убыль населения, которая на селе ин-
тенсивнее по сравнению с городом.

Развитие социальной инфраструктуры в  отрыве 
от наличия производства не имеет большого смысла — люди 
без работы не будут держаться за село даже при наличии 
коммуникаций и  объектов соцкультбыта. Впрочем, 
как и хорошие заработки в сельском хозяйстве не привяжут 
работников к  деревне, если в  ней нет нормальных дорог 
и  средств связи, хотя  бы минимальных медицинских, об-
разовательных услуг и  т.п. Вместе с  тем потомственные 
сельские жители во  многом сами заботятся об  условиях 
жизни, поддерживая в меру своих сил и возможностей со-
стояние социальной сферы. Подобное происходит в первую 
очередь в  субъектах  СЛЭ, где фермеры, индивидуальные 
предприниматели, участники малого и  среднего бизнеса, 
живя и работая в сельской местности, зачастую ремонтируют 
дороги, вкладываются в обустройство медицинских и обра-
зовательных объектов.

Четвертое требование, продиктованное современной гео-
политической обстановкой, носит технологический характер 
и заключается в необходимости суверенитета в части обес-
печения исходными условиями для ведения производства. 
Пока еще целые отрасли ориентированы на использование 
импортных инноваций. Несмотря на в целом успешную ре-
ализацию Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на  2017–2030  годы ( ФНТП), 
ситуация по  ряду позиций импортозамещения остается 
сложной (табл. 4). Доли полученных в рамках подпрограмм 
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 ФНТП количеств элитного семенного картофеля, семян 
гибридов сахарной свеклы и  кросса мясных кур в  общем 
объеме их российского производства в 2022 г. составили со-
ответственно лишь 18, 8,2 и 1,19%.

Та б л и ц а  4

Некоторые итоги реализации федерального проекта «Создание 
условий для независимости и конкурентоспособности отечественного 
агропромышленного комплекса» в 2022 году

Производство в рамках подпрограмм  ФНТП на 2017 — 
2030 годы

Доля производ-
ства в общем 

объеме произве-
денных и вы-

сеянных семян, 
произведенных 
кроссов мясных 

кур в РФ, %
Производство в рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие селекции и семеноводства картофеля в Российской 
Федерации»  ФНТП элитного семенного материала карто-
феля отечественной селекции

18,0

Производство семян гибридов сахарной свеклы отече-
ственной селекции в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы 
в Российской Федерации»  ФНТП

8,2

Производство в рамках реализации подпрограммы 
«Создание отечественного конкурентоспособного кросса 
мясных кур в целях получения бройлеров»  ФНТП новых 
отечественных конкурентоспособных кроссов мясных кур 
в целях получения бройлеров

1,19

Источник: составлено авторами по данным [1]

Многие агрохолдинги и крупные  СХО получают продук-
цию благодаря импортным технологиям, оборудованию 
и даже расходным материалам. Введенные санкции в ряде 
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случаев препятствуют зарубежным поставкам, что ставит 
под угрозу производство продовольствия в прежних объемах. 
Поэтому необходимо поддерживать и  создавать условия 
для развития тех производителей, которые ориентированы 
на использование местных ресурсов. К ним опять же отно-
сятся субъекты  СЛЭ, базирующие свою деятельность на при-
влечении местной рабочей силы, применении региональных 
сырьевых и энергетических ресурсов, понятных и доступ-
ных для большинства сотрудников технологий. Им в гораздо 
меньшей степени грозит запрет на ввоз в Россию западных 
компонентов аграрного производства и поэтому они весьма 
устойчивы при любой геополитической конъюнктуре.

Учитывая палитру современных обстоятельств, форми-
руемых внутрироссийскими условиями и внешнеполитиче-
ской повесткой, необходима комплексная оценка различных 
организационно-правовых форм  с.-х. производства (Ко), 
которая может быть представлена следующим образом:

Ко = ∑ (Псх + Кст + Снт + Рм + Эв + Бр + Рс + Ор + Ак + Ппг )

где: Псх — производство с.-х. продукции и сырья; Кст — обеспе-
чение социального контроля над сельскими территориями; 
Снт — сохранение народных традиций; Рм — создание рабочих 
мест и обеспечение занятости местного населения; Эв — воз-
действие на экологию; Бр — поддержание биоразнообразия; 
Рс — вклад в развитие села; Ор — обеспечение возможности 
рекреации людей; Ак — способность адаптации к геополити-
ческой конъюнктуре; Ппг — поглощение выбросов парнико-
вых газов.

Исходя из этого, а также учитывая существующие требо-
вания и ограничения, необходимо корректировать современ-
ную агропродовольственную политику, отдавая приоритет 
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развитию субъектов аграрной экономики, наиболее устой-
чивых к  геополитическим неожиданностям. Используя 
экспертную оценку, проведем сравнительный анализ на со-
ответствие этим современным требованиям  СХО и агрохол-
дингов, с одной стороны, и субъектов  СЛЭ — с другой (табл. 5). 
Как  видно, наиболее подходящими под  вышеуказанные 

Та б л и ц а  5

Соответствие ключевым требованиям новой реальности 
агрохолдингов,  СХО и субъектов  СЛЭ

Ключевые требования 
новой реальности

 СХО и агрохолдинги Субъекты  СЛЭ

Экологические — со-
хранение земель, под-
держание почвенного 
плодородия и биоразно-
образия, производство 
с минимально возмож-
ным выбросом парнико-
вых газов

Преимущественное 
отношение к земле 
как к средству извлече-
ния прибыли. Примене-
ние интенсивных техно-
логий, обеспечивающих 
высокую урожайность 
сельскохозяйственных 
культур и продук-
тивность животных. 
Возможность освоения 
технологий с низкими 
выбросами парниковых 
газов

Преимущественное 
отношение к земле 
как к доставшемуся 
наследству, которое 
нужно сохранить и при-
умножить. Применение 
природосберегающих 
технологий. Забота 
об окружающей среде. 
Возможность ведения 
производства с низкими 
выбросами парниковых 
газов

Геополитические — 
обес печение социально-
го контроля над огром-
ными российскими 
пространствами

Ограниченный, зачастую 
не связанный с посто-
янным проживанием 
работников в сельской 
местности, социальный 
контроль в пределах 
границ ведения произ-
водства

Постоянный социальный 
контроль территорий, 
на которых проживают 
и работают люди



439НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

условия являются субъекты  СЛЭ. Они щадяще относятся к экс-
плуатации земли, подспудно понимая, что она в  букваль-
ном смысле их кормилица. Для них характерен социальный 
контроль над большими сельскими территориями, поскольку 
в поселениях постоянно проживают люди, что обусловлива-
ет заботу селян о социальном обустройстве. К этому нужно 

Социальноэкономиче-
ские — забота о соци-
альном развитии села 
и обеспечение достой-
ных доходов аграриев

Низкая заинтересо-
ванность в развитии 
социальной сферы села, 
относительно высокие 
заработки сотрудников. 
Отчужденность от про-
блем сельской жизни. 
Зачастую, зарубеж-
ные офшоры милее, 
чем родные просторы

Высокая заинтересован-
ность в развитии соци-
альной инфраструктуры, 
относительно неболь-
шие доходы, которые 
могут возрасти за счет 
реализации различных 
мер. Сохранение народ-
ных традиций и нацио-
нальной идентичности

Технологические — 
обес печение технологи-
ческого суверенитета

Высокая зависимость 
от импорта техники, обо-
рудования и технологий, 
зарубежных поставок 
расходных материалов 
и комплектующих. Боль-
шая вероятность рисков 
запрета на поставки ино-
странных компонентов 
производственного про-
цесса, ставящая под угро-
зу получение прежних 
объемов продовольствия. 
Вероятная неустойчи-
вость в связи с ограниче-
нием импорта инноваций 
и экспорта произведен-
ной продукции

Преимущественное 
использование отече-
ственной техники и тех-
нологий, задействова-
ние местных трудовых, 
материальных, сырье-
вых и энергетических 
ресурсов. Устойчивость 
производства

Источник: составлено авторами
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добавить сохранение национальных традиций, местных диа-
лектов и культурного кода в деревнях, станицах и аулах, что 
позволяет сберегать нашу многонациональную идентичность.

Неоспоримое преимущество на фоне последних геопо-
литических вызовов имеют субъекты  СЛЭ по  сравнению 
с крупными  СХО и агрохолдингами в части обеспечения тех-
нологического суверенитета.

Данные обстоятельства позволяют утверждать о  необ-
ходимости развития  СЛЭ в современной геополитической 
реальности, что должно ста ть приоритетом проводимой 
агропродовольственной политики России. Однако наблюда-
ется недостаточный уровень ее господдержки [17]. Субъекты 
 СЛЭ обеспечивают прежде других организационно-правовых 
форм организации с.-х. производства не только социальный 
контроль, но и сохранение и даже развитие сельских терри-
торий. В ста тье 5 Закона РФ «О развитии сельского хозяйства» 
записано «Государственная аграрная политика представляет 
собой составную часть государственной социально-эконо-
мической политики, направленной на устойчивое развитие 
сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым 
развитием сельских территорий понимается их стабильное 
социально-экономическое развитие, увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продукции, повышение 
эффективности сельского хозяйства, достижение полной за-
нятости сельского населения и повышение уровня его жизни, 
рациональное использование земель» [18]. Малые и средние 
формы хозяйствования вполне соответствуют интересам 
аграрной политики России и, следовательно, должны быть 
в фокусе государственных приоритетов.

Поэтому требуется реализация комплекса мер, направлен-
ных на  повышение эффективности деятельности субъектов 
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 СЛЭ. Основными из них являются развитие с.-х. кооперации, 
повсеместный допуск продукции малых и средних производи-
телей к сетевой торговле, контрактная форма взаимодействия 
субъектов  СЛЭ с крупными  СХО и агрохолдингами, при которой 
часть производственных функций передается предприятиями 
на до гово рной основе  ЛПХ и другим малым и средним пред-
принимателям. Подобная форма взаимодействия распростра-
нена в ряде стран, что позволяет не только мирно уживаться 
крупному бизнесу и мелким фермерам, но и получать за счет 
такого сотрудничества обоюдную выгоду [19].

