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аннотация

цель статьи – разработка основных положений концепции создания адаптационных инструментов эко-
номической управленческой системы, направленной на достижение компромисса между экономической 
эффективностью и социальной справедливостью, возникающего при поэтапной трансформации эконо-
мики для повышения ее эффективности.

Методы. В качестве основных методов при подготовке настоящей статьи использовались основы теории 
систем, стратегического анализа, программно-целевой подход, методы математической логики и теории 
множеств.

Результаты работы. Основным результатом исследования является выявление причин несоответствия 
ожидаемой экономической эффективности «распределительных методов» рыночной экономики и соци-
альных условий развития общества, что особенно проявилось на начальном этапе реформ. Показаны воз-
можности построения инструментов гармонизации при совместном участии государства и населения на 
основе формирования долгосрочной стратегии развития, базирующейся на инновациях и технологиях. 
Отмечается невозможность гармонизировать эффективное развитие экономики и обеспечить социаль-
ную справедливость в обществе без принятия и реализации устойчивой стратегии развития.

выводы. Отношения между экономической эффективностью и социальной справедливостью, важней-
шими составными частями социально-экономических систем, определяются и регулируются государ-
ством. Они отображаются с помощью инструментов развития на основе взаимодействия правящих сил 
в рамках политического устройства, сложившегося в стране. Устойчивость социально-экономического 
развития достигается на основе компромисса между государством, бизнесом и обществом. Предлагае-
мые инструменты гармонизации экономических интересов государства и бизнеса в целях достижения 
социальной справедливости основываются на увеличении возможностей вовлечения в государствен-
ное управление, в выбор и корректировку стратегической политики государства прогрессивных слоев 
гражданского общества. 

ключевые слова: стратегический анализ, целевое управление, стратегия, экономическая эффективность, 
социальная справедливость, неравенство доходов 
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abstract

Purpose: is to develop the main provisions of the concept of creating adaptive tools for the economic management system aimed at 
achieving a compromise between economic efficiency and social justice that arises during the gradual transformation of the economy to 
increase its efficiency.

Methods: the main study methods used in the preparation of this article were the fundamentals of the theory of strategic analysis systems, 
the program-target approach, methods of mathematical logic and set theory.

Results: is to identify the reasons for the discrepancy between the expected economic efficiency of the "distributive methods" of the 
market economy and the social conditions of the development of society, which was especially evident at the initial stage of reforms. 
The possibilities of building harmonization tools with the joint participation of the state and the population based on the formation of a 
long-term development strategy based on innovation and technology are shown. It is noted that it is impossible to harmonize effective 
economic development and ensure social justice in society without adopting and implementing a sustainable development strategy. 

conclusions and Relevance: the relationship between economic efficiency and social justice, the most important components of socio-
economic systems, is determined and regulated by the State. It is reflected by development tools based on the interaction of ruling forces 
within the political system that has developed in the country. The sustainability of socio-economic development is achieved through 
a compromise between the State, business and society. The proposed tools for harmonizing the economic interests of the State and 
business in order to achieve social justice are based on increasing the opportunities for involving progressive layers of civil society in public 
administration, in the selection and adjustment of the state's strategic policy.
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Введение

Социальный фактор оказывает значительное и 
многовекторное влияние на достижение стабиль-
ности и эффективности экономики. Известные 
меры регулирования экономики, такие как про-
грессивная шкала подоходного налога, налогоо-
бложение ренты, прекращение вывоза капитала 
за рубеж, равное распределение базовых ис-
точников доходов среди населения (природная 
рента) и др., не решают в полной мере проблему 
создания рационального управленческого ме-
ханизма, сочетающего обеспечение непрерыв-
ности технологического развития и социальной 
справедливости. 

Одним из главных факторов в процессе дости-
жения максимальной эффективности экономики 
либерально-рыночного или социального направ-
ления является справедливость в распределении 
дохода. При этом рост экономической эффектив-
ности производства не всегда сопровождается его 
достижением из-за ошибок при выборе приемле-
мого уровня социальной справедливости и отсут-
ствия рациональных механизмов распределения 
дохода среди различных групп населения. Тео-
рия и практика как социального, так и либераль-
но-рыночного направлений развития экономики 
подтверждают отсутствие рациональности в их 
инструментах, механизмах управления и управ-
ленческих структурах. 
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Существующая в России система управления и ре-
гулирования экономики противоречит базовым цен-
ностям общественного сознания, поскольку она 
построена на несправедливом распределении на-
ционального богатства в пользу элиты и порождает 
такие иррациональные процессы как валютная спе-
куляция, вывоз капитала за рубеж, коррупция и др. 

При трансформации экономики с целью повы-
шения эффективности возникает объективная 
необходимость нахождения компромисса между 
экономической эффективностью и социальной 
справедливостью.

В странах либерально-рыночного направления 
развития экономики высокая эффективность про-
изводства может достигаться ценой подавления 
свобод и прав человека. В странах социально-де-
мократического направления развития при насту-
плении кризисных условий также могут использо-
ваться жесткие авторитарные методы управления 
экономикой. Решающим фактором достижения 
максимальной эффективности экономики, вне 
зависимости от либерального или социального 
направления, является справедливость в распре-
делении дохода. Рост экономической эффектив-
ности производства не всегда сопровождается 
приемлемым уровнем социальной справедливости 
по причине отсутствия права конструирования ра-
ционального механизма распределения дохода и 
условий его соблюдения между членами социума. 

Недостаточный учет взаимного влияния интере-
сов общества и бизнеса в процессе развития со-
циально-экономических систем (СЭС) приводит к 
нежелательным иррациональным последствиям: 
торможению процесса повышения экономической 
эффективности, блокировке реализации иннова-
ционного потенциала населения, повышению со-
циальной напряженности. 

Сегодня существует объективная необходимость 
в развитии одного из направлений экономической 
теории в области разработки долгосрочных стра-
тегий, управленческих систем и механизмов, обе-
спечивающих социально-экономическую эффек-
тивность с опорой на возобновляемые ресурсы за 
счет интеллектуального потенциала населения и 
технологического развития, с условием обеспече-
ния социальной справедливости.

Обзор литературы и исследований

Частная, государственная и смешанные формы 
управления экономикой, созданные в ХХ веке, 

сформировали прочный фундамент управления 
современной экономикой. В книге В.А. Волконско-
го [1] дан глубокий и всесторонний анализ роли 
государства для различных форм хозяйствования и 
разных этапов их развития. В известном учебнике 1 
излагаются различные инструменты, механизмы и 
модели, созданные для капиталистической формы 
управления экономикой. В монографии В.И. Маев-
ского с соавторами [2] предложен новый подход к 
накоплению капитала на основе дискретной сме-
ны разных этапов развития экономики, а И.Д. Гра-
чев [3] излагает поэтапную схему эволюционного 
развития экономик государств, крупных компаний 
и перехода от владения государством отдельных 
секторов экономики в частные руки и обратно.

На иррациональность системы регулирования 
сложившейся экономики РФ указывали властям 
российские ученые: А.Г. Аганбегян [4], С.Ю. Гла-
зьев 2, В.Л. Макаров [5], Н.Я. Петраков [6]. При-
чины такого несоответствия заключались в оши-
бочно выбранной, под диктовку Запада, стратегии 
РФ перехода к рынку и слабости властей в период 
правления Б.Н. Ельцина. 

Основополагающими вкладами в развитие на-
правления повышения эффективности прогрес-
сивной экономики являются теоретические и 
практические работы советских, российских и за-
рубежных ученых-экономистов. 

Так, советский российский ученый А.И. Анчишкин 
определял научно-технический прогресс (НТП) как 
главный фактор в развитии экономики [7, 8]. Его 
значение в том, что «…Единство производитель-
ных сил и общественных отношений предполага-
ет рассмотрение в единстве научно-технического 
прогресса и социально-экономического развития, 
воспроизводственной роли научно-технического 
прогресса» [7]. Идеи А.И. Анчишкина в отношении 
использования традиционных методов управления 
экономикой на макроуровне были развиты Ю.В. 
Яременко, В.В. Ивантером, С.Ю. Глазьевым. 

Ю.В. Яременко предлагал ориентировать развитие 
экономики на расширение возможностей известных 
методов планирования, основанных на межотрасле-
вом балансе и использовании для разноуровневой 
экономики разнокачественных ресурсов. Это объ-
ясняло существование разных подходов, а также 
достигнутые успехи в развитии ОПК и гражданских 
отраслей машиностроения в СССР [9, 10]. 

В.В. Ивантер [11, 12] считал, что нестабильность 
развития экономики на основе ресурсно-экспорт-

 1 Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. 14-е издание. М.: Инфра-М, 2003. 972 с. URL: 
https://djvu.online/file/UplUEUEsJqTrY 

 2 Глазьев М.Ю. Социальная справедливость и экономический рост. Программа социально-экономического развития России. URL: 
https://xn--h1acbkjiedashj.xn--p1ai/upload/soc-prog.pdf?ysclid=m71yvbslje314307516
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ной стратегии можно устранить увеличением мас-
штабов применения высоких технологий и инвести-
ций, которые обеспечат устойчивый путь развития 
социально ориентированной экономики, гармо-
нично сочетающей частную и государственную 
формы собственности 3.

С.Ю. Глазьев полагал, что при существующем 
состоянии технологического развития РФ повы-
шение эффективности экономики практически 
невозможно. По его мнению, для «обеспечения 
экономического развития на базе научно-техни-
ческого прогресса требуется трехкратное увели-
чение расходов на науку, на инновационную ак-
тивность и НИОКРы. Не имея высоких параметров 
экономического развития, обладая экономикой 
с низкой наукоемкостью (по отношению к 20-ти 
экономически развитым странам), РФ сложно 
длительно сохранять свою суверенность… Необ-
ходимо многократное увеличение ассигнований 
на научно-техническое развитие и, как минимум, 
полуторакратное увеличение инвестиционной ак-
тивности» 4. Главной проблемой трансформации 
экономики с целью повышения ее эффективности 
С.Ю. Глазьев считает «устранение социальной 
несправедливости. При использовании ресурсно-
экспортной стратегии РФ в системе управления и 
регулирования, которая противоречит базовым 
ценностям общественного сознания и всего на-
селения России, рост эффективности экономики 
невозможен. В этих условиях создание рациональ-
ной управленческой социально-экономической 
системы определяет принципиально важное на-
правление в развитии экономики. Социальный 
фактор оказывает значительное и многофункцио-
нальное влияние на достижение эффективности и 
стабильности экономики» 5.

Расслоение социума по признаку распределения 
дохода приводит к ситуациям, когда население раз-
деляется на социальные группы с несправедливым 
распределением ресурсов экономических и обще-
ственных благ. Ю. Стиглиц [13, 14] пришел к выво-
ду, что социальное неравенство, ограничивающее 
условия жизни и права большинства населения, 
замедляет экономический рост, обостряет суще-
ствующие общественные отношения, в результате 
чего происходит блокировка реализации природ-
ного потенциала значительной части населения. 
По его мнению, устранение проблемы возможно с 

помощью проведения государством инклюзивной 
политики, которая может создавать для большин-
ства населения доступное здравоохранение, об-
разование, надежную социальную защиту. 

На основании обширного исторического мате-
риала по формированию экономики в различных 
странах, Д. Аджемоглу и Дж.А. Робинсон [15] 
показали, что динамика роста благосостояния 
государства зависит от общественного нера-
венства, возникающего в результате специфики 
функционирования в государстве политических и 
экономических институтов в конкретные моменты 
времени. В своей концепции экономического раз-
вития авторы рассматривали две управленческие 
системы экономического развития, в зависимости 
от системы распределения благ: экстрактивную, 
при которой распределение осуществляется в ин-
тересах элитарной части населения, и инклюзив-
ную, предоставляющую распределение, равное 
для всего социума. Исследования Т. Пикетти [16] 
также направлены на изучение принципов нако-
пления и распределения национального богат-
ства, на поиск эффективных механизмов снижения 
неравенства в обществе.

Доминирующие либерально-рыночные, социаль-
ные и переходные структуры экономического раз-
вития (СЭР) основаны на неравенстве по отноше-
нию к части населения, в том числе на неравенстве 
ценностей. Заданные в СЭР нормы превалируют 
над индивидуальными интересами населения, по-
скольку основаны не на объективных принципах 
экономического развития, а на слабости индиви-
дуумов и их зависимости от части населения, обле-
ченной властью и стремлением к реализации своих 
интересов в сфере морального и материального 
благополучия. Процесс проходит независимо от 
того, что остальные индивиды также извлекают для 
себя некоторые выгоды морального и материаль-
ного благополучия. 

Причина торможения развития экономики опре-
деляется длительным существованием систем 
управленческих экстрактивных институтов, на 
базе которых формируется известный либераль-
но-рыночный иррациональный принцип: «бедные 
государства всегда остаются бедными и не могут 
встать на путь экономического роста» [15]. СЭР 
оцениваются как иррациональные экономические 

 3 Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы: монография / отв. ред. 
Ивантер В.В.; ИНП РАН. М.: МАКС Пресс, 2005. 591 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002839129; Проблемы и перспективы 
технологического обновления российской экономики: коллективная монография; ИНП РАН. М.: ООО «МАКС Пресс», 2007. 738 с. 
EDN: https://elibrary.ru/qscvwz

 4 Глазьев М.Ю. Социальная справедливость и экономический рост. Программа социально-экономического развития России. URL: 
https://xn--h1acbkjiedashj.xn--p1ai/upload/soc-prog.pdf?ysclid=m71yvbslje314307516 

 5 Там же. 
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системы (ИЭС), поскольку они сформированы без 
учета интересов всего населения, препятствуют 
достижению максимальной экономической эф-
фективности (МЭЭ), тормозят прогресс в развитии 
экономики, зависящий от учета в существующей 
экономической управленческой системе социаль-
ного состояния населения. 

 Снижение уровня социальной справедливости до 
некоторого определенного предела может приво-
дить к повышению эффективности производства, 
но в дальнейшем рост эффективности замедляет-
ся, и чаще всего такая ситуация приводит к сниже-
нию объемов производства.

Материалы и методы

Результаты, достигнутые в различных экономиче-
ских ситуациях, оцениваемые вектором параме-
тров, можно сравнивать по критерию эффектив-
ности Парето 6, когда улучшение какого-либо 
показателя невозможно без ухудшения какого-
либо другого. В экономических исследованиях, ис-
пользующих критерий оптимальности Парето, и во 
многих других работах по теории игр можно найти 
достаточно обоснованные решения проблем на 
основе этого критерия распределений. Полез-
ность использования данного критерия ограничи-
вает возможность введения санкций, тормозящих 
конкурентное развитие партнеров.

Оценки предпочтительности возможных сужде-
ний и принимаемых на их основе решений могут 
существенно отличаться. Если используются ин-
дивидуальные оценки, то вопросы их достоверно-
сти и согласованности отсутствуют. Однако, если 
суждения о предпочтительности формируются кол-
лективом исследователей, экспертов, голосующих 
индивидов и др., возникают вопросы их реагиро-
вания, достоверности и согласованности. Воз-
можность существования эффективных методов 
упорядочения ограничена поиском совместимости 
4-х основных требований к поиску агрегирования, 
которые, в соответствии с теоремой Эрроу, вклю-
чают следующее 7.

1. Универсальность. Пусть h > 1 количество объек-
тов, m > 2 индивидуумов. Итоговое упорядоче-
ние определено для любой совокупности инди-
видуальных упорядочений множества объектов.

2. Монотонность. Если объект «х», превосхо-
дящий «у» в упорядочении, построенном для 
набора индивидуальных упорядочений, «R» 

отличается от «R1» лишь тем, что один из участ-
ников, сравнивая «х» с некоторым «Z», изменя-
ет свое мнение в пользу «х», то «х» превосходит 
«у» в итоговом упорядочении, построенном для 
«R1».

3. Бинарная независимость. В итоговом упорядо-
чении для многих «Z», «у», превосходство «х» 
над «у» или «у» над «х» зависит лишь от резуль-
татов индивидуальных сравнений объектов «х» 
и «у» друг с другом.

4. Ненавязанность решений. Для любых объектов 
«х» и «у» может быть построен такой набор 
упорядочений, что «х» превосходит «у» в соот-
ветствующем итоговом упорядочении.

Теорема Эрроу утверждает, что 4-м перечислен-
ным условиям удовлетворяют только «диктатор-
ские» правила, то есть такие методы, в которых 
итоговое упорядочение всегда совпадает с упо-
рядочением одного из участников, причем этот 
участник выбирается заранее. Есть ситуации, 
когда «диктаторское» правило разумно, но несо-
мненно и то, что решение нужно признать только 
демократическим путем. Однако при этом необхо-
димо отказаться хотя бы от одного из 4-х условий 8.

Вариации распределений рассматривались на 
макро-, мезо- и микроуровнях как независимые от 
желаний и воли индивидов. Однако с точки зрения 
социального критерия конкурентные рыночные 
распределения не являются оптимальными, по-
скольку конкурентная экономика рынка неизбежно 
порождает неравномерность распределения до-
ходов. Этим объясняется несовпадение оптимумов 
по критериям Парето и по социальным критериям. 

Результаты исследования

Для успешного решения проблемы достижения 
устойчивой экономической эффективности необ-
ходимо решение принципиально важных задач 
непрерывного обеспечения процесса совершен-
ствования технологий и роста уровня благососто-
яния населения.

Основные положения концепции прогрессивного 
устойчивого развития на основе согласованного  
развития экономики и социальной сферы

Предлагаемая концепция основана на последо-
вательном и взаимосвязанном рассмотрении ряда 
перспективных целей и обязательных условий до-

 6 Ногин В.Д. Множество и принцип Парето: учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Издательство полиграфическая ассоциация высших 
учебных заведений. 2022. 110 с. URL: https://pureportal.spbu.ru/files/99337701/_2022.pdf?ysclid=m71v6lrlpd791471552

 7 Комков Н.И., Бондарева Н.Н., Романцов В.С., Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. Методические и организационные основы управления 
развитием компаний. Монография. М.: ИД «Наука», 2015. 520 с. EDN: https://elibrary.ru/vcgfkf 

 8 Там же. 

МОДЕРНИЗАЦИяМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 8–25
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стижения гармоничного развития РФ, следующих 
поэтапных состояний целевых показателей.

1. Базой, определяющей возможности устойчи-
вого прогрессивного развития, является долго-
срочная цель и стабильная стратегия социаль-
но-экономического развития.

2. В процессе достижения такой цели обеспечи-
вается устойчивый рост ВВП, с темпом не ме-
нее 5% ежегодно, устойчивый рост ВВП реги-
онов, рост численности населения и средней 
продолжительности жизни, а также достиже-
ние РФ паритета покупательной способности 
(ППС) уровня ведущих мировых стран.

3. Стабильный рост пенсионного обеспечения 
граждан, ежегодная индексация пенсии рабо-
тающих и неработающих пенсионеров, а так-
же периодический пересчет размера пенсий с 
учетом инфляции и роста зарплат.

4. Контролируемая инфляция, на уровне 2–4%.

5. Уровень безработицы предполагается в преде-
лах 2–5%.

6. Постоянная ориентация на инновационно-тех-
нологическое развитие, разработку и созда-
ние конкурентоспособных высоких технологий, 
стабильно обеспечивающих рост производи-
тельности труда и заработных плат трудящихся.

7. Повышение уровня развития здравоохране-
ния, начального и высшего образования, обе-
спечение и постоянная поддержка достаточно 
высокого уровня обороноспособности страны.

8. Непрерывный поиск перспективных целей раз-
работки конкурентоспособных технологий, 
взамен утративших свое превосходство, начи-
ная с поиска инновационных идей и решений, 
включая улучшение потребительских свойств 
товаров и услуг.