Одним из  перспективных источников дополнительных 
доходов  СЛЭ может ста ть перевод ныне бесплатных произ-
водимых внешних эффектов в разряд оплачиваемых обще-
ственных благ [20]. Некоторые из них начинают приобретать 
конкретное стоимостное выражение и в обозримой перспек-
тиве можно ожидать введение их в систему экономических 
отношений. Например, регулирование эмиссии парниковых 
газов уже получило денежную оценку и сельское хозяйство 
может зарабатывать на  их  утилизации дополнительные 
средства. Перспективным является развитие производства 
натуральных и  качественных продуктов питания на  базе 
малых форм хозяйствования [21].

В целом нужно стремиться к тому, чтобы малый сельский 
бизнес в нашей стране интенсивно развивался и был более 
диверсифицирован, как, например, в  Канаде  [22]. Все эти 
меры должны привести к росту инвестиций в сельское хозяй-
ство, как следствию продуманной стратегии, направленной 
на комплексное развитие аграрного производства и сельских 
территорий  [23]. Большую роль в  этом могут сыграть 
цифровые технологии, способствующие продвижению ин-
новаций в отдаленные уголки российской деревни [24].
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Конечным итогом продуманной агропродовольственной 

политики должно ста ть развитие малых и средних с.-х. про-
изводителей, что приведет к подавлению агфляции и сдер-
живанию цен на  продукты питания за  счет уменьшения 
трансакционных издержек и ограничения непроизводитель-
ных доходов многочисленных посредников в продуктовой 
цепочке [25].

Заключение. Современный этап развития российского 
сельского хозяйства требует существенной корректировки аг-
ропродовольственной политики, которая должна учитывать 
долгосрочные циклы рыночной конъюнктуры [26]. Задача 
насыщения рынков отечественной продукцией в основном 
выполнена. Значительную роль в этом сыграли агрохолдин-
ги и крупные  СХО, обеспечив быстрые темпы роста объемов 
производства с.-х. продукции. На фоне успехов сельского хо-
зяйства отчетливо заметен диссонанс в развитии сельских 
территорий. К этому добавилась сложная геополитическая 
обстановка, требующая от аграрной сферы не только обеспе-
чения продовольственной безопасности, но и выполнения 
ряда других важных функций. Кроме того, новая геополити-
ческая реальность выдвинула ряд ограничений и обострила 
многие проблемы для развития аграрной сферы России [27]. 
Совокупность данных условий вызывает необходимость 
комплексной оценки различных организационно-правовых 
форм организации с.-х. производства, способных наиболее 
эффективно ответить на современные вызовы.

Исходя из требований, продиктованных новой геополи-
тической реальностью и  внутренними обстоятельствами, 
 СЛЭ должна ста ть приоритетом современной агропродо-
вольственной политики, поскольку она является эффек-
тивным средством для решения комплекса экономических, 
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социальных и экологических проблем. Это позволит избежать 
драматического характера развития сельского хозяйства 
и сгладить острые углы зигзагообразной динамики аграрной 
политики России.
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АННОТАЦИЯ
Артель рассматривается как исторически сложившийся институт россий-
ской экономики и общества. Выделяются его формальные и неформаль-
ные признаки, на основании которых формулируются выработанные 
временем принципы, применимые и в современных условиях. Показано, 
что эти принципы могут ста ть основой отношений в отдельных коллек-
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тивах, организациях, отраслях, межгосударственном сотрудничестве, 
что интересно для формирования новой модели российской экономики.
ABSTRACT
The artel is considered as a historically established institution of the Rus-
sian economy and society. Its formal and informal features are highlighted, 
on the basis of which the principles developed by time are formulated, 
which are applicable in modern conditions. It is shown that these prin-
ciples can become the basis of relations in individual collectives, orga-
nizations, industries, and interstate cooperation, which is interesting for 
the formation of a new model of the Russian economy.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня на повестке дня стоят непростые вопросы форми-
рования пути дальнейшего развития страны: «нам нужно 
быть сильными, самодостаточными и конкурентоспособны-
ми по всем ключевым векторам прогресса: самодостаточ-
ными — с точки зрения обеспечения собственных ключевых 
потребностей, конкурентоспособными  — для  того, чтобы 
формировать глобальную повестку развития, занимать 
прочные позиции на мировых рынках, как на сегодняшних, 
так и на перспективных»1.

1 Речь Президента России В.В. Путина по случаю 300-летия Российской академии наук. 
08.02.2024. http://www.kremlin.ru/events/president/news/73410 (дата обращения: 04.03.2024).
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Думается, что для создания соответствующей этим требова-

ниям модели экономики необходимо использовать не только 
современные методы, принципы, инструменты развития, 
но и принимать во внимание лучший отечественный опыт. 
Одним из таких традиционных институтов является артель, 
точнее, артельная форма организации деятельности. Этот 
институт прошел в нашей стране длительный путь развития 
и трансформаций и  при  этом не  потерял своего значения, 
вобрал в себя исторические и ментальные особенности оте-
чественной экономической деятельности. В теоретическом 
и методологическом плане интерес представляют проверен-
ные временем принципы, лежащие в основе этого института, 
возможности их использования сегодня и в будущем. Исходя 
из такого подхода, целью ста тьи является оценка возможности 
применения артельных принципов организации деятельности 
в современной и будущей экономической модели России.

В работе на  базе институционального и  исторического 
подходов рассматриваются понимание артели, ее сравнение 
с иными кооперативными формами, анализируется законо-
дательное регулирование деятельности артелей. Выделяют-
ся основные принципы артельности и артельных отношений 
в современной организации труда. Делается попытка проек-
тирования возможностей использования артельных принци-
пов в сегодняшней и будущей отечественной экономике.

НАУЧНОЕ ОСМыСЛЕНИЕ «АРТЕЛЬНОСТИ»
Отечественные научные работы, посвященные исследова-
нию «феномена» артелей [1] часто начинаются с того, что 
история артели уходит «во времена первых Рюриковичей» 
[2, с. 186]. Действительно, слово «артель» имеет скорее исто-
рически-народную окраску, чем юридическое содержание, 



453НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

артель упоминается в народном фольклоре и литературных 
произведениях2 и пр.

В научном плане артель, как часть процессов кооперации, 
входила в  круг активных обсуждений мыслителей второй 
половины  XIX — начала ХХ веков. Для того времени коопера-
тивизм в целом был новой, во многом революционной формой 
хозяйствования, часто олицетворяя «третий путь» — не капи-
талистическое, и не социалистическое направление развития. 
Вопросы кооперации находили отражение в исследованиях К. 
Маркса и Ф. Энгельса [3], А.И. Герцена [4], Н.Г. Чернышевско-
го [5], М.И. Туган-Барановского [6], А.В. Чаянова [7], Д.И. Мен-
делеева  [8] и  др. Встраивание кооперативных отношений 
в  социалистическое хозяйство теоретически и  практически 
осуществлял В.И. Ленин [3]. В отличие от других организацион-
ных форм, артель рассматривалась и рассматривается не только 
как часть кооперативизма, но и как самобытная русская иден-
тичность, обладающая национальными чертами общинности, 
соборности, духовности [2, с. 186; 9, с. 429]. Поднимая этот, бес-
спорно, интереснейший и важнейший пласт отечественного 
экономического наследия, авторы не всегда одинаково исполь-
зуют такие понятия, как «артель», «кооператив», «товарище-
ство», «общество» (подробный обзор этого приведен, например, 
в  работе  [10]); не  всегда четко разделяются потребитель-
ские, кредитные, производственные кооперативы, трудовые 
артели  [11] и  т.д. И  если в  рассмотрении кооперативизма 
как такового различия действительно не всегда существенны, 
то при анализе отдельных форм и видов кооперативных инсти-
тутов необходимость четкого разделения понятий возрастает.

Сегодня ученые возвращаются к исследованию принци-
пов артельности [12, с. 642–645], обоснованию возможностей 
2 Например, у В.А. Гиляровскиого в «Моих скитаниях» и др.
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их применения в современном мире. Разброс мнений — мак-
симально широкий: от  представления артели неподкон-
трольным государству, нецифровизуемым архаизмом  [13] 
до попыток доказать, что это один из наиболее перспектив-
ных путей развития российской экономики [14].

Исторический интерес к артельной форме организации 
хозяйственной деятельности, восприятие ее отечествен-
ными мыслителями в разные времена, как «особого» пути, 
наличие в  ней политической, и даже идеологической по-
доплеки, подсказывает необходимость более пристального 
внимания к данному вопросу.

ЧТО Мы ЗНАЕМ ПРО АРТЕЛИ?
Артель имеет как  минимум два пласта понимания своей 
сущности: юридический — то, что указано в законодатель-
стве, и  общественно-исторический, научный, который 
включает также организационные, социальные, ментально-
исторические аспекты.

В качестве примеров этого дуализма приведем определе-
ния артелей отечественными учеными разных исторических 
пе рио дов. Исаев А.А., 1881  год: «Артель есть основанный 
на до гово ре союз нескольких равноправных лиц, совмест-
но преследующих хозяйственные цели, связанных круговой 
порукой и  участвующих, при  ведении промысла, трудом 
или трудом и капиталом» [9, с. 435]. Максимов Е.Д., 1919 год: 
«добровольный союз нескольких лиц, согласных то есть соли-
дарных, между собою, доверяющих друг другу и скрепивших 
свои до гово рные отношения обетом или  клятвой содру-
жественных людей, преследующих общую цель оказания 
личности возможности свободного проявления своей 
индивидуальности» [12,  с.  93]; Аверьянов В.В., 2014  год: 
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«добровольное (товарищеское) объединение с приоритетом 
личного трудового вклада участников, создаваемое для со-
вместной деятельности на началах самоуправления, соли-
дарности и взаимной ответственности» [12, с. 9].

В общественно-исторических определениях (в том числе, 
и  в  приведенных выше) артель часто рассматривается 
как  объединение, создаваемое для  открытого множества 
целей, видов и способов деятельности. Такой подход шире 
юридической точки зрения, выраженной в  нормативно-
правовых актах разных времен, которая подчеркивает, что 
артели создаются для  объединения только личного труда 
участников (таблица 1).