9. Главным условием формирования прогрессив-
ной стратегии развития является сохранение 
стабильных целей развития и условий согласо-
ванности интересов всего общества и эконо-
мической эффективности бизнеса.

10. Успешность реализации долгосрочной стра-
тегии развития зависит от наличия, своевре-
менного создания и освоения эффективных 
способов реализации всех ее промежуточных 
этапов, а также поэтапного контроля хода 

ее реализации и необходимых ресурсов для 
устранения форс-мажорных обстоятельств.

11. Объективная оценка условий необходимости 
корректировки принятой стратегии развития.

Правила согласования порядка перечисленных 
положений и свойств стратегии согласованно-
го развития основываются на последовательном 
рассмотрении и поэтапном построении механиз-
мов формирования и уточнения свойств социаль-
но-экономических систем (СЭС), с учетом их целе-
вого характера и особенностей текущей ситуации, 
учитываемой законодательной властью. 

Экономическое развитие (ЭР) государства либе-
ральной или социальной ориентации определя-
ется совершенством управленческого механизма 
взаимодействия политических и экономических 
институтов, способствующих или препятствующих 
повышению уровня жизни населения. В соответ-
ствии с современными социальными требовани-
ями 9, рациональная структура управления ЭР в 
России должна предусматривать выявление и сти-
мулирование способностей человека, создавать 
условия каждому трудоспособному гражданину 
для определения своего личного благосостояния. 

Правительство, нацеленное на повышение эффек-
тивности ЭР, регулируя соответствующими реше-
ниями сферу распределения доходов, не должно 
допускать реализацию принципов полной «урав-
ниловки» 10. Прогресс ЭР достижим не только при 
уравнительном и согласованном распределении 
доходов, но и предполагает дифференциацию до-
ходов в зависимости от способностей человека 
и отдачи его труда. Необходима поддержка со-
циальной согласованности интересов справедли-
вости распределения доходов для разных слоев 
общества.

Социальное развитие: состояние и перспективы

За годы реформ при переходе к рыночным от-
ношениям в России ее социальная сфера под-
верглась существенной трансформации, что осо-
бенно проявилось на начальных этапах, с 1992 
по 1998 гг. Это, прежде всего, отразилось в сни-
жении средней продолжительности жизни – с 70-
ти лет в 1986–1987 гг. до 64-х лет в 1994 г., что 
соответствовало уровню Монголии, Марокко и 
Гватемалы. С 1992 г. в России сформировалась 
устойчивая тенденция превышения числа умерших 

 9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/?ysclid
=m7200ntmye299166828 (дата обращения: 01.12.2024)

 10 Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития государства на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_475991/?ysclid=m72037hl
xj664527032 (дата обращения: 01.12.2024)
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над количеством родившихся, в 1,5–1,7 раз. При-
знаками деградации общества стал рост самоу-
бийств (40 случаев на 100 тыс. жителей), возросло 
количество смертей от несчастных случаев, уго-
ловных преступлений и травм. Резко повысилось 
социальное неравенство, а коэффициент Джини 
соответствовал 0,5, то есть 20% наиболее бога-
тых людей получало около половины всех доходов, 
а остальному населению принадлежало всего 5%. 
Низкий уровень доходов россиян был обоснован 
агрессивным поведением «новых русских», уступ-
чивостью российских властей и необъективным 
поведением западных экспертов, желающих за-
низить доходы россиян при формировании оценки 
их труда. Одновременно с падением доходов рос-
сиян значительно ухудшилось здравоохранение, 
санаторно-профилактическое обслуживание, а 
также снизился уровень помощи многодетным и 
инвалидам. Прекратились строительство новых 
и модернизация существующих больниц и поли-
клиник – количество больничных коек на 10 тыс. 
жителей к 2003 г. сократилось почти на 20%. Для 
жителей сел и небольших поселений, удаленных 
от больших городов, лечение в стационарных ус-
ловиях стало практически недоступно. Фактиче-
ски распались медицинская и фармацевтическая 
промышленности. В связи со снижением доходов, 
ростом смертности среди мужской части населе-
ния, ростом алкоголизма, наркомании и др. значи-
тельно сократилась репродуктивная способность 
населения. В 1996 г. она достигла уровня 0,603, 
причем у городского населения этот уровень со-
ставлял всего 0,544, чего никогда не отмечалось в 
нашей стране, даже во время Великой отечествен-
ной войны. 

Низкий уровень доходов населения был обуслов-
лен интересами правящей в стране в этот пери-
од финансово-олигархической элиты, что выра-
жалось в реализации навязанной Вашингтоном 
концепции рыночной модели ресурсного донора, 
поставляющего Западу природные ресурсы по за-
ниженным ценам. Для этого многие промышленно 
развитые предприятия, МНТК и НПО, обладавшие 
высоким потенциалом выпуска высокотехноло-
гичной конкурентоспособной продукции (напри-
мер, Ивановские обрабатывающие центры), по 
рекомендации западных экспертов признавались 
неконкурентоспособными. Многие руководители 
западных стран, оценивая с точки зрения англо-
американской политики перспективы освоения 
рыночных отношений Россией, полагали, что «за-
дача России обеспечить ресурсами благополучие 

страны. Но для этого нужно всего 40–60 млн чело-
век» 11. Для достижения этих целей России, по мне-
нию западных экспертов, не нужна была развитая 
высокотехнологичная промышленность, использу-
ющая квалифицированных специалистов, но тре-
бующая много ресурсов. Также им не нужна была 
развитая в России наука, как и не были нужны кон-
курирующие с западом российские технологии. 
Все это предполагалось уничтожить или оставить 
без финансирования до полного их развала и са-
моликвидации.

Принятая на начальном этапе реформ стратегия 
ускоренной приватизации и содействия накопле-
нию первоначального капитала в руках огра-
ниченного круга избранных, занимавших круп-
ные посты в прежних хозяйственных и партийных 
структурах, привела экономику России не к росту 
обещанной либералами экономической эффек-
тивности, а к стагнации, падению ВВП и к утрате 
созданного в СССР промышленного потенциала. 
Ошибочная стратегия начального этапа рефор-
мирования состояла в том, что в России не были 
приняты меры по стабилизации экономики и не 
созданы условия для поэтапного вхождения стра-
ны в рынок. Попытки реформировать и привати-
зировать крупные компании (Газпром, РАО «ЕЭС 
России», ОАО «РЖД») либо провалились и были 
отвергнуты, либо привели к тому, что они стали 
менее эффективными (как РАО «ЕЭС России»). 
Сформировавшийся олигархический потенциал в 
выборных органах власти дополнялся активностью 
криминальных структур при одновременном паде-
нии уровня эффективности правоохранительных 
органов и объективности судебной власти.

Переход к рыночным отношениям в России можно 
было бы оправдать отсутствием перспективы со-
циалистической формы хозяйствования, недостат-
ком опыта и неизбежности ошибок при реформи-
ровании, если бы не пример Китая, проделавшего 
такой же путь и не допустившего экономических и 
социальных потерь. Если промышленный потенци-
ал России на начальном этапе реформ сократился 
почти в два раза, то в Китае за годы реформ про-
изводство почти утроилось. Важно отметить, что 
законодательная власть под руководством запад-
ных экспертов в России только начинала форми-
роваться, а исполнительная ветвь власти (полиция, 
суды и др.), дезориентированная политическими 
причинами, бездействовала, не имея достаточной 
финансовой поддержки от государства и регио-
нальных властей.

 11 Глазьев М.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо». М.: Издатель-
ский дом «Экономическая газета», 2011. 575 с. URL: https://danilevsky.ru/books/5_Glazyev_SYu_Lessons%20of%20the%20next%20
Russian%20revolution.pdf?ysclid=m7206ao1xi910314694
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По мере восстановления экономики и общества 
после шоковой терапии, устойчивые мировые 
тренды роста стоимости ресурсов и энергоно-
сителей, а также рост ВВП России, казавшиеся 
вечными для олигархии и действующих в России 
властей, на 7% снизились в 2008–2009 гг. в связи 
с мировым финансовым кризисом. Это заставило 
руководство РФ пересмотреть стратегию ресурс-
но-экспортного развития России и ориентировать-
ся на поиск долгосрочных национальных целей. 
Агрессивное поведение Запада по отношению к 
России только ускорило этот поиск, в результате 
чего стали формироваться национальные интере-
сы необходимости достижения продовольствен-
ной независимости, стратегии импортозамещения 
и поддержки национальных производителей това-
ров и услуг.

Варианты стратегий социально- 
экономического развития

Процесс перехода на основе рыночной либераль-
но-демократической концепции России и ее по-
следующее корректирование в интересах созда-
ния социального государства можно представить в 
виде последовательной смены стратегий развития, 
которые включают 4 типа стратегий (рис. 1–5).

В период с 1993 по 2000 гг. преобладала стра-
тегия агрессивного обмена, за счет снижения со-
циальной справедливости и обмена на будущую 
эффективность, что соответствовало быстрому 
формированию основ рыночной экономики вза-
мен планово-директивной. Эта стратегия соответ-
ствовала американской модели экономического 
развития, когда выживают лучшие, а государство 
(властные структуры) и создаваемые ими законы 
поддерживают только богатых и успешных.

Социальная справедливость (СС) – это дости-
жение такого состояния развития общества при 
активном участии государства в управлении эко-
номикой, когда при располагаемом уровне эко-
номического развития гармонично достигаются 
поставленные цели экономического и социального 
развития страны.

Базовой основой для создания развитой социаль-
ной среды и одновременно фундаментом прогрес-
сивной экономики служит гармонично развитая 
промышленность. Экономическая эффективность 
(ЭЭ) представляет собой комплексный измеритель 
успешности всей социально-экономической систе-
мы и компаний страны. Ее частными измерителями 
являются ВВП, уровень капитализации компании, 
рентабельность, величина прибыли и др. Соци-
альная справедливость (СС) является совокупным 
измерителем состояния социальной среды и опре-
деляется долей затрат на здравоохранение, на-
уку, образование, оборону и др. Прогрессивность 

развития СЭС оценивается общим показателем 
(П), учитывающим одновременно векторные оцен-
ки  и , то есть: 

Заменяя вектора  и  их скалярными оценками, 
будем использовать следующие формулы:

где И – затраты на инвестиции, Иин – затра-
ты на инновации; П – затраты на пенсионное 
обеспечение; М – затраты на медицинское об-
служивание; Зо – затраты на образование;  

Зк – затраты на культуру; Зинф – затраты на ин-

фраструктуру;  – доли за-

трат на отдельные социальные составляющие; 

 

Количественный анализ, с использованием мето-
дов эконометрики, взаимосвязи показателей ЭЭ и 
СС установил наличие между ними сильной отри-
цательной корреляции, что соответствует «обмену 
роста ЭЭ за счет снижения затрат на СС». Поэто-
му показатель (1) согласованности целесообраз-
но рассматривать как среднее геометрическое 
ЭЭ и СС:

где индекс (t) соответствует t-му году показателей, 
и учитывается в ЭЭ(t) и СС(t).

Линейная аппроксимация участков в периоды 
1993–2000 гг., 2000–2009 гг., 2010–2022 гг. и 
2023–2030 гг. позволила их идентифицировать 
как разные виды стратегий, представленных ниже, 
на рис. 5.

Общий тип зависимости (1) для какой-либо конкрет-
ной СЭС не установлен, но возможно на качествен-
ном уровне и с использованием векторных оценок 
ЭЭ и СС определить зависимости (1) для отдельных 
временных отрезков ее функционирования.

Ограничиваясь линейным случаем зависимости (1), 
рассмотрим следующие частные случаи стратегии 
развития и соответствующие им зависимости.

1. Стратегия медленного обмена ЭЭ на СС – ее 
график имеет вид «наклонной горки», то есть угол 
падения СС в обмен на рост ЭЭ равен 60° (рис. 1).

2. Стратегия устойчивого экономического раз-
вития и поддержки социальной справедливости – 
когда угол наклона возрастающей прямой равен 
β≥10–20° (рис. 2).
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3. Стратегия «экономической стабилизации», до-
стигаемая при ЭЭ=const; и СС=const (рис. 3).

На рис. 5 приведена динамика стратегий зависи-
мости СС и ЭЭ.

На 1-м этапе стратегии потенциала роста и эко-
номической эффективности объективно оценить 
затруднительно, поскольку в России на данном 
этапе не ставилась цель прогрессивного достиже-
ния, а предполагалась иное: согласно заявлениям 
одного из идеологов такой стратегии, А. Чубайса, 
главное было «сломать хребет социализму и не 
допустить возвращения к плановой экономике». 
Поэтому реальные экономические успехи были 
скорее отрицательными, в результате приватиза-
ции 20% населения получили более 50% доходов, 
а остальные 80% – всего 5% дохода. При этом 
объемы промышленности сократились почти на 
половину, а ВВП упал на четверть.

На 2-м этапе реализовывалась стратегия умерен-
ного обмена ЭЭ на СС, которая основывалась 
на экспорте ресурсов, развитии ресурсодобычи 
и фактической ликвидации отечественной обра-
батывающей промышленности. При этом росла 
безработица, увеличивалось число бедных, задер-
живалась выдача зарплат, усилилась дифференци-
ация доходов и др.

3-й этап, начавшийся в 2010 г., после мирового 
финансового кризиса, можно считать периодом 
неустойчивой стабилизации и умеренного обме-
на СС на ЭЭ. Он вызвал падение мировых цен на 
ресурсы, что приводит к дальнейшему снижению 
объемов финансирования социальной сферы и 
падение доходов населения.

На 4-м этапе, который начался в 2023 г., действия-
ми Правительства, законодательных органов и оте-
чественных компаний обозначена стратегия ожида-
ния устойчивого экономического роста, повышения 
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Разработано авторами.

Рис. 1. Стратегия экономического развития  
и медленного обмена экономической эффективности 

на социальную справедливость

Developed by the authors.

Fig. 1. Strategy of the economic development and slow 
exchange of economic efficiency for social justice

Разработано авторами.

Рис. 2. Стратегия стабильного экономического  
развития и активной поддержки социальной  

справедливости

Developed by the authors.

Fig. 2. Strategy of stable economic development  
and active support of social justice

Разработано авторами.

Рис. 3. Стратегия социальной и экономической  
стабилизации

Developed by the authors.

Fig. 3. Strategy of social and economic stabilization

4. Стратегия агрессивного обмена ЭЭ на СС, 
когда ЭЭ = max, СС = min, а угол наклона зависи-
мости (1) составляет более 60°, что соответствует 
«крутой горке» (рис. 4).

Разработано авторами.

Рис. 4. Стратегия экономического развития на основе 
агрессивного обмена экономической эффективности 

на социальную справедливость

Developed by the authors.

Fig. 4. Strategy of economic development based  
on aggressive exchange of economic efficiency  

for social justice
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 12 Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития государства на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_475991/?ysclid=m72037hl
xj664527032 (дата обращения: 01.12.2024)

внимания к социальной сфере и обрабатывающей 
промышленности. Намеченные меры ее достиже-
ния представлены в Указе Президента РФ 12.

С целью повышения эффективности экономики 
государству необходим рациональный механизм 
стимулирования поиска новых технологий, устой-
чивого совершенствования существующих техно-
логий, включающих плюралистические политиче-
ские институты (ППИ), допускающие к управлению 
экономикой активные слои населения. Создание 
таких институтов является решающим условием 
обеспечения устойчивости развития экономики, 
поскольку рациональный механизм управления с 
ППИ гарантирует, что владельцы существующих 
монополий, используя свою экономическую мощь, 
не смогут блокировать принятие и распростране-
ние новых технологий. 

Достижение приемлемого уровня  
благосостояния населения

Совокупность инструментов реализации ППИ 
рациональной экономической управленческой 
модели существенно повышает эффективность 
экономики, обеспечивая населению социальную 
справедливость в распределении дохода и посто-
янный приемлемый уровень жизни.

Процесс разделения на богатых и бедных сохра-
няет устойчивость и при значительном росте уров-
ня жизни.

Исследования А.Ю. Шевякова и А.Я. Кируты [17] 
показали, что продуктивность функциональной де-
ятельности людей существенно зависит от уровня 
их бедности. Двойственность экономических и со-
циальных эффектов определяется существующим 
разделением «неравенств на нормальные и избы-
точные. Нормальное неравенство способствует 
достижению позитивных эффектов, стимулирующих 
человеческую активность, при этом функции насе-
ления не ограничиваются ресурсами» [17]. По их 
мнению, избыточные неравенства иррациональны, 
поскольку они вызывают «социальную деприва-
цию, снижающую активность населения и дезори-
ентацию поведения людей из-за недостатка ресур-
сов». Исследователи предложили методическую 
концепцию, согласно которой целесообразно 
заменить определение нормального и избыточно-
го неравенства на определение «границы бедно-
сти». В такой постановке вопроса становится воз-
можным определение функциональной границы в 
зависимости от рассматриваемой человеческой 
функции, как порогового уровня дохода (ПУД) на 
душу населения. «При доходе выше ПУД функция 
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Разработано и рассчитано авторами на основе данных Росстата с использованием формул (2), (3), (4).

Рис. 5. Динамика стратегий зависимости социальной справедливости и экономической эффективности

Developed and calculated by the authors based on Rosstat data using formulas (2) and (3).

Fig. 5. Dynamics of addiction strategy of social justice and economic efficiency
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индивидуума (ФИ) полноценно осуществима, а при 
доходе ниже ПУД осуществление ФИ связано с 
определенными экономическими и социально-пси-
хологическими ограничениями» [17]. 

В современных социально-экономических условиях 
корректное и системное определение того, какую 
часть общественного дохода необходимо рас-
пределить в пользу беднейших слоев населения, 
практически невозможно, поскольку достижение 
оптимальности распределения дохода происходит 
на фоне деформации социального статуса населе-
ния. Наемные работники являются одновременно 
собственниками капитала. Они могут владеть раз-
личными видами ценных бумаг, недвижимостью, ор-
ганизовывать частный бизнес и проч. Реальная фор-
мирующаяся социальная структура фактически не 
имеет классового противостояния. Процесс ЭР со-
провождается увеличением числа факторов, опре-
деляющих различие в доходах населения. Граждане, 
обладающие большей собственностью, получают 
более высокую заработную плату. Они в большей 
степени заинтересованы в повышении эффективно-
сти производства, увеличении доходов. Социальное 
неравенство в структуре ЭР – это препятствие дости-
жения достойной жизни граждан, которое приводит 
к возникновению таких иррациональных явлений как 
снижение технологического развития и деградация 
социальной сферы, блокирующая реализацию при-
родных способностей населения.

Концепции управленческой системы и инструмен-
ты обеспечения устойчивой экономической эф-
фективности на основе социального прогресса, 
разработанные российскими и зарубежными эко-
номистами, можно рассматривать в качестве пер-
спективного направления экономической теории, 
в которой основное значение придается реализа-
ции взаимосвязи справедливости распределения 
благ и эффективности экономики. 

Д. Аджемоглу и Дж.А. Робинсоном показано, что со-
циальное благополучие населения «прямо зависит 
от рациональности взаимодействия политических и 
экономических институтов государства» [15]. 

Выбор стратегии рационального управления эконо-
микой, основанной на компромиссе между эконо-
мической эффективностью и социальной справед-
ливостью, зависит от согласованности внутренних 
мотивов субъекта и множества субъектов с внешними 
управленческими институциональными стимулами 13. 

Поэтому концепция инклюзивного экономического 
развития (КИЭР) представляется более приемлемой. 
В ней отсутствует противопоставление политических 
и экономических институтов государства, а экономи-
ческие интересы учитываются в соответствии с при-
нятой государственной стратегией развития.