Именно объединением только труда артели (позже  — 
трудовые артели), с точки зрения законодателя, отличались 
от  кооперативов, товариществ и  иных кооперационных 
форм организаций, в  том числе промысловых артелей, 
которые позже трансформировались в  производственные 

Та б л и ц а  1

Законодательное регулирование артелей в Российской Империи 
и  РСФСР до 1930 года

Нормативный акт Определение и условия артели
«Высочайше ут-
вержденный Устав 
цехов» от 12 ноября 
1799 года

«Несоразмерная силами одного человека служения 
и работы, производятся некоторым числом людей 
по добровольному их согласию между собой, и та-
ковые общества называются артелями … В каждой 
артели все друг за друга должны быть порукою, 
и за утраченное и поврежденное ответствовать. 
Всякий вступающий в артель, делает подписку в цех 
и старосте, что право оныя артели приемлет»3

3 Русская артель в указах сената. Малый бизнес. https://smallbusiness.ru/vedomosti/russkaya_
artel_v_ukazah_senata_213. html?ysclid=lsjzdn3ctg413060020 (дата обращения: 04.03.2024).
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Нормативный акт Определение и условия артели

«Высочайше 
утвержденное По-
ложение об артелях 
трудовых» от 1 июня 
1902 года

«Артелью трудовой признается товарищество, об-
разовавшееся для производства определенных работ 
или промыслов, а также для отправления служб 
и должностей, личных трудов участников, за общий 
их счет и с круговою их порукою. 2. Артели трудовые 
образуются на основании уставов или на основании 
существующих постановлений о до гово рах…»4

Декрет  ВЦИК и  СНК 
 РСФСР от 9 мая 
1923 года «О трудо-
вых кооперативных 
товариществах»

«1. …трудовые кооперативные товарищества (артели), 
объединяющие своих членов для совместной органи-
зации их физического или интеллектуального труда»5

Декрет  ВЦИК и  СНК 
 РСФСР от 15 де-
кабря 1924 года 
«О трудовых арте-
лях»

«1. Трудовыми артелями являются объединения лиц 
для совместной организации и предоставления в наем 
их физического или интеллектуального труда с вы-
полнением работ, как общее правило, из материалов 
нанимателя...
4. Принятые на себя трудовой артелью работы выпол-
няются личным трудом членов артели…»6

Постановление 
 ВЦИК и  СНК  РСФСР 
от 30 января 
1928 года «О трудо-
вых артелях»

«1. Трудовыми артелями являются объединения 
граждан, ставящие себе целью организацию совмест-
ного выполнения работ личным трудом своих членов 
в чужом предприятии или хозяйстве»7

Составлено авторами

4 Минникес И.В., Минникес И.А. История российского гражданского законодательства Х —  на-
чало ХХ в.: хрестоматия по истории государства и права России. М., Юрлитинформ. 2019. 
200 с., c. 172–173.
5 Нормативные до кумен ты. Е-досье. https://e-ecolog.ru/docs/ch KUHc_xyrGTt_Ejp9wCn?ysclid=lsjy
rj469i483001955 (дата обращения: 04.03.2024).
6 Нормативные до кумен ты. Е-досье. https://e-ecolog.ru/docs/zS5Fz5rSV-jJa9fB8rX1m?ysclid=lsjyv
a99mb91731363 (дата обращения: 04.03.2024).
7 Нормативные до кумен ты. Е-досье. https://e-ecolog.ru/docs/S1 GJDqavE9Mo30i4btkTJ?ysclid=lsjz
4hjmzy294204132 (дата обращения: 04.03.2024).
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Та б л и ц а  2
Законодательное регулирование кооперативов в Российской Империи 
и  РСФСР до 1930 года

Нормативный акт Определение и некоторые условия кооперативов
Положение 
«О кооператив-
ных товарище-
ствах и их сою-
зах» от 20 марта 
1917 года

«1. Кооперативным товариществом признается товарище-
ство с переменным составом и капиталом, которое … имеет 
целью содействовать материальному и духовному благосо-
стоянию своих членов посредством совместной организа-
ции разного рода хозяйственных предприятий или труда 
своих членов. К числу кооперативных товариществ принад-
лежат: товарищества кредитные и ссудо-сберегательные; 
потребительные общества; товарищества для производ-
ства, по совместной закупке, сбыту, транспорту и хранению 
товаров, для совместного пользования средствами произ-
водства, для переработки продуктов хозяйства, страховые, 
для совместного приобретения и пользования землей, 
строительные; общества для удовлетворения жилищных 
нужд; трудовые и биржевые артели... 6. Кооперативное 
товарищество со дня внесения его в реестр признается 
юридическим лицом… Кооперативные товарищества, 
учрежденные по до гово рам, если они не внесены в реестр, 
правами юридических лиц не пользуются»8

Декрет  ВЦИК 
и  СНК  РСФСР 
от 7 июля 
1921 года 
«О промысловой 
кооперации»

«1. Трудящимся кустарных и иных промыслов в целях за-
нятия однородным производством предоставляется право 
образовывать промысловые кооперативные товарищества 
или артели для ведения совместного производства, равно 
как для организации труда своих членов, для снабжения 
их требующимися производственными материалами, ин-
струментами и предметами оборудования для обработки 
и сбыта продуктов труда своих членов, а также для других 
мероприятий, направленных к увеличению количества 
и улучшению качества производимых ими продуктов.
4. Промысловые кооперативы пользуются правами юри-
дических лиц»9

Источник: составлено авторами

8 Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия» https://bigenc.ru/b/o-
kooperativnykh-tovarishchest-1edf4a?ysclid=lslkdoj8dd972757343 (дата обращения: 04.03.2024).
9 Нормативные до кумен ты. Е-досье https://e-ecolog.ru/docs/zFzlt YBWEup0e0Nv JEI8J?ysclid=lske
0ragi4446710781 (дата обращения: 04.03.2024).
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кооперативы. Акцентируем внимание на  некоторые 
различия артелей и иных кооперативов, поскольку и в до-
революционном, и в раннесоветском, и в сегодняшнем рос-
сийском законодательстве артель определяется как форма 
или синоним кооператива (кооперативного товарищества).

С другой стороны, исторически понимаемая и принима-
емая властью сущность артели, гораздо раньше, чем иные 
формы кооперации (хотя до  середины  XIX  века и  самого 
понятия «кооперация» не существовало), была определена 
официально: одно из  первых нормативных упоминаний 
артели отмечено в 1799 году; затем — в 1902 году; против 
первого упоминания в законодательстве понятия «коопера-
тивности» в 1917 году10 (таблица 2).

В «социалистической» артели произошли некоторые из-
менения — из  них ушло понятия «круговая порука», зато 
появилось обязательство выполнять трудовое законода-
тельство. В то же время основополагающие характеристики 
артели остались — это объединение физических лиц для вы-
полнения работ своими силами, формализация самой артели 
и отношений в ней с помощью до гово ра или устава, наличие 
складочного капитала участников, самоуправление.

ПРИНЦИПы АРТЕЛЬНОСТИ
Анализ правового регулирования артелей и  научных 
взглядов в  разные исторические пе рио ды позволяет 
выделить ряд принципов российской артельности.

10 Безусловно, и до 1917 года создавались общества и товарищества на кооперативных прин-
ципах, но само понятие «кооперативные» в законодательство не вводилось. Многие авторы 
объясняли это политическими мотивами, нежеланием властей создавать неподконтрольные 
государству общественные формирования, которые в начале ХХ века действительно могли 
рассматриваться, как потенциальные точки для политической деятельности [15].
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Основные принципы. К ним отнесем как формальные (уста-
новленные законодательством), так и неформальные, но тра-
диционно сильные, основополагающие для артелей принципы:

• добровольность участия в артели;
• совместная деятельность;
• легитимные оговоренные виды деятельности;
• личный труд;
• наличие пая, складочный капитал участников;
• самоуправление, совместное принятие решений;
• солидарность, солидарная ответственность, круговая 

порука (по обязательствам артели);
• до гово р (чаще формальный, хотя могут быть и нефор-

мальные правила);
• справедливость при распределении доходов;
• отбор людей в артель по профессиональным и личным 

качествам;
• временность артели, создание под конкретную работу 

(часто, но не всегда).

Производные принципы. К ним отнесем те, которые сложи-
лись в артельном способе ведения хозяйства, но присутствуют 
не всегда, не всегда есть механизмы принуждения к исполне-
нию таких принципов:

• понимание артели, как разновидности общественной 
организации, которая может выполнять не только хо-
зяйственные, но и иные задачи;

• защита интересов и прав работников как внутри артели, 
так и  во  взаимоотношениях с  нанимателем (то  есть 
как определенная функция профсоюза, которая отме-
чалась еще в начале ХХ века [15]), шире — участие ра-
ботников в делах работодателя [1];
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• духовно-нравственные цели, образ братства (например, 

см. определение кооператива в  «Положении…» 
1917  года (таблица 2), — о  духовном благосостоянии 
своих членов);

• отсутствие эксплуатации при выполнении работ;
• повышение квалификации работников путем наставни-

чества.

АРТЕЛЬНОСТЬ И НЕАРТЕЛЬНОСТЬ
Отмечается, что ряд артельных принципов применяются 
и в неформальных сообществах, благодаря чему их также 
часто называют «артелями». К ним можно отнести всевоз-
можные криминальные группировки (как  в  старину, так 
и сегодня), создаваемые в  XIX — начале ХХ века так называ-
емые «арестантские», «офицерские» артели и т.д., которые 
использовали такие принципы, как  солидарная ответ-
ственность, круговая порука, складочность, неформальный 
или формальный до гово р, отбор людей и пр. Отличие этих 
сообществ, которые ученые называют, например, «квазиар-
телями» [12, с. 457–550], от настоящих артелей, прежде всего 
в том они созданы или не для созидательного легитимного 
труда, или члены таких объединений — не свободные лица.

С точки зрения нашего исследования наличие артельных 
принципов в  разных сообществах подтверждает универ-
сальность этих принципов, их историческую устойчивость, 
родство с российской ментальностью.

АРТЕЛИ И АРТЕЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ
В современном российском законодательстве слово «артель» 
присутствует только в  определении производственно-
го ко оператива, и  признается его синонимом. Артельные 
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признаки мы находим в конструкции двух видов юридиче-
ских лиц — производственного кооператива и полного това-
рищества (таблица 3).