Решение проблемы социальной стабильности, 
обеспечивающей высокий темп и устойчивость эко-
номического развития, достигается созданием ин-
клюзивно-социальных институтов (ИСИ), действую-
щих по следующим возможным направлениям: 

• свободном активном участии граждан в форми-
ровании и коррекции управления на основе все-
общего голосования, региональных социальных 
опросов и проведения референдумов;

• полной или частичной передачи политической 
власти ИСИ с участием широких слоев активно-
го населения.

• инклюзивного инструмента.

Острая политическая борьба за власть и влияние 
права выбора прогрессивной стратегии в инте-
ресах какой-либо ветви власти и группировки сил 
предполагают выбор победившей стороной такой 
стратегии, которая соответствует ее интересам 
на данный момент времени. Наиболее предпо-
чтительно такое распределение сил между раз-
личными партиями, общественными движениями и 
профсоюзами, представленными в результате де-
мократических выборов в парламент и влияющих 
на формирование исполнительных органов власти 
и поддержку рекомендации прогрессивной стра-
тегии. При этом методы противодействия и борьбы 
за власть должны соответствовать законодатель-
ству, принятому в демократическом обществе, не 
допускающему насилие и террористические акты.

Условия формирования стратегии развития

Формирование стратегии развития представляет 
собой поиск поэтапной последовательности на 
основе известных и перспективных способов пере-
хода от внешней потребности к достижению цели 
стратегии развития. Перспективные способы – это 
целевые инновационные проекты, идеи и решения, 
согласованно учитывающие внешнюю потреб-
ность и удовлетворяющие эту потребность цель.

Этапность формирования стратегии развития как 
составной части воспроизводственного цикла 
изложена в работе 14. Необходимые условия для 

МОДЕРНИЗАЦИяМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 8–25

 13 Комков Н.И., Сутягин В.В. Концепция управленческого механизма экономического развития гармонизацией социума // Известия 
Кабардино-Балкарского научного центра. 2024. Т. 26. № 2. С. 146-151. EDN: https://elibrary.ru/casxvr. DOI: 10.35330/1991-6639-
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14 Комков Н.И., Бондарева Н.Н., Романцов В.С., Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. Методические и организационные основы управления 
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формирования стратегии развития, гармонично 
учитывающие экономическую эффективность и 
социальную справедливость, зависят не только от 
наличия необходимых условий, но и от состояния 
внешней среды, отличающейся агрессивным враж-
дебным отношением к принятой РФ программной 
стратегии. Для преодоления противодействия не-
дружественных к РФ стран используется стратегия 
импортозамещения, ориентация на потенциал и 
поддержку дружественных стран, синергия всего 
населения и бизнеса, компаний и корпораций.

Конструирование прогрессивной и устойчивой 
стратегии развития зависит как от намерения, 
воли и желания правящей в стране политической 
партии, так и от степени влияния этой власти на ис-
полнение принятой стратегии на местном уровне: 
в регионах, муниципалитетах, а также в компаниях 
и корпорациях. Ответственность за реализацию 
программ и проектов в рамках принятой стратегии 
на местах должны контролировать общественные 
организации, допущенные властями для контроля 
выполнения стратегии.

Понятие «способ» используется в конструкциях си-
стем управления развитием и означает преобра-
зование материи, производительных сил и обще-
ственных отношений из одного состояния в другое, 
более прогрессивное. Понятие «механизм» наи-
более часто используется для описания процессов 
преобразования одного вещества в другое и пред-
полагает формирование материального объекта с 

новыми свойствами. В последние годы этот термин 
используется при описании процессов в экономи-
ке и в общественных отношениях, где в качестве 
синонима понятия «механизм», включающего пре-
образование состояния экономических объектов и 
общественных отношений, используется понятие 
«проект», то есть «проектируемый процесс, состоя-
щий из набора скоординированной и управляемой 
деятельности со сроками начала и завершения, 
предпринятой для достижения цели, соответствую-
щей конкретным требованиям, включая ограниче-
ния по времени, стоимости и ресурсам» 15.

Механизм в организационно-экономическом 
смысле – это способ выполнения определенной 
работы, операции, решения задачи, который су-
ществует и известен его исполнителю, а конечный 
результат предсказуем и известен исполнителю.

Поэтому инструмент – это способ организации 
поиска решения определенной проблемы, резуль-
тат решения которой задается внешней потреб-
ностью, определяющей ее цель и ожидаемую по-
лезность использования результата ее решения. 
Аналогом этого понятия являются дорожные кар-
ты, стратегии, программы, планы. 

Целевое управление развитием многоуровневой 
СЭС имеет замкнутый цикл: от оценки состояния 
и формирования национальных целей развития, 
стратегий, программ и проектов до их заверше-
ния, учета. Структура и порядок организации 
стратегий развития приведены на рис. 6.
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Разработано авторами.

Рис. 6. Схема организации разработки многоуровневых стратегий развития

Developed by the authors.

Fig. 6. The scheme of organization of development of multilevel development 
strategies
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Учитывая изложенные ранее соображения о воз-
можности и условиях конструирования способа 
согласования гармоничности экономической эф-
фективности и социальной справедливости, не-
обходимо ограничить состав основных органов и 
структур, влияющих на формирование стратегии 
гармоничного социально-экономического разви-
тия. В этот перечень входят: правительство и ор-
ганы власти, включая парламент; экономические 
субъекты (компании, корпорации, бизнес-структу-
ры, отраслевые и экономические органы управ-
ления); население и общество в целом, включая 
общественные организации. Динамика измене-
ния в зависимости от ряда обязательных внешних 
и внутренних условий, определяющих изменение 
стратегии развития, отражена на рис. 6.

Анализ трансформации состояний основных орга-
нов и структур и повлиявших на эту трансформа-
цию причин позволяет считать, что временные от-
резки формирования новых стратегий во многом 
определяют причины трансформации стратегий. 
На начальном этапе перехода к рынку РФ власт-
ные структуры определялись неформальными 
интересами и союзом правящей власти и крими-
нальных кругов, определявшим порядок распре-
деления государственной собственности. Населе-
ние при таком способе приватизации ограничили 
правом распределения и получения ваучеров. По-
литическая власть на 1-м этапе только начинала 
формироваться, а поддержка населением отдель-
ных партий была в целом неопределенной и прак-
тически равномерной. 

На 2-м этапе в стране стала благоприятно склады-
ваться внутренняя обстановка, после доброволь-
ного ухода с поста Президента РФ Б.Н. Ельцина 
и назначения преемником В.В. Путина. В.В. Путин, 
оставаясь под давлением сформировавшихся 
квазиэлит, не сразу перешел к восстановлению 
управляемости экономики. Этому во многом бла-
гоприятствовали высокие мировые цены на ресур-
сы, поставлявшиеся Россией на мировые рынки. 
Отечественные неолибералы осуждали и блоки-
ровали экспортные поставки продукции обраба-
тывающих отраслей и продовольствия, необосно-
ванно предпочитая импорт и считая отечественный 
экспорт неконкурентоспособным. Отечественные 
компании, в основном ресурсодобывающие и ме-
таллургические, содействовали девальвации ру-
бля и росту стоимости доллара США, предпочитая 
зарабатывать не только на продаже ресурсов, но 
и на спекуляции иностранной валютой.

3-й этап начался с момента финансового кризиса 
2008 г. в США, когда мировые цены на ресурсы 
стали резко падать, а восстановление прежних 
объемов экспорта продукции перерабатывающих 
и обрабатывающих отраслей после падения их 

объемов и уровня стало невозможным. Затраты 
на социальное развитие инфраструктуры достигли 
минимального уровня, а зарплаты россиян в 2-3 
раза уступали зарплатам сотрудников иностран-
ных компаний в РФ. Одновременно стала про-
исходить концентрация интересов населения по 
поддержке партий, поддерживающих социальную 
направленность, являющуюся одной из обязатель-
ных и отмеченных в Конституции РФ.

Однако критической точкой, изменившей на-
строение населения страны, послужили события 
24.02.2022 г., когда руководство России было вы-
нуждено начать СВО в Украине. Этот шаг привел к 
отказу стран Запада от поставок ресурсов из РФ, 
запрету импорта технологий двойного назначения 
и банковских операций с российскими компания-
ми. Россия была вынуждена переориентироваться 
на поставку ресурсов в страны ЮВА, но надежды 
стран ЕС и США на падение ВВП и ухудшение от-
ношений РФ с иностранными государствами не 
оправдались. Наоборот, использование возмож-
ностей дружественных стран и меры, принятые 
Правительством РФ, позволили перейти к стра-
тегии медленного экономического роста и к под-
держке социальной сферы.

Все основные субъекты, влияющие на формиро-
вание взаимоотношений экономики и общества в 
последние годы, подверглись существенной транс-
формации. Прежде всего, укоренился потенциал 
властных структур, как в правительственных ор-
ганах, так и на региональном и местном уровнях. 
Повысилась эффективность исполнительной вет-
ви власти: полиции, судебной системы. Возросла 
роль деятельности общественных организаций. 
Такие изменения базировались на согласованно-
сти действий политических сил, распределенных в 
различных политических партиях, включая оппози-
ционные. Повысилась определенность в форми-
ровании экономической стратегии, выразившаяся 
в необходимости повышения конкурентоспособ-
ности отечественной промышленности на основе 
увеличения доли обрабатывающих отраслей, ис-
пользующих высокие технологии и инновации и 
обеспечивающих рост производительности труда. 
Повысилось внимание к инфраструктуре и соци-
альной сфере.