Та б л и ц а  3

Артельные признаки у современных отечественных юридических лиц

Вид юридического лица Артельные признаки
Производственный кооператив 
(артель) 

Добровольное членство, личный труд 
участников, имущественные паи, юри-
дическое лицо, субсидиарная ответ-
ственность

Полное товарищество Субсидиарная ответственность всем 
своим имуществом, лицо может быть 
участником только одного полного 
товарищества, управление — по обще-
му согласию всех участников, каждый 
участник — один голос (по общему 
правилу) 

Составлено авторами по: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
ст. 69–81, 106.0–106.6

Отметим, что в Законе «О кооперации в  СССР» 1988 года11, 
считающегося важной правовой вехой при  переходе 
к рыночной экономике, упоминаний артели не было, хотя 
два вида кооперативов — производственные и потребитель-
ские были обозначены.

В советское время сформировался ряд неформальных, 
полуформальных и  формальных институтов и  сообществ, 
которые, как и в прошлые времена, использовали артельные 
принципы (причем расцвет таких сообществ приходится 
на пе рио д после 1960 г., когда официальные артели в  СССР 

11 Закон  СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в  СССР».
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были ликвидированы [2, с. 214–215]). Ряд таких сообществ 
существует и сегодня, приведем несколько широко извест-
ных примеров.

Прежде всего, отнесем к ним такое распространенное 
в советское время явление, как бригады «шабашников». 
Это практически полный аналог трудовой артели — со-
общество людей, выполняющих работы своим трудом 
из материалов заказчика, объединенных неформальным 
до гово ром, часто  — с  достаточно строгим профессио-
нальным отбором, с  солидарной ответственностью. Эти 
бригады не являлись юридическими лицами и работали 
«немножко» на грани закона. Их востребованность и жиз-
неспособность объяснялась тем, что в условиях жесткого 
планирования небольшие поселения, небольшие местные 
предприятия, даже имея средства, часто не  попадали 
вовремя в планы по строительству, ремонту и пр., вслед-
ствие чего оставались к  концу года и  без  объектов, 
и без денег. Поэтому для выполнения работ приходилось 
нанимать не  учтенных ни  в  каких планах «свободных» 
строителей — «шабашников». Сегодня подобные бригады 
также существуют и активно участвуют в хозяйственной 
жизни, работая часто в интересах физических лиц (строи-
тельство, ремонт и пр.).

Похожую нишу занимали и занимают такие известные 
объединения, как студенческие строительные отряды. Они 
также имели артельные признаки: добровольность вступле-
ния, профессиональный отбор, выполнение работ своим 
трудом из материалов заказчика, объединение формаль-
ным (приказ по институту) и (часто) неформальным, тра-
диционным для данного стройотряда или вуза до гово ром, 
самоуправление и пр.
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Официальным применением артельных принципов 
в  народном хозяйстве  СССР стал бригадный подряд  — 
способ организации работ, при  котором предприятие 
заключало до гово р с конкретной бригадой этого же пред-
приятия на выполнение установленного объема работы ка-
чественно и в срок, за что бригада получала оговоренную 
сумму в качестве заработка. Бригадный подряд внедрил-
ся с  начала 1970-х годов в  строительстве12, а  в  середине 
1980-х  — и  в  других производственных отраслях про-
мышленности13. В бригаде применялось самоуправление, 
справедливое распределение вознаграждения, бригады ста-
рались осуществлять отбор работников. В условиях жесткой 
плановой экономики полной артельной самостоятельности 
быть не могло, но необходимость применения отдельных 
артельных принципов отмечалась даже в нормативных до-
кумен тах.

Определенные элементы артельности можно отметить 
и  в  широко используемых сегодня проектных командах 
(в конце 1990-х годов для формализации и оплаты работ 
таких групп было распространено понятие «времен-
ный трудовой коллектив»). Подбирается такая команда 
под  конкретную работу (проект), профессионализм 
является важным критерием отбора, совместная деятель-
ность, личный труд каждого участника, предполагается, 
что часть вопросов решается сообща, до гово р, чаще всего, 

12 Постановление ЦК  КПСС от 12 июля 1972 г. «О новой форме бригадного хозяйственного рас-
чета в строительстве» https://docs. historyrussia.org/ru/nodes/355825-postanovlenie-tsk-kpss-12-
iyulya-1972-g-o-novoy-forme-brigadnogo-hozyaystvennogo-rascheta-v-stroitelstve#mode/inspect/
page/2/zoom/4 (дата обращения: 04.03.2024).
13 Постановление ЦК  КПСС и Совета министров  СССР от 12 июля 1985 г. № 669 «О широком 
распространении новых методов хозяйствования и усилении их воздействия на ускорение 
научно-технического прогресса». https://e-ecolog.ru/docs/Qp1ZmX7xlMLdMwsvkpcO8 (дата об-
ращения: 04.03.2024).
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неформальный, справедливость при распределении доходов 
обуславливается добровольностью вступления человека 
в такой коллектив на согласованных условиях.

ОбСУжДЕНИЕ
Обобщая вышеизложенное, артель можно определить 
как институт, имеющий как формальные, так и неформаль-
ные признаки.

Как  формальный институт понятие артели, нормы 
и правила ее деятельности, ответственность за их наруше-
ние закреплены в законодательстве. Заметна определенная 
преемственность в  этом вопросе в  разные исторические 
пе рио ды. Как  неформальный институт артель (артельные 
принципы) функционирует и в формализованных, и в не-
формализованных сообществах, поддерживается мифологи-
ческим образом (не в смысле мифа, как сказки, небылицы, 
а как образ, существующий в сознании людей, но не в юри-
дических источниках).

И как  формальный, и  как  неформальный институт, 
артели существовали в разные идеологические (и с точки 
зрения идеологии, как таковой, и с точки зрения полити-
ческого устройства общества, и с точки зрения основ эко-
номики) эпохи — в имперской России, в Советском Союзе, 
в  постсоветской либерально-демократической России. 
Устойчивость института подтверждает его глубинную ло-
гичность, восприятие его людьми на уровне ментально-
сти, независимость от  политических и  идеологических 
влияний.

Исходя из этого, видится, что принципы, лежащие в основе 
артельности, могут быть использованы более широко, 
как базовые принципы для совместного ведения дел.
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КАК МОжНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИНЦИПы АРТЕЛЬНОСТИ 
СЕГОДНЯ?
Безусловно, большая часть этих базовых принципов хорошо 
известна, применяется во многих аспектах жизнедеятель-
ности, и на уровне организаций, и на уровне государства. 
Однако, во-первых, в  общеизвестных принципах стоит 
сделать некоторые акценты, которые проверены артель-
ным способом ведения деятельности, во-вторых, отметить 
необходимость применения этих принципов в  совокуп-
ности для получения необходимого эффекта и, в-третьих, 
понимать, что артельность — не панацея для всех случаев 
жизни, это проверенный временем институт, но не един-
ственный, и его применение имеет пределы.

Серьезной причиной, побуждающей к поиску новых форм 
организации деятельности, является кризис современной 
модели глобализации — все больше государств задумыва-
ются о необходимости укрепления собственных суверенных 
прав (в политике, в экономике, в технологическом развитии), 
необходимости формирования новых форм взаимодействия. 
Распространившаяся практика односторонних санкций 
и  ограничений заставляет и  бизнес искать новые формы 
развития и сотрудничества, прежде всего, на международ-
ных рынках.

Все это позволяет предположить, что проверенные 
временем организационные принципы артельной формы 
хозяйствования могут быть интерпретированы и для более 
широкого применения.

Принцип справедливости  — построение отношений 
не на основе эксплуатации или права сильного, а на прин-
ципах равенства и  сотрудничества  [16]. Если смотреть 
шире  — это можно сопоставить с  отличием построения 
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западноевропейского капитализма, мощь которого исто-
рически была основана на  колониализме, с  принципа-
ми развития в послевоенное время восточных государств, 
в частности, Китая, Японии и пр. [12, с. 631; 14].

Принцип солидарности — говорим не о круговой поруке, 
а  об  умении совместно выполнять необходимую работу 
и отвечать за результаты, работать в команде, выстраивать 
отношения с партнерами на паритетных началах, используя 
доверие друг к другу, взаимовыручку, взаимопомощь и вза-
имозаменяемость, где это возможно.

Принцип безопасности  — во-первых, совместно проще 
защищать свои права и интересы перед внешними угрозами, 
во-вторых, расширение взаимодействий внутри сообще-
ства дает больше возможностей развитию, а развитие — это 
лучшее обеспечение безопасности.

Принцип профессионального развития  — необходимость 
учиться, необходимость получения широкой базовой под-
готовки, которая позволяет видеть перспективы развития, 
сотрудничества, и дальше может идти в специализацию. На-
ставничество — это и  форма повышения профессионализ-
ма в  коллективе, прежде всего, специализации, и  принцип 
формирования школ — научных, научно-производственных, 
без которых, как известно, невозможно долгосрочное устойчи-
вое развитие науки и высокотехнологичной промышленности.

Принцип соревновательности, то есть замена конкурен-
ции, в том числе и  в  коллективе (понимаемой, как  «игра 
на  выбывание», в  которой проигравший выбывает и  его 
судьба никого не волнует), на соревнование, в котором раз-
виваются все участники, выполняющие параллельно оди-
наковую работу, лучший передает свои знания и  умения 
остальным (что есть основа наставничества). В этом случае 
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усиливается профессионализм всего коллектива, позволяя 
в дальнейшем выполнять более сложные задачи и расширять 
профессиональное поле путем выделения новых коллекти-
вов с профессионально подготовленными лидерами.

Принцип созидания (целевого развития) — построение стра-
тегий и планов, оценка деятельности исходя из достижения 
фактических, а не финансовых целей.

Использование указанных принципов возможно в разных 
конкретных формах. Приведем несколько примеров, как 
имеющих уже прототипы и апробацию, так и пока теорети-
ческих.

1. Организационные решения, вытекающие из возрожде-
ния института главных конструкторов и главных технологов14 
подразумевают, как следующий шаг, формирование и объ-
единение проектных команд (научных и производственных 
коллективов), развитие каждой из них, в том числе в виде 
соревнования, в котором каждая из команд получает финан-
сирование, а  не  конкуренция между ними. Формирование 
научных и производственных школ на основе наставниче-
ства и  передачи опыта, что способствует «подтягиванию» 
всех членов коллектива в профессиональном плане, равно-
правное взаимодействие команд для решения общих задач, 
постановка целей и оценка деятельности — по факту создания 
новых технологий и продуктов, а не по финансовым отчетам. 
Данный принцип формирования трудовых коллективов 
может быть использован шире — не только в сфере научно-
исследовательских, конструкторских и технологических работ.

2.  Формирование консорциумов из  наиболее профес-
сиональных отечественных компаний и  коллективов 

14 Концепция технологического развития на пе рио д до 2030 года, утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р.
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для создания продукции и реализации проектов в ключевых 
сферах деятельности, укрепляющих технологический и эко-
номический суверенитет государства. Эти взаимодействия 
должны строиться на подборе коллективов, имеющих не-
обходимые компетенции, а не на основе «конкурентных»15 
цен. В  качестве примера такой формы взаимодействия 
можно привести создание в рамках государственной корпо-
рации «Росатом» консорциумов по перспективным направ-
лениям деятельности: аддитивным технологиям, развитию 
информационных технологий, включая суперкомпьютер-
ное моделирование и квантовые вычисления, современных 
материалов и  пр. Консорциумы создаются как  из  пред-
приятий и  коллективов, входящих в  госкорпорацию, так 
и  не  входящих в  нее. Подбор участников осуществляется 
на  основе имеющихся компетенций, взаимоотношения 
строятся путем непосредственного сотрудничества, обходя 
вышестоящие уровни управления, на оценке работ, прежде 
всего, по факту создания необходимой для государства про-
дукции (хотя финансовые результаты тоже имеют значение). 
Развитию такого способа организации работ способствовало 
наличие у предприятий «Росатома» необходимой высокой 
квалификации в  разных видах деятельности, что явилось 
итогом сохранявшейся долгие годы соревновательности, 
а не конкуренции друг с другом16.

3. Создание дружественных межгосударственных блоков, 
основанных на принципах равноправия и сотрудничества. 

15 Берем слово «конкурентных» в кавычки, подразумевая, что основной принцип, заложенный 
в современном российском законодательстве о конкурентных закупках — минимизация цены, 
что часто не соответствует получению наилучшего результата.
16 Естественно, «Росатом» не единственная компания, работающая таким образом. Рассматри-
ваем ее в качестве примера, поскольку можем ссылаться на детальное описание всех приве-
денных фактов в своих предыдущих работах, например [17] и др.



469НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

Одним из механизмов такого сотрудничества может быть 
совместное правообладание государствами объектами ин-
теллектуальной собственности (речь, прежде всего, идет 
о  технологиях, лежащих в  основе высокотехнологичных 
отраслей и  производств). Модель такого сотрудничества 
рассматривалась авторами в работе [16]. Модель демонстри-
рует возможности формирования коллективного техноло-
гического суверенитета дружественными государствами, 
что обеспечивает снижение технологической зависимости 
от крупнейших  ТНК и государств их происхождения. Сотруд-
ничество строится на принципах справедливости, солидар-
ности, безопасности, профессионального развития.

ПОТЕНЦИАЛ АРТЕЛИ, КАК ФОРМы МАЛОГО бИЗНЕСА
Рассмотрев возможный интерес к  широкому пониманию 
принципов артельности, отметим, что в узком понимании, 
как  отдельная организационно-правовая форма, артель 
в  российской экономике в  настоящее время не  вызывает 
особого интереса. Формальным подтверждением этого 
может служить незначительное количество производствен-
ных кооперативов (артелей) в стране (0,2–0,6% от общего ко-
личества юридических лиц) и устойчивое снижение их числа 
как минимум за последние 10 лет (рис. 1).

Исследователи отмечают, что кооперативная форма 
организации деятельности, видится интересной, прежде 
всего, для сельскохозяйственных производителей, ссылаясь, 
как на исторический российский опыт [18], так и на зарубеж-
ный17. Отчасти это подтверждается и преобладающей долей 

17 Дашковский И. Кооперация на бумаге. Почему в России нет кооперативов европейских разме-
ров // Агротехника и технологии. 17.05.2019. https://www.agroinvestor.ru/regions/article/31727-
kooperatsiya-na-bumage/ (дата обращения: 26.02.2024).
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сельхозкооперативов среди всех отечественных производ-
ственных кооперативов (рис. 1). Возрождение сельхозкоопе-
рации на современных принципах может рассматриваться 
как реальный способ закрепления населения в сельской мест-
ности, что является важной государственной задачей.

Одной из причин незначительного количества производ-
ственных кооперативов в РФ может быть и то, что развитие 
предпринимательства в постсоветской России шло исключи-
тельно в рамках либеральной идеологии, подразумевающей 
примат частного, а не коллективного, интереса, прибыли, 
конкуренции, эксплуатации, и  не  предполагало иных 
способов ведения бизнеса. С другой стороны, производствен-
ный кооператив действительно не всегда является оптималь-
ной организационно-правовой формой для бизнеса — есть 

Составлено авторами по: Статистика по государственной регистрации. Федеральная на-
логовая служба. https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
regstats/ (дата обращения 03.03.2024)

Рис. 1. Количество производственных кооперативов (артелей) в РФ всего и 
из них сельскохозяйственных производственных кооперативов (по годам, 
где есть опубликованная статистика), ед.
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сложности с привлечением внешних инвестиций, особенно-
сти управления, распределения собственности и пр. [19].

Более широкой причиной можно назвать и то, что сам 
институт малого и среднего предпринимательства (и артель, 
и  производственный кооператив относятся чаще именно 
к этому классу лиц) в стране имеет достаточно ограниченные 
рамки — далеко не все граждане хотят быть самостоятельны-
ми предпринимателями, и количество людей, трудоустраи-
вающихся в  этот сектор экономики примерно постоянно 
на протяжении последних лет18 (рис. 2).

18 Часто к занятым в малом и среднем бизнесе добавляют самозанятых граждан. Количество та-
ких лиц показывает бурный рост — с 2019 до 2024 год их стало почти 9,5 млн чел. Однако вклю-
чать их в общее количество занятых в малом и среднем бизнесе не совсем логично, поскольку 
самозанятость может оформить и работающий по найму человек.

Составлено авторами по: Малое и среднее предпринимательство в России. Сборники 
2016–2022 гг. Росстат. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/mal_pred_2022.pdf; 
 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  ФНС. https://ofd. 
nalog.ru/statistics. html?ysclid=ltdwl2dfqu600729056 (дата обращения 03.03.2024)

Рис. 2. Средняя численность работников малого и  среднего бизнеса, 
включая малые (МП), средние (СП) предприятия, индивидуальных пред-
принимателей и работающих у них лиц (ИП), тыс. человек
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В то же время, как указывалось выше, артельные принципы 

могут быть использованы для развития проектных команд 
и подобного рода временных коллективов, задачами которых 
является быстрое, творческое, профессиональное, незабю-
рократизированное выполнение нестандартных задач, что 
важно для развития современных технологий, высокотехно-
логичных производств. Данные формы организации работ 
видятся необходимыми для привлечения максимально воз-
можных отечественных компетенций на важных направле-
ниях технологического развития. Как пример использования 
этих принципов можно привести Национальный центр 
физики и математики, который в своей деятельности объ-
единяет коллективы ученых из более чем 50 научных учреж-
дений и институтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Артель является исторически сложившимся институтом 
российской экономики и общества. В разные исторические 
пе рио ды она в том или  ином виде присутствовала в  эко-
номической жизни российского государства. Несмотря 
на относительно узкие ниши применения артелей, как ор-
ганизационно-правовой формы, сам этот институт имеет 
серьезные исторически-ментальные основы, близкие рос-
сийскому народу. Институт всегда имел как формальные, так 
и неформальные признаки, на основании которых можно 
сформулировать выработанные временем принципы, при-
менимые и  в  современных условиях: справедливость, со-
лидарность, безопасность, профессиональное развитие, 
соревновательность, созидание. Эти принципы, как показано 
в работе, могут ста ть основой отношений в отдельных кол-
лективах, организациях, отраслях, межгосударственном 
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сотрудничестве и  пр., что интересно для  формирования 
новой модели российской экономики.
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 АННОТАЦИЯ
Теории экономического роста предполагают значительное влияние экс-
порта обработанных товаров. Государственная задача переориентации 
сырьевой экономики предполагает реальный рост экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров в регионах. В целях разработки пред-
ложений для развития  ННЭ в Республике Саха (Якутия) с проведением 
анализа сведений  ФТС России, официальной статистики и профессио-
нальных сообществ с использованием общенаучных и частных методов 
авторы приходят к выводу, что поставленные цели могут быть достигну-
ты лишь в результате принятия кардинальных мер по поддержке экс-
порта с определением приоритетов по отраслевому принципу.
 ABSTRACT
Theories of economic growth assume a significant impact of exports 
of processed goods. The state task of reorienting the raw material 
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economy assumes real growth of exports of non-resource non-energy 
goods in the regions. In order to develop proposals for the development 
of  NNE in the Sakha Republic (Yakutia) with the analysis of data from 
the Federal Customs Service of Russia, official statistics and professional 
communities using general scientific and private methods, the authors 
conclude that the set goals can be achieved only as a result of taking 
cardinal measures to support exports with prioritization by sectoral 
principle

 КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА
Экспорт, несырьевой неэнергетический экспорт, Республика Саха (Яку-
тия), ювелирная промышленность.
 KEYWORDS
Exports, non-resource non-energy exports, Sakha Republic (Yakutia), jew-
elry industry.

Классическая, неоклассическая и  новая теории экономи-
ческого роста предполагают, что экспорт и технология со-
вместно являются «двигателем экономического роста» [1, 2]. 
Аналогичным образом ряд современных исследований ука-
зывают на  значительную взаимосвязь между экспортом, 
технологиями и  экономическим ростом в  развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой [3, 4]. Товары 
обрабатывающей промышленности оказывают наиболее 
значительное влияние на увеличение  ВВП на душу населе-
ния, которым управляют средне-низкие и низкотехнологич-
ные отрасли [5]. Экспортоориентированные промышленные 
технологии формируют два наиболее влиятельных импульса 
экономического роста: рост объемов отгрузок и  налого-
вых поступлений в консолидированные бюджеты регионов, 
но  при  этом за  рассматриваемый пе рио д российский 
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промышленный экспорт не был основан на инновациях [6]. 
Сырьевая ориентация экспорта влечет гипертрофирован-
ную зависимость от мировых цен на энергоносители [7], что 
особенно актуально в  пе рио д беспрецедентных негатив-
ных дискриминационных действий в отношении ключевых 
компаний.