Стал меняться сам бизнес, и постепенно измени-
лось отношение к нему общества. В соответствии 
с повесткой ESG (где Е – экология, S – обществен-
ные интересы, С – управление) [18] трансформи-
ровалась роль компаний, когда к успешным ста-
ли относить не только самых богатых, достигших 
высокого уровня капитализации и конкуренто-
способности, но и социально ответственных, со-
вмещающих цели развития компании с националь-
ными интересами страны.
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Представленные выше способы соизмерения 
результатов многопараметрических решений и 
коллективных экспертных оценок позволяют счи-
тать, что существование строгого и однозначного 
решения соотношения СС и ЭЭ не существует. 
Однако достижение компромисса между ними, 
с учетом распределения дохода между богатыми 
и бедными, возможно на основе принятия согла-
сованной стратегии развития между различными 
группами населения, политическими и правящими 
партиями. Такой компромисс может быть достиг-
нут на основе участия населения, путем прямых 
выборов основных органов власти с участием до-
пущенных к выборам партий и их объединений. 
Выбранные органы власти формируют стратегию 
развития, содержащую основные положения, про-
граммные заявления конкурирующих партий, до-
ступные к обсуждению и оценке населением. Та-
кой подход соответствует и учитывает основные 
положения Конституции России.

Учитывая многопараметричность и многосвязан-
ность элементов и составных частей СЭС в мас-
штабах страны, влияющих на взаимодействие в 
целом как единого организма, можно предпо-
ложить, что их объединение возможно в рамках 
подготовленной принятой Правительством и одо-
бренной парламентом страны стратегии разви-
тия. Контуры такого механизма управления много-
уровневой СЭС изложены в работе 16. 

Целевой подход к формированию стратегии раз-
вития, в виде формулировки целей и основных ре-
зультатов достижения как национальных проектов, 
так и программ развития, определяет основные 
контуры процессов достижения промежуточных и 
конечных результатов для планируемого интерва-
ла развития. При формировании стратегии и целей 
развития необходимо сбалансировано учитывать:

1) перспективность целей для бизнеса и населения;

2) достижимость намечаемых целей;

3) ответственность Правительства, властных и ис-
полнительных структур страны в случае недо-
стижения заявленных целей.

Соизмеряя риски и ответственность за отсутствие 
достижения намеченных целей, Правительство 
РФ в начальный период реформ ограничива-
лось принятием годового, а затем и трехгодового 
шага планирования и финансирования проектов 
и программ развития, включая финансирование 
инфраструктуры и социальной сферы. Неопреде-
ленность внешней среды и условий для воспроиз-

водства потенциала развития частично удалось 
снизить за счет ясности в отношениях нашей стра-
ны с Западом и последовавшим санкционным дав-
лением на Россию.

Опора России на использование собственного 
потенциала развития во взаимодействии с дру-
жественными странами, входящими в БРИКС+, а 
также ориентация на инновации, технологии и от-
ветственное управление компаниями позволили 
создать в РФ основу для качественного перехода 
к новому этапу развития.

Отсюда следует, что поиск согласованности меж-
ду экономической эффективностью и социальной 
справедливостью зависит от распределения со-
отношения политических сил в борьбе за распре-
деление их соотношения в законодательной и ис-
полнительной власти. Достигнутое соотношение 
влияет на выбор стратегии развития, в пределах 
сохранения соотношения основных политических 
сил в рамках планового периода ее реализации, 
а государственный аппарат, региональные и муни-
ципальные органы власти обеспечивают реализа-
цию выбранной стратегии развития.

Выводы

1. Социальное направление является точкой ро-
ста прогрессивного развития экономики для 
повышения ее эффективности, реализуемой 
рациональным государственным управлением 
на базе общественного инклюзивного воздей-
ствия на либеральные принципы в экономиче-
ских, юридических, политических, социальных и 
психологических сферах. 

2. Анализ литературы выявил, что проблема уста-
новления предпочтительности в отношениях 
между эффективностью и социальной справед-
ливостью является важной для гармоничного 
социально-экономического развития.

3. Нарушение необходимой гармоничности в от-
ношениях между экономической эффективно-
стью и социальной справедливостью во многом 
обусловлено дифференциацией доходов меж-
ду богатыми и бедными, где преобладает капи-
талистическая форма управления экономикой, 
причем отсутствие в ней эффективных механиз-
мов практически непрерывно увеличивает этот 
разрыв в пользу богатых. Однако снижение 
уровня социального развития общества ниже 
определенного порога способствует сниже-
нию экономической эффективности и падению 
производительности труда.
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аннотация

цель – разработка рекомендаций по ESG-трансформации системы управления университетом, основанных на диагностике факто-
ров ESG-зрелости учреждений высшего образования и идентификации ESG-рисков.

Методы. Комплексное рассмотрение экологических, социальных и управленческих аспектов в контексте общей теории систем и 
применение междисциплинарного подхода являются ключевыми методологическими особенностями исследования концепции 
устойчивого развития и механизмов ESG-трансформации систем управления. Оценка устойчивости развития высших учебных за-
ведений и ESG-зрелости их систем управления основана на использовании международных и национальных рейтинговых систем 
и моделей, определяющих уровень соответствия показателей деятельности университетов достижению целей устойчивого разви-
тия. Наряду с общенаучными методами исследования и визуализации информации, технологиями SWOT-анализа авторы исполь-
зовали процессный подход для оценки условий и характеристик бизнес-процессов университета, идентификации ESG-рисков и 
разработки рекомендаций по ESGтрансформации системы управления.

Результаты работы. Выполнена диагностика факторов, определяющих эффективность ESG-трансформации системы управления 
образовательным учреждением высшего образования, а также идентификация ESG-рисков. С учетом особенностей систем управ-
ления в сфере высшего образования на основании типовой процессной модели управления университета предложены рекомен-
дации по ESG-трансформации процессов управления.

выводы. ESG-трансформация системы управления в высшей школе является сегодня не просто следованием амбициозным це-
лям политиков или популярным научным трендам, а одним из ключевых факторов конкурентоспособности университета. ESG-
зрелость учреждения высшего образования, определяющая эффективность ESG-трансформации системы управления, зависит от 
уровня владения представителей администрации вуза и всех участников образовательного процесса соответствующими компе-
тенциями, технологиями диагностики, учета и минимизации ESG-рисков, включая экологические, социальные, управленческие и 
регуляторные, с учетом их междисциплинарного характера и способности проектировать организационную структуру управле-
ния исходя из трендов реформирования системы образования в целом.

ключевые слова: управление высшим учебным заведением, ESG-трансформация систем управления, ESG-риски, ESG-зрелость, 
устойчивое развитие университета, цели устойчивого развития
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abstract

Purpose: is to develop recommendations for ESG transformation of the university management system based on the diagnostics of the 
ESG maturity factors of higher education institutions and identification of ESG risks. 

Methods: comprehensive consideration of environmental, social and management aspects in the context of general systems theory 
and the use of the interdisciplinary approach are key methodological features for research of the sustainable development concept and 
mechanisms of the management systems ESG transformation. The assessment of the sustainability of higher education institutions and 
the ESG maturity of their management systems was carried out using international and national rating systems that determine the level 
of compliance of university performance indicators with the achievement of sustainable development goals. For assessing the conditions 
and characteristics of the university's business processes, identifying ESG risks and developing recommendations for management 
system ESG transformation the authors used the process approach along with general scientific methods of research and visualization of 
information, SWOT analysis technologies.

Results: the diagnostics of ESG maturity factors of the management system of an educational institution of higher education and 
identification of ESG risks have performed. Taking into account the features of management systems in the field of higher education, 
recommendations for ESG transformation of management processes have proposed based on a typical process model of university 
management. 

conclusions and Relevance: ESG transformation of the management system in higher education today is not just following the ambitious 
goals of politicians or popular scientific trends, but one of the key factors of the university's competitiveness. The higher education 
institution ESG maturity, which determines the effectiveness of the management system ESG transformation, depends on the level of 
proficiency of the university administration representatives and all participants in the educational process in the relevant competencies, 
technologies for diagnostics, accounting and minimization of ESG risks, including environmental, social, managerial and regulatory, 
taking into account their interdisciplinary nature and the ability to design an organizational management structure based on the trends in 
reforming the education system as a whole.

Keywords: higher education institution management, ESG transformation of management systems, ESG risks, ESG maturity, sustainable 
development of the university, sustainable development goals
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Введение

Глобальный системный кризис, связанный с форми-
рованием нового миропорядка и трансформацией 
сложившейся системы экономических отношений, 
сопровождается кардинальной перестройкой 
принципов экономической и социально-политиче-
ской организации общества. В системе государ-
ственного управления и реализации государствен-

ной политики акценты с максимизации темпов 
роста валового внутреннего продукта (ВВП) сме-
щаются на обеспечение безопасности и повы-
шение качества жизни нынешних и будущих по-
колений с учетом комплексного решения сложных 
экологических, социальных и экономических про-
блем (Environmental, Social, Governance – ESG 1), 
на защиту национальных стратегических интересов 

 1 Прим. Авторов: Подробнее об этом см.: Chung R.K., Margolin A.M., Vyakina I.V. Theory and practice of ESG transformation of 
management systems // Economic Policy. 2023. Т. 18. № 2. С. 80–103. EDN: https://elibrary.ru/gbytgu. https://doi.org/10.18288/1994-
5124-2023-2-80-103. Соответственно, в настоящей статье, под ESG-трансформацией системы управления университетом понима-
ется создание особой культуры, ориентирующей всех участников образовательного процесса (абитуриенты, студенты, слушатели, 
аспиранты, профессорско-преподавательский состав, научные работники, административно-управленческий персонал) на реше-
ние сложных экономических, социальных и экологических проблем в комплексе на основе согласования их долгосрочных интересов.
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и достижение технологической независимости Рос-
сийской Федерации. В этих условиях, по мнению 
Г.Б. Клейнера, индивидуализм «должен уступить 
место коллективизму, направленному на обеспе-
чение устойчивого пространственно-временного 
развития на базе принципов ESG» [1, с. 15]. 