Государственная задача переориентации сырьевой эко-
номики предполагает реальный рост экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров (далее  — ННЭ) к  2030  г. 
не менее чем на 70% по сравнению с 2020 г. В этих целях 
с 2018 г. реализуется национальный проект «Международ-
ная кооперация и экспорт», которым предусмотрен экспорт 
по 97 группам несырьевых неэнергетических промышлен-
ных и  сельскохозяйственных товаров согласно перечню 
ТН  ВЭД  ЕАЭС. Между тем, по данным Росстата, реальный 
рост несырьевого неэнергетического экспорта в процентах 
к 2020 году, в 2023 году составил 88,41% (2022 год — 89,05%). 
Как  справедливо отмечают отечественные исследователи, 
тематика оценки эффективности мер поддержки россий-
ского экспорта представляет собой достаточно широкое 
поле для  исследований. Анализу подвергаются структура 
экспорта в разрезе стран [8], развития экспортного потен-
циала субъектов малого и среднего предпринимательства 
( МСП) [9], мер стимулирования [10], в том числе отдельных 
отраслей [11]. Вместе с тем работы по данной тематике за-
труднены количеством и качеством имеющихся данных, что 
не способствует оценке эффективности создаваемой с 2015 г. 
в России системы поддержки несырьевого неэнергетическо-
го экспорта [12].

Ниже представлены результаты работы в  целях разра-
ботки предложений для развития ННЭ в Республике Саха 
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(Якутия) с  проведением анализа сведений  ФТС России, 
официальной статистики и профессиональных сообществ 
с использованием общенаучных и частных методов, в том 
числе статистического анализа.

Согласно доступным данным ФТС России за  2018–
2022 годы в общем объеме несырьевого неэнергетического 
экспорта ( ННЭ) наибольшую долю обеспечивают регионы 
Центрального федерального округа ( ЦФО) (37,5%), удельный 
вес регионов Северо-Западного ( СЗФО), Приволжского и Си-
бирского федеральных округов варьируется от 15,7 до 10,4%, 
группа субъектов  РФ Южного и  Уральского федеральных 
округов дают в  среднем 8,7% в  общем объеме стоимости 
экспорта таких товаров и на последнем месте регионы Даль-
невосточного и Северо-Кавказского федеральных округов — 
3,9 и 0,7% соответственно. Безусловным лидером внешней 
торговли переработанной продукции в России является город 
Москва (таблица 1). В каждом федеральном округе есть свои 
лидеры регионы — экспортеры  ННЭ. Так, В  ЦФО более 70% 
экспорта  ННЭ обеспечивается за  счет предприятий, заре-
гистрированных в г. Москве в Московской области. В иных 
округах 80–90%  ННЭ обеспечивается за счет 1–4 регионов 
и лишь в  ПФО размах значений между регионами не столь 
высокий (16% между наиболее успешным в округе Пермским 
краем и наименее Республикой Марий Эл).

Проблемы с производством экспортноориентированных 
товаров в регионах связаны с такими факторами как про-
изводственная структура экономики, производительность 
труда, инвестиции в основной капитал, инновационная ак-
тивность организаций [13].

Республика Саха (Якутия) относится к  экспортоориен-
тированным регионам — в среднем с 2010 по 2021 г. доля 



483НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 246 ТОМ

экспортных операций во внешнеторговом обороте составля-
ет 96,5% (по РФ в целом — 62,7%), что является наибольшим 
значением среди других субъектов Российской Федерации. 
Динамика изменений экспортных операций Республики 
Саха (Якутия) сопоставима с динамикой изменений объемов 
экспорта по РФ и  ДФО, что связано с тем, что как республи-
канский экспорт, так и в целом по России в большей мере 
связан с традиционными сырьевыми секторами и обеспе-
чивается за  счет увеличения объемов добычи полезных 
ископаемых — в Якутии, прежде всего, алмазов и топливно-
энергетических ресурсов.

Та б л и ц а  1

Удельный вес стоимости  ННЭ субъектов РФ в общем объеме экспорта 
 ННЭ за 2018–2021 годы

Субъект РФ Доля субъ-
ектов РФ 
в  ННЭ РФ

Москва 23%

Санкт-Петербург 6%

Московская, Свердловская области, 4%

Республика Татарстан, Челябинская область, Красноярский 
край

3%

Белгородская, Липецкая, Тульская, Вологодская, Ленинград-
ская, Мурманская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская, 
Иркутская, Кемеровская области, Пермская, Приморский край, 
Республика Башкортостан

2%

Воронежская, Калужская, Смоленская, Ярославская, Архангель-
ская, Калининградская, Новгородская, Волгоградская, Саратов-
ская, Тюменская, Новосибирская, Сахалинская области,  ХМАО, 
Республика Хакасия, Хабаровский, Ставропольский край

1%

48 субъектов РФ 0-0,4%
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Несырьевой неэнергетический экспорт Республики Саха 

(Якутия) по данным  ФТС России стабильно составляет около 
4% от общих объемов экспортных операций региона (по РФ 
в пе рио д 2007–2019 гг. 27,5% с ростом в пе рио д 2013–2016 гг. 
до  35%  [12]). В  соответствии с  методикой национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» [14] пре-
валирующая доля несырьевых неэнергетических экспорти-
руемых Республикой Саха (Якутия) товаров принадлежит 
к  несырьевой продукции средних переделов  — готовых 
продуктов невысокой сложности, которая формируется 
за счет бриллиантов (95% в общей сумме товаров  ННЭ и 4% 
в  общей сумме экспорта в  среднем). Основная организа-
ция-экспортер бриллиантов  — это АК « АЛРОСА» ( ПАО). 
В целом динамика изменений несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта Республики Саха (Якутия) показывает, что 
на  рост весовых значений и  стоимости экспорта большее 
влияние имеет деятельность крупных компаний, что объ-
ясняет то, что сумма экспортных операций одного пред-
приятия в Якутии в три раза выше, чем среднероссийского 
и в два раза, чем дальневосточного.

В группе нижнего передела  ННЭ превалируют пило-
материалы (в  2019  г.  — 87%, 2020 и  2021  годы  — 100%), 
экспорт в незначительных объемах которых осуществлялся 
в  Германию. С  учетом запрета на  импорт лесной продук-
ции из России в Евросоюз в рамках пятого пакета санкций, 
ответных российских мер и  иных вопросов возможности 
развития сценария на дальнейшую перспективу не высоки.

Товары собственно якутского производства, как правило, 
представлены предметами палеонтологии и  АПК, но доли 
такого рода товаров весьма незначительны. Объемы 
товаров из категории «произведения искусства, предметы 
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коллекционирования и  антиквариат», а  именно продук-
ция из палеонтологических материалов (бивней мамонтов) 
и предметов палеонтологии, представляющая культурную 
ценность, необработанные бивни мамонта и  фрагменты 
бивней в общем объеме  ННЭ составляет от 0,03 до 1%. Всего 
за  2019–2022  годы экспортировано палеонтологических 
предметов на сумму около 2 млн долларов  США.

Экспорт товаров  АПК из Якутии, представляющий собой 
переработанные продукты из якутского сырья на всех этапах 
(добыча-переработка-предпродажная подготовка), пред-
ставлен лишь пушниной и  рыбной продукцией. Пушной 
промысел обеспечивает эффективное включение в экономи-
ческие отношения представителей коренных народов и вы-
полняет ряд специфических функций. Одним из немногих 
востребованных видов на мировом рынке пушнины остается 
соболь, что увеличивает риск перепромысла вида в природ-
ных популяциях. Рыбоперерабатывающая отрасль в регионе, 
развивающаяся без государственной поддержки, на сегодня 
находится в глубоком кризисе. За 2019–2022 гг. из рыбной 
продукции экспорт осуществлялся в   КНР на общую сумму 
около 60 долл.  США. При условии принятия оперативных не-
обходимых мер для поддержания отрасли рыбная продукция 
имеет определенный потенциал для наращивания экспорта, 
но в незначительных объемах.

Перспективы экспорта товаров  АПК из  Якутии весьма 
неоднозначны. В  текущих условиях актуальны вопросы 
продовольственного самообеспечения и  самодостаточ-
ности. Уровень самообеспечения регионов-экспортеров, 
как  правило, превышает 100%  [15]. Для  Якутии (согласно 
оценке Правительства РФ, регион относится к неблагопри-
ятным для производства сельскохозяйственной продукции 
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территориям [16]) уровень самообеспечения низкий по всем 
видам продовольствия (допустим, обеспеченность мясом 
не превышает 27%). Недостаточный объем местного сырья 
и нехватка инвестиционных ресурсов в модернизацию за-
готавливающей и перерабатывающей инфраструктуры сель-
ского хозяйства являются основным барьером для развития 
экспортных амбиций Республики Саха (Якутия) в данном на-
правлении. По отдельным оценкам Республика Саха (Якутия) 
относится к  регионам с  перспективами экспорта отдель-
ных видов продукции — сои, прядильных культур, овощей 
и пр. [15], но такие выводы предполагаются сомнительными 
и требующими иных дополнительных экспертных оценок. 
Таким образом, в условиях, неблагоприятных для ведения 
сельскохозяйственной деятельности в силу природно-кли-
матических особенностей региона, экспорт продукции  АПК, 
традиционно ориентированного на  внутренний рынок, 
но имеющий шансы выхода на внешние рынки, на сегодня 
не  может быть отнесен к  приоритетным в  рамках реали-
зации региональной экспортной стратегии, но определен-
но требует пристального внимания в контексте растущего 
мирового спроса на экологически устойчивые продукты.

При  этом в  текущих условиях ограничительных мер 
в  отношении АК « АЛРОСА» сохранятся реализационные 
риски — часть крупных покупателей публично отказались 
приобретать сырье группы « АЛРОСА», что может оказать 
негативное влияние на  уровень цен реализации алмазов 
и бриллиантов компании и потенциальные объемы спроса.

Одним из стратегических направлений диверсификации 
алмазно-бриллиантового комплекса республики предполага-
ется развитие ювелирного производств. Несмотря на то, что 
ювелирные изделия из серебра и золота за последние годы 
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спорадически экспортируются весьма небольшим кругом 
предприятий-экспортеров с  нестабильными объемами, 
с учетом целого ряда факторов, развитие ювелирной про-
мышленности для Якутии является, по сути, безальтерна-
тивным направлением сохранения экспортного товарного 
потенциала региона. Но  каковы перспективы ювелирной 
промышленности в  регионе ста ть действительно базовой 
отраслью экспортной стратегии?

Природно-ресурсный потенциал страны обусловил 
естественное развитие ювелирного производства как ста-
рейшей отрасли промышленности. На сегодня помимо ре-
гионов-лидеров по продажам ювелирных изделий (Москва, 
Республика Дагестан, Краснодарский край, Тюменская 
область), не только Республика Саха (Якутия), но и ряд других 
регионов России в до кумен тах стратегического планирова-
ния объявляют производство ювелирных изделий как одно 
из  приоритетных — Костромской, Смоленской, Амурской 
и  Белгородской, Самарской, Свердловской областях, При-
морском и Красноярском краях и др.

Перспективы развития ювелирной промышленно-
сти в Якутии связываются с ростом спроса на бриллианты 
в Китае, быстро развивающихся странах Юго-Восточной Азии 
и  нефтедобывающих арабских странах, что дает возмож-
ность региону, используя географическую близость к этим 
рынкам, создать надежную систему сбыта готовой про-
дукции. Главным конкурентным преимуществом произво-
дителей ювелирных изделий в Якутии, является локальная 
доступность алмазного сырья, золота и серебра.

Анализ данных официальной статистики по  регионам 
говорит о том, что наибольший вклад в развитие золотодо-
бывающей отрасли России обеспечивается предприятиями 
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в Красноярском крае, Магаданской области и Республике Саха 
(Якутия). Золотодобывающая отрасль Якутии, минерально-
сырьевая база золота которой является одной из наиболее 
крупных и  освоенных в  России, наращивает потенциал. 
В 2007–2022 гг. производство золота в Якутии развернулось 
на повышательный тренд со средним темпом роста 105,9% 
в год (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика добычи золота в  Республике Саха (Якутия) за  2007–
2022 гг.

Стабильный рост объемов добычи золота обусловлен 
как увеличением используемых месторождений, так и ин-
тенсификацией добычи золота на крупных месторождени-
ях. Согласно информации  ФГБУ « ВСЕГЕИ», по  состоянию 
на 2021 г. запасы золота в Республике Саха (Якутия) составля-
ют 854,741 т (A+B+C1) [17]. В целом по республике, при имею-
щейся сырьевой базе и достигнутых объемах золотодобычи, 
усредненная обеспеченность запасами золота промышлен-
ных категорий при  растущих объемах добычи составляет 
более 50 лет.
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Вместе с тем золотодобывающие предприятия, ведущие 
свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия), 
направляют добытое золото и другие драгоценные металлы 
(лигатурное, в сплавах, в концентратах и пр.) на переработ-
ку в другие регионы РФ. География поставок золота золото-
добывающими компаниями России на аффинажные заводы 
носит субъективный характер и довольно часто меняется. 
При  выборе аффинажного завода решающую роль играет 
не столько его расположение, сколько стоимость аффинажа, 
которая не является стабильной и одинаковой для аналогич-
ных производств. Положительная динамика добычи золота 
за последние годы позволила достичь рекордных показате-
лей в новейшей истории России — 43,4 т золота по итогам 
2022 года и в перспективе данный показатель будет только 
расти. Таким образом, предприятия ежегодно выплачивают 
за переработку и очистку золота порядка 1,5–2,2 млрд руб . 
(оценочно) аффинажным заводам при существующей сто-
имости очистки драгоценного металла в пределах 1–1,5% 
от рыночной стоимости.

С учетом текущей динамики объемов добычи золота 
и учтенных в балансе месторождений прогнозируется рост 
объемов добычи золота в Якутии от 40 до 50 т в год. В связи 
с этим, целесообразно рассматривать создание в Якутии аф-
финажного завода с производственной мощностью до 50 т 
золота (с учетом потенциального привлечения концентратов 
с соседних регионов  ДФО) с потенциальным расположением 
в г. Алдан или г. Якутск.

Все месторождения алмазов на территории Республики Саха 
(Якутия) относятся к Якутской алмазоносной провинции. В ее 
пределах известны более 1000 кимберлитовых трубок, из них 
150 алмазоносных. В Республике Саха (Якутия) разведанных 
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запасов по 53 месторождениям алмазов А+В+С1 — 682 674,8 тыс. 
каратов, кат. С2  — 187 905,1  тыс. каратов. Добыча алмазов 
в 2022 году увеличилась на 13,1% к 2021 году и оценочно со-
ставила 32,6 млн каратов. Объемы добычи алмазов колеблются 
в диапазоне 27–37 млн каратов в год.

Кроме того, Якутия обладает значительным ресурс-
ным потенциалом серебра, заключенным в золоторудных, 
в комплексных серебро-полиметаллических, оловорудных 
и золото-сурьмяных месторождениях и рудопроявлениях. 
Имеются и собственно серебряные месторождения. Государ-
ственным балансом запасов полезных ископаемых основные 
запасы серебра учтены в 85 месторождениях: 52 — коренных 
и 33 — россыпных. Балансовые запасы составляют 18 670,5 т 
серебра. Так, в 2019 г. впервые поставлены на учет пять рос-
сыпных месторождений.

Ювелирная отрасль Республики Саха (Якутия) на 01.01.2023 
представлена 66 организациями различных форм собственно-
сти, из которых 12 обществ с ограниченной ответственностью 
(в том числе два на базе техникумов) и 54 индивидуальными 
предпринимателями. В 2008 году на учете в Государствен-
ной инспекции пробирного надзора по  Республике Саха 
(Якутия) было зарегистрировано 204 производителя и выпуск 
ювелирных изделий из золота составлял — 1047,7 кг (в том 
числе  ОАО «Золото Якутии» — 567,7 кг), а за 2022 год все про-
изводители Республики Саха (Якутия) изготовили всего 95,4 кг 
продукции, за 14 лет объемы производства снизились на 952,3 
кг или в 11 раз, что говорит об упадке производства ювелир-
ных изделий в Якутии (таблица 2).

По информации Саха (Якутия) стат за 2016–2021 гг. на-
блюдается снижение числа организаций и занятых в сфере 
производства ювелирных изделий (таблица 3).
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Та б л и ц а  2

Динамика производства ювелирных изделий в Республике Саха 
(Якутия) в 2015–2022 гг.*

Выпуск  
по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Золотые изде-
лия вес, кг

355,08 272,94 421,4 257,25 436,74 200,21 121,4 95,4

Серебряные 
вес, кг

2430 2100 2000 1800 1700 1000 688,5 158,6

Количество за-
регистрировав-
ших именник 
организаций

135 121 110 103 94 н/д 72 66

* По данным Комитета по развитию предпринимательства в сфере добычи и переработ-
ки полезных ископаемых Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)

Та б л и ц а  3 

Количество зарегистрированных организаций и ИП, численность 
занятых по  ВЭД 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии 
и подобных товаров» в Республике Саха (Якутия) за 2016–2021 гг.*

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Число организаций, 
состоящих на учете 
в статрегистре, ед.

76 75 71 81 60 63

Число ИП, состоя-
щих на учете в стат-
регистре, ед.

194 194 183 201 155 163

Среднегодовая чис-
ленность занятых, 
чел.

455 505 515 245 197 н/д

Валовая добавлен-
ная стоимость, тыс. 
руб .

516 967 893 284 1 290 437 1 783 442 1 988 955 н/д

*по данным Территориального органа Росстата по Республике Саха (Якутия)
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За пятилетний пе рио д с 2016 года по 2020 год количество 

занятых в ювелирной отрасли Республики Саха (Якутия) со-
кратилось более чем в 2,3 раза до 197 человек (в настоящее 
время кадровый потенциал оценочно сохранился на том же 
уровне). Для сравнения, по России в 2017 году действовало 
17 185 предприятий, в которых было занято 189 тыс. человек 
(в среднем 11 сотрудников на организацию). В 2023 году чис-
ленность работников значительно сократилась вслед за со-
кращением количества организаций: 9982 предприятия, 
в которых занято 80 тыс. человек (в среднем восемь сотруд-
ников на организацию). Таким образом, за пять лет число 
работников ювелирной отрасли сократилось на 58%.

Очевидна необходимость проведения грамотной марке-
тинговой политики со стороны производителей ювелирных 
изделий, в том числе в Якутии [18]. В последние годы в Якутии 
прекратили свою деятельность крупнейшие алмазограниль-
ные ювелирные компании, релоцировавшись в другие города 
России —  ООО « ДДК» (Приморский край), группа компаний 
« ЭПЛ» (г. Москва), АК « АЛРОСА» ( ПАО) (Смоленская область), 
оставив таким образом ювелирное производство в Якутии 
на плечах местных мастеров, работающих на заказах местных 
организаций под объем спроса населения.

Тем не менее, как показывает практика участия в зару-
бежных выставках, якутское серебро и золото в националь-
ном стиле, сделанное вручную, пользуется высоким спросом. 
Вместе с тем якутские ювелиры ограничивают собственные 
производства из-за высоких расходов на тарифы, налогов 
и малых объемов заказов от ювелирных домов.

По  результатам отдельных исследований для  отече-
ственного ювелирного рынка характерно снижение ко-
личества покупок населением, увеличение импорта 
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ювелирных изделий в  Россию, приводящее к  снижению 
экспорта (объемы экспорта ювелирных изделий с 2015 г. сни-
зились в два раза) [19]. Согласно данным компании BusinesStat 
( ООО «БизнесСтат») основные поставки ювелирных изделий 
для отечественного потребителя осуществляются из Китая, 
а также Италии, Греции и Таиланда. Полагаем, что таковые 
негативные тенденции будут продолжаться, что, в  первую 
очередь, связано с влиянием введения в действие Федераль-
ного закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
Как пояснил Минфин России в письме от 03.08.2022 № 03-
11-06/2/74899, изменения потребовались в связи с тем, что 
производители ювелирных изделий пытаются сокращать на-
логовую нагрузку, переходя на спецрежимы. Так, из-под обло-
жения  НДС выводится существенная часть оборота ювелирных 
изделий, доходы федерального бюджета снижаются.