Высшие учебные заведения (вузы) играют ключе-
вую роль во внедрении и распространении прин-
ципов социальной ответственности, устойчивого 
развития, а также реализации ESG-практик как в 
управлении университетом, так и в преподавании, 
научных исследованиях, информационно-просве-
тительской деятельности, направленной на реа-
лизацию Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г., принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 
2015 г., и распространение ESG-повестки в рам-
ках взаимодействия со школами, колледжами и 
техникумами и реализации совместных проектов с 
бизнесом и государственными учреждениями.

Сегодня университеты всего мира стремятся к 
улучшению своих позиций в многочисленных рей-
тингах в области устойчивого развития, активно 
демонстрируют свою приверженность реализа-
ции инициатив по достижению целей устойчивого 
развития ООН (далее – ЦУР). В мировой академи-
ческой среде неуклонно растет количество иссле-
дований в области реализации ESG-повестки уни-
верситетами. Однако на практике администрация 
вузов озабочена решением широкого круга теку-
щих задач, обеспечением финансовой устойчи-
вости и соблюдением обязательных требований, 
поэтому реального вовлечения университетов в 
эту актуальную долгосрочную повестку не наблю-
дается. Вузы нацелены скорее на демонстрацию 
выполнения критериев и показателей, используе-
мых в международных рейтингах устойчивости уни-
верситетов или в рамках аудита, проводимого не-
зависимыми агентствами; при этом практическая 
реализация ESG-принципов в системе управления 
образовательной организацией остается на пери-
ферии внимания. В то же время, важно понимать, 
что именно университеты в рамках подготовки 
управленческих кадров выступают в качестве при-
мера организации системы управления и эффек-
тивной реализации ESG-принципов в своей дея-
тельности. Поэтому ESG-трансформация систем 
управления современными университетами может 
рассматриваться в качестве необходимого (но, 
естественно, недостаточного) условия достижения 
ЦУР в целом.

Цель настоящего исследования заключается в 
формулировании рекомендаций, направленных 
на ESG-трансформацию системы управления 
учреждением высшего образования, на основе 
диагностики факторов ESG-зрелости (то есть сте-

пени соответствия логике ESG-трансформации) и 
идентификации ESG-рисков университета, харак-
теризующих возможность потерь (финансовых, 
репутационных и др.) участников процесса транс-
формации.

Задачи исследования и соответствующие этапы 
его проведения включают:

• обоснование необходимости ESG-трансформации 
системы управления в высшей школе;

• диагностику факторов, определяющих эффек-
тивность ESG-трансформации системы управ-
ления образовательным учреждением высшего 
образования, и идентификацию ESG-рисков;

• разработку рекомендаций по ESG-
трансформации процессов управления вузом.

Обзор литературы и исследований 

Сегодня, по мнению академического сообщества 
всего мира, именно сфера высшего образования 
выступает в качестве основной среды распростра-
нения и реализации международных и национальных 
программ, направленных на достижение ЦУР ООН.

В зависимости от контекста, научные исследова-
ния, связанные с реализацией ЦУР в сфере высше-
го образования, можно объединить в следующие 
три группы. 

1. Продвижение и распространение ESG повестки 
в ходе образовательной и научной деятельности: 

• модификация учебных программ дисциплин и 
практик на основе интеграции в них ЦУР, разра-
ботка и реализация соответствующих программ 
дополнительного профессионального образо-
вания практического и просветительского харак-
тера, включение тематики устойчивого развития 
в проектную деятельность, научные, выпускные и 
курсовые работы студентов, участие в научных 
проектах, посвященных ESG-повестке, препода-
вателей и аспирантов и т.д. [2, 3]; 

• ESG-трансформация методов обучения и крити-
ческое осмысление образовательных техноло-
гий [4]; 

• формирование мотивации к продвижению ESG-
повестки в среде педагогических работников и 
оценка уровня развития компетенций в сфере 
устойчивого развития среди преподавателей 
высших учебных заведений [5, 6]; 

• использование междисциплинарного подхода 
при изучении вопросов устойчивого развития, 
как в рамках содержания учебных курсов, так и 
путем сотрудничества между исследователями и 
преподавателями разных областей науки [7, 8].

2. Внедрение ESG принципов в процессы управле-
ния высшим учебным заведением: 
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• описание лучших практик и передового опыта 
ESG-трансформации в университетах [9]; 

• приверженность администрации вузов ESG-
повестке, изменение организационной куль-
туры и структуры управления в контексте ESG-
трансформации [10]; 

• включение ESG-повестки в миссию, стратегиче-
ские планы, программы и другие локальные до-
кументы вуза, медийная активность в области 
формирования имиджа и репутации в сфере 
достижения ЦУР, продвижение и позициониро-
вание соответствующего контента на официаль-
ных веб-сайтах вузов и в социальных сетях [11]; 

• трансформация системы менеджмента и бухгал-
терского учета образовательного учреждения 
высшего образования [12, 13].

3. Методология оценки ESG-зрелости университе-
тов и участие вузов в рейтингах устойчивого раз-
вития с учетом факторов ESG: 

• определение аналитических показателей и кри-
териев, позволяющих оценить текущий уровень 
ESG-зрелости вузов в отношении соответствия 
управленческих решений, проектов и докумен-
тов университета руководящим принципам По-
вестки дня на период до 2030 г. [14, 15]; 

• разработка индикаторов для оценки успешно-
сти внедрения ЦУР в практику управления уни-
верситетом [16]; 

• раскрытие ESG-показателей в публичной нефи-
нансовой отчетности университетов [17, 18]; 

• анализ эффективности использования рейтингов 
университетов на основе ESG-факторов как ин-
струмента оценивания ESG-зрелости вузов [19, 
20].

Стоит отметить, что вопросы практической реали-
зации ESG-трансформации системы управления в 
образовательных учреждениях высшего образова-
ния различных стран гораздо чаще исследуются в 
зарубежных источниках. В опубликованных на на-
стоящий момент российских исследованиях обоб-
щение международных инициатив в данной области 
и наиболее подробный анализ публичной ESG-
отчетности российских университетов содержится 
в работах А.А. Вахрушиной [17], а также в серии 
последующих статей и монографии автора [21].

Существующие аналитические инструменты диа-
гностики факторов ESG-зрелости имеют схожие 
черты с точки зрения способов группировки кри-
териев, показателей и индикаторов. Как пра-
вило, в отчетах по устойчивому развитию вузов 
ESG-зрелость или эффективность деятельности 
по реализации ЦУР оцениваются по 3-м ключе-
вым аспектам: экологическому, социальному и 
управленческому. В работе [15] авторы выделяют 

5 групп показателей: управление, академическая 
среда, окружающая среда, общественная дея-
тельность и инновационная активность. При этом, 
как отмечается в работе С.Г. Татаринцевой и ее 
соавторов [19, с. 51], методология и критерии 
оценивания ESG-зрелости и позиция университе-
та в ESG-рейтингах во многом зависят от выбора 
модели корпоративного управления. Отметим, 
что ряд исследователей, среди которых, напри-
мер [22, 23], достаточно критично относятся к 
возможности использования рейтингов для при-
нятия управленческих решений и обоснования 
на их основе конкретных мер по трансформации 
системы управления вузом, указывая на сильную 
зависимость позиции университета в рейтинге от 
используемой методологии, выбора критериев и 
субъективных предпочтений разработчиков.

Еще один контекст исследования ESG-
трансформации процессов управления вузом в 
научной литературе связан с цифровизацией выс-
шего образования [24, 11]. 

В российских библиографических базах и научных 
информационно-аналитических системах пред-
ставлено достаточно большое количество публи-
каций, в которых использование аббревиатуры 
ESG применительно к тематике высшего образо-
вания связано с международной аккредитацией и 
оценкой качества образовательных программ с 
позиции Болонской системы. В данном случае аб-
бревиатура ESG расшифровывается как European 
Standards and Guidelines (Стандарты и руковод-
ства для обеспечения качества образования в Ев-
ропейском пространстве высшего образования). 
Это группа европейских стандартов, используе-
мых для оценки качества высшего образования, 
применяемая в рамках Болонской системы. В 
таком контексте термин ESG упоминается в ра-
ботах [25, 26]. На примере системы высшего об-
разования Республики Беларусь О.В. Токарь [26] 
идентифицирует и оценивает риски ориентации 
системы управления в высшей школе на Болонские 
стандарты качества высшего образования. Так, по 
мнению автора, выстраивание политики управле-
ния в вузе на основе Болонских стандартов при-
водит к зависимости результатов аккредитации от 
иностранных структур и изменения иностранных 
стандартов образования, трансформации систе-
мы ценностей общества, росту миграции и утечке 
кадров, неэффективному использованию бюджет-
ных средств, потере фундаментальности высшего 
образования и т.д. В этой связи в академическом 
сообществе все чаще звучат предложения о раз-
работке новой международной системы стандар-
тов, например, в рамках БРИКС.

В целом, нужно отметить, что круг вопросов, свя-
занных с исследованием продвижения и распро-
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странения ESG-принципов в рамках управления 
высшим учебным заведением, образовательной и 
научной деятельности университета, достаточно 
широкий. Огромное количество научных работ, 
посвященных внедрению ESG-повестки в систему 
управления высшей школой в российской и ино-
странной академической среде, и постоянное 
появление новых исследований в данной сфере 
свидетельствуют о высоком интересе научного со-
общества к заявленной авторами тематике.

Материалы и методы

Систематизация и анализ контекста научных тру-
дов, посвященных проблемам и опыту реализа-
ции ESG-принципов в университетах, позволили 
идентифицировать наиболее актуальные пробле-
мы ESG-трансформации вузов, выявленные в рос-
сийской и общемировой академической среде, и 
разделить работы на кластеры в зависимости от 
контекста исследования. В огромной массе работ, 
насчитывающей несколько тысяч публикаций по 
тематике реализации принципов устойчивого раз-
вития и ESG-трансформации в вузах, выбирались 
наиболее релевантные, актуальные или цитируе-
мые исследования. 