Согласно сведениям Реестра специального учета Фе-
деральной пробирной палаты и  Единого реестра  МСП 
на 10.03.2022 числилось 19 299 субъектов хозяйственной дея-
тельности, занятых в отрасли драгоценных металлов и драго-
ценных камней: микро — 17 136, малый — 1899, средний — 264. 
Таким образом, более 90% предприятий являются предста-
вителями малого и среднего бизнеса. С 01.07.2021 Пробирная 
Палата России начала перевод учета организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, работающих с драгоценными 
металлами и камнями, на электронный учет (Государствен-
ная интегрированная информационная система в  сфере 
контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных 
камней —  ГИПС  ДМДК). Из Республики Саха (Якутия) прошли 
регистрацию 66 сдатчиков ювелирных изделий. Опыт работы 
оказался положительным — производители считают данную 
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систему нужной и  необходимой, так как  она позволяет 
избавить рынок от контрафактной низкопробной продук-
ции. Участники рынка отмечают, что единственная проблема 
системы состоит в том, что она была внедрена в недоведен-
ной, еще сырой форме, и в течение этого переходного пе-
рио да, когда система постоянно модернизируется, сроки 
всех требований системы были перенесены (с  01.01.2022 
до  01.03.2023). Вместе с  тем организации и  предприни-
матели, создавшие свои личные кабинеты по  Финмони-
торингу и зарегистрированные в   ГИИС  ДМДК с 01.01.2023 
должны были перейти с  УСН и  ПСН в обязательном порядке 
на  ОСН. По нашим данным, из 66 в долгосрочной перспек-
тиве в Якутии определенно смогут работать при  ОСН лишь 
12, участь остальных в настоящее время еще неопределена. 
С учетом внесения изменений в 47-ФЗ это количество будет 
сокращаться не только в Якутии, но и по всей России [20].

Несмотря на отдельные позитивные взгляды о перспек-
тиве роста отечественного рынка ювелирных изделий [21], 
наличие местного сырья, оборудования и  прочих произ-
водственных мощностей, кадровый потенциал, ювелирная 
отрасль в  Якутии находится в  глубоком кризисе. В  целом, 
рынок ювелирных изделий как в регионе, так и в РФ, отли-
чается высокой зависимостью от спроса, на который влияет 
множество факторов, от вкусов потребителей до макроэконо-
мической ситуации. При этом наибольшее влияние оказы-
вает налоговое регулирование и высокая волатильность цен 
на драгметаллы и драгкамни, что влияет на конечную стои-
мость продукции и, соответственно, влияет на объемы спроса 
со стороны населения. Текущая экономическая и геополити-
ческая ситуация сдерживают потенциал роста спроса на юве-
лирные изделия как внутри страны, так и внутри республики.
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При этом, несмотря на санкционные ограничения, экс-
портный потенциал сохраняется на высоком уровне за счет 
сохранения доступа России к рынкам дружественных стран 
(преимущественно страны  СНГ). С уходом западных конку-
рентов и освобождением 25% рынка нереализованного сы-
рьевого потенциала [22] открывается потенциальное окно 
возможностей и для продвижения ювелирной продукции, 
в том числе премиального качества.

Считаем справедливыми выводы о том, что в отсутствие от-
раслевой проработанности мер поддержки экспорта [23], рынок 
драгоценных металлов и драгоценных камней по-прежнему 
требует серьезных институциональных изменений, в том числе 
в  систему взаимодействия с  агентами ювелирной отрасли 
и ухода от запретительно-карательного характера и снижения 
административных барьеров [24]. На фоне фрагментарности 
участия России в мировой торговле, низкого товарного раз-
нообразия экспорта и сокращения в нем доли обрабатываю-
щих отраслей [25], сохранение ювелирной отрасли, в том числе 
ее кадрового потенциала, не  должно оставаться в  стороне 
от трендов экономического развития страны.

В текущей ситуации и  при  сохранении  НДС для  юве-
лирной отрасли, было  бы целесообразно внедрить квоту 
на закупку золота без  НДС для малых и средних предприя-
тий в целях сохранения занятых в отрасли и обеспечения 
роста производства ювелирных изделий. Другой мерой госу-
дарственного стимулирования ювелирных предприятий рес-
публики могло бы быть предоставление товарных кредитов 
в виде аффинированного золота.

Учитывая производственный потенциал местных ювелиров 
и в целях сохранения традиционной для России отрасли — 
создания ювелирных изделий и украшений из драгметаллов 
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и драгкамней, целесообразно сотрудничество с ювелирными 
домами дружественных к России стран и создание в крупных 
городах (численностью более 1,5 млн человек) стран  СНГ (Ка-
захстан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь) и  КНР экспортных 
торговых домов. Открытие таковых в странах  СНГ не пред-
ставляет особых препятствий для резидентов РФ и осущес тв-
ляется в рамках функционирования  ЕАЭС, обес печивающего 
свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Вместе с тем подобные решения необходимо предварять мар-
кетинговыми исследованиями под  определенные целевые 
категории для учета местной специфики, ценообразования 
и  закрепления продукции на  внешних рынках, учитывать 
возможности формирования сети подвижных поставок, в том 
числе и с включением в мировые торгово-распределитель-
ные сети. Рост реализации ювелирной продукции позволит 
наращивать объемы производства и увеличить количество 
рабочих мест на предприятиях, что приведет к пополнению 
бюджетов всех уровней.

Таким образом, стратегические цели по  увеличению 
объемов несырьевого неэнергетического экспорта могут 
быть достигнуты в регионе лишь в результате принятия кар-
динальных мер по поддержке экспорта с определением при-
оритетов по отраслевому принципу.
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абзаца — 1,25.

• Параметры страницы: верхнее и нижнее поля — 2 см; 
боковые поля: левое поле — 3 см, правое поле — 2 см.

• Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, 
размер шрифта — 11 pt, межстрочный интервал — 1, 
без отступа.

• Автоматическая расстановка переносов не ставится. 
Выделения в тексте можно проводить только 
курсивом или полужирным начертанием букв. Под-
черкивание не допускается. В тексте не должны 
присутствовать повторяющиеся пробелы и лишние 
разрывы строк.

• Рисунки (фотографии, скриншоты и т.п.) размещают-
ся в тексте статьи, а также прикрепляются отдельными 
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файлами в форматах .jpeg или .tiff с разрешением  
не меньше 150 dpi.

• Наименование файла, содержащего научную статью, 
должно совпадать с фамилией автора.

2. Для публикации статьи необходимо предоставить в элек-
тронном виде фотографию(и) автора(ов). Размер файла — 
не менее 2 МБ, формат — .jpeg или .tiff.
3. Структура статьи:

3.1. Название статьи и информация об авторах:
• Название статьи на русском языке прописными буквами 

полужирным шрифтом.
• Название статьи в переводе на английский язык.
• Информация об авторе(ах) на русском языке: Ф.И.О. пол - 

ностью, должность, место работы автора, ученая степень.
• Информация об авторе(ах) на английском языке: Ф.И.О., 

должность, место работы автора, ученая степень.
3.2. Аннотация (Abstract):
• Аннотация на русском языке (до 600 знаков с пробела-

ми) должна быть содержательной (отражать основные 
цели и способы проведения исследования, суммиро-
вать наиболее важные результаты и научное значение  
статьи) и структурированной (следовать логике построе - 
ния статьи).

• Аннотация на английском языке должна быть написана 
грамотным английским языком с использованием 
специальной англоязычной терминологии, при этом 
по смыслу полностью соответствовать русскоязычному 
названию.

3.3. Ключевые слова (Keywords):
• на русском языке (до 10 слов);
• на английском языке (до 10 слов).
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3.4. Текст статьи:
• Полный текст (на русском языке) должен быть струк-

турированным по разделам. Структура полного текста 
научной статьи, посвященной описанию результатов 
оригинальных исследований, должна соответство-
вать общепринятому шаблону и содержать разделы: 
введение, цель, материалы и методы, результаты, об-
суждение, выводы/заключение.

• Таблицы и рисунки в тексте статьи должны иметь поряд-
ковый номер, название, на каждую таблицу и рисунок 
в тексте должна быть соответствующая ссылка.

3.5. Библиографический список (References):
• Наличие пристатейных библиографических списков 

в едином формате, установленном системой Российско-
го индекса научного цитирования, является обязатель-
ным. Список использованных литературных источников 
(Библиографический список / References) оформляется 
на русском языке и на латинице: русскоязычные источ-
ники необходимо транслитерировать (стандарт трансли-
терации — BSI), источники на английском, французском, 
немецком и других языках указываются в оригинале. Для 
автоматической транслитерации в латиницу рекоменду-
ется обращаться на сайт http://translit.ru.

• Пристатейный библиографический список нумеруется 
последовательно, в порядке первого упоминания 
в тексте (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018). Нуме-
рация ссылок на источники в библиографическом списке 
должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их 
следует приводить в квадратных скобках арабскими 
цифрами. В  библиографическом списке все работы 
перечисляются в порядке цитирования. Постраничными 
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остаются только смысловые сноски (комментарии, 
добавления и т.д.).

• Рекомендуется ссылаться на статьи, опубликованные 
ранее в томах издания «Научные труды Вольного эко-
номического общества России».

4. Контактная информация (Contact information):
• Для каждого автора на русском и английском языках 

приводятся в конце статьи контактные данные: 
название и полный почтовый адрес организации(й), 
кото рую(ые) он (они) представляет(ют), e-mail 
автора(ов).

5. Автор предоставляет отчет о проверке статьи в системе 
«Антиплагиат». В случае принятия Редакционным советом 
решения о публикации в «Научных трудах Вольного эконо-
мического общества России» оформляется Лицензионный 
договор о предоставлении права использования произведе-
ния установленного образца.

При направлении статьи необходимо приложить реко-
мендательное письмо от организации или научного руково-
дителя (в отсканированном варианте).

Подписку на издание можно оформить через почтовые 
отделения Почты России на всей территории РФ и на сайте 
онлайн-подписки: https://podpiska.pochta.ru/.

Подписной индекс в официальном каталоге Почты 
России — ПР999.

По вопросам публикации статей следует обращаться 
в редакцию:

+7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru.

Сайт научного издания: http://www.veorus.ru/труды-вэо.
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