Важно подчеркнуть, что методология любых иссле-
дований, посвященных концепции устойчивого раз-
вития и механизмам ESG-трансформации систем 
управления, основана на использовании междис-
циплинарного подхода для комплексного рассмо-
трения экологических, социальных и управленческих 
аспектов в контексте общей теории систем.

Для качественного анализа, группировки и иден-
тификации факторов внутренней и внешней сре-
ды, влияющих на процессы ESG-трансформации 
систем управления учебным заведением, выявле-
ния логических взаимосвязей между ними и агре-
гирования полученных результатов применялись 
общенаучные методы исследования, технологии 
составления SWOT-модели и графические методы 
визуализации информации.

Оценка ESG-зрелости системы управления обра-
зовательной организацией основана на двух раз-
личных подходах: 

1) процессном – оценивается соответствие ус-
ловий и характеристик бизнес-процессов уни-
верситета государственным и другим внешним 
требованиям;

2) результативном – оценивается соответствие 
фактически достигнутых результатов управле-
ния образовательной организацией требова-

ниям заинтересованных сторон: государства, 
университета, работодателя, самого студента. 

В работе исследованы различные модели оценки 
устойчивости развития вузов с учетом факторов 
ESG и инструменты оценки ESG-зрелости универ-
ситетов на основе отслеживания позиции вуза в 
международных рейтингах университетов, среди 
которых: рейтинг UI Green Metric World University 
Ranking, рейтинг Times Higher Education Impact 
Ranking (THE-IR), рейтинг QS World University 
Rankings: Sustainability, система Sustainability 
Tracking, Assessment & Rating System (STARS) (си-
стема аудита показателей устойчивости в высшем 
образовании – AISHE) и другие международные и 
национальные рейтинги высших образовательных 
учреждений. 

Результаты исследования

ESG-трансформации системы управления в 
высшей школе: проблемы и особенности

Применительно к сфере высшего образования 
ESG-трансформация систем управления заключает-
ся в эволюции принципов целеполагания, ценностей 
и управленческой этики на основе всестороннего 
учета социальных, экологических и экономических 
факторов функционирования вузов, согласования 
долгосрочных интересов государства, бизнеса и 
гражданского общества, предполагающего фор-
мирование ESG-компетенций (знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешной реализации 
процесса ESG-трансформации) у всех участников 
образовательной деятельности. Очевидно, что 
такое согласование интересов практически не-
реально без формирования атмосферы доверия 
не только внутри самих вузов, но и между вузами и 
регулятором образовательных отношений. Харак-
терно, что значимость атмосферы доверия часто 
недооценивается, хотя во многих исследованиях (см. 
например 2) наглядно показано, что она способству-
ет получению таких высоких результатов, которые 
заранее невозможно было даже предположить.

Образование – важнейшая часть инфраструкту-
ры устойчивого развития, его роль заключается в 
обеспечении «знаний и навыков, необходимых для 
содействия устойчивому развитию» и формирова-
ния мотивации к устойчивому образу жизни (ЦУР 
4, задача 4.7). Речь идет о формировании цен-
ностных и этических установок, стратегического 
и системного мышления, бережного отношения к 
окружающей и природной среде, навыков эффек-
тивной управленческой деятельности и эффектив-
ного управления ресурсами.

 2 Аузан А.А. Доверие как фактор и инструмент социально-экономического развития // Аналитический вестник Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. 2021. № 1(761). URL: http://council.gov.ru/media/files/9SKbz9PvGjZBTHsE8TX3QnAmD9N3b3cf.pdf  
(дата обращения 09.01.2025)

МОДЕРНИЗАЦИяМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 26–42



31

Эти принципы заложены в перечне универсальных 
компетенций, которые являются обязательными 
для освоения и формируются у всех, получающих 
высшее образование. Все действующие на дан-
ный момент федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО 3++) 3 и проекты федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
образования 4-го поколения (ФГОС ВО 4) 4 со-
держат универсальные компетенции, формирую-
щие системное мышление (УК-1 в ФГОС ВО 3++ и 
ФГОС ВО 4), способность создавать и поддержи-
вать «безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества» (УК-8 в ФГОС ВО 3++ 
и УК-6 в ФГОС ВО 4), «принимать обоснованные 
экономические и финансовые решения» (УК-9 в 
ФГОС ВО 3++ и УК-8 в ФГОС ВО 4).

Анализу барьеров для реализации ESG-принципов 
в управлении университетами посвящен целый ряд 
исследований. Например, в работах А.А. Вахру-
шиной [21] и бразильских авторов [9] к таким ба-
рьерам отнесены:

• нехватка специалистов, обладающих необходи-
мыми ESG-компетенциями;

• отсутствие приверженности ESG-принципам и 
интереса к их реализации со стороны препода-
вателей и руководства;

• высокая интенсивность работы и загруженность 
научно-педагогических работников, недоста-
ток свободного времени на освоение ESG-

компетенций и расширение знаний в области 
устойчивого развития;

• трудности встраивания дисциплин по устойчиво-
му развитию в специализированные образова-
тельные программы;

• изменчивость образовательной политики в об-
ласти высшего образования;

• нехватка или ограниченность финансовых, ка-
дровых и материальных ресурсов;

• консерватизм и сопротивление изменениям в 
академической среде;

• сложность организационной структуры и корпо-
ративной культуры университета, невосприим-
чивой к изменениям;

• отсутствие объективных показателей, инстру-
ментов и отчетов для измерения прогресса в до-
стижении ЦУР при реализации процессов ESG-
трансформации;

• отсутствие государственных стимулов для моти-
вации достижения ЦУР.

За последние десятилетия в сфере высшего обра-
зования произошли количественные и структурные 
изменения численности студентов и преподавате-
лей высшей школы, характеризуемые следующими 
наиболее явно выраженными тенденциями.

1. Снижение численности и удельного веса обуча-
ющихся, получающих аттестат о среднем общем 
образовании среди выпускников школ (заканчива-
ющих 11 классов) (рис. 1).

 3 Прим. Авторов: Пункт 3.2 во всех действующих ФГОС ВО 3++ по направлениям бакалавриата изменен с 01.09.2023 г. в соответ-
ствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 г. № 208 «О внесении изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования». См. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406553423/ (дата обращения 
09.01.2025)

 4 Прим. Авторов: Проекты ФГОС ВО 4 создаются на основании Макета, утвержденного Письмом Минобрнауки России № МН-
5/169012 от 02.05.2023 г. См. URL: https://www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgos4/Maket_FGOSVO_41.DOC (дата обращения 09.01.2025)

Составлено авторами по материалам: Приложение к Ежегоднику «Социаль-
но-экономические показатели Российской Федерации», 2024 // Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (дата обращения: 09.01.2025)

Рис. 1. Численность и удельный вес выпускников школ, оканчивающих 11 классов

Compiled by the authors based on the materials: Appendix to the Yearbook “Socio-Economic Indicators of the Russian 
Federation”, 2024. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (accessed: 09.01.2025) (In Russ.)

Fig. 1. The number and proportion of school graduates completing 11 grades
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2. Снижение контингента студентов вузов и уве-
личение численности обучающихся, получающих 
среднее профессиональное образование (рис. 2).

3. Увеличение интенсивности труда преподава-
телей высших учебных заведений на фоне сниже-
ния их численности (рис. 3). В 2023 г., по данным 

Росстата, на одного научно-педагогического ра-
ботника вузов и научных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по про-
граммам высшего образования, приходилось 20 
студентов, в то время как в 1995 г. их было почти 
в два раза меньше (11 студентов на одного препо-
давателя высшей школы).

Составлено авторами по материалам: Приложение к Ежегоднику «Социаль-
но-экономические показатели Российской Федерации», 2024 // Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (дата обращения: 09.01.2025)

Рис. 2. Численность студентов, получающих высшее и среднее профессиональное образование

Compiled by the authors based on the materials: Appendix to the Yearbook “Socio-Economic Indicators of the Russian 
Federation”, 2024. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (accessed: 09.01.2025) (In Russ.)

Fig. 2. Number of students receiving higher and secondary vocational education

Составлено авторами по материалам: Приложение к Ежегоднику «Социаль-
но-экономические показатели Российской Федерации», 2024 // Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (дата обращения: 09.01.2025)

Рис. 3. Интенсивность работы и численность преподавателей высшей школы

Compiled by the authors based on the materials: Appendix to the Yearbook “Socio-Economic Indicators of the Russian 
Federation”, 2024. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (accessed: 09.01.2025) (In Russ.)

Fig. 3. Labor intensity and number of higher education teachers

4. Снижение эффективности выпуска из аспиран-
туры после периода активного роста числа защит 
(на протяжении 15-ти лет, с 1997 по 2013 гг., удель-
ный вес защитивших диссертацию после выпуска 
из аспирантуры превышал 25%). Нужно отметить, 
что в 2022 г. набор в аспирантуру увеличился бо-
лее чем в 1,6 раза, что, вероятно, может быть свя-
зано с желанием ряда поступивших использовать 
прием в аспирантуру как возможную отсрочку от 
службы в армии (рис. 4).

Наряду с перечисленными выше трендами происхо-
дят структурные сдвиги численности обучающихся и 
количества бюджетных мест в разрезе специально-
стей и направлений подготовки. В период пандемии 
увеличилось количество мест в медицинские вузы, 
финансируемых за счет бюджета и в рамках целево-
го приема; необходимость достижения технологиче-
ского суверенитета и стремительная цифровизация 
обусловили увеличение бюджетных мест на техниче-
ские и ИТ-специальности; для устранения дефицита 
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Составлено авторами по материалам: Приложение к Ежегоднику «Социаль-
но-экономические показатели Российской Федерации», 2024 // Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (дата обращения: 09.01.2025)

Рис. 4. Подготовка научных кадров в аспирантуре

Compiled by the authors based on the materials: Appendix to the Yearbook “Socio-Economic Indicators of the Russian 
Federation”, 2024. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 (accessed: 09.01.2025) (In Russ.)

Fig. 4. Training of scientific personnel in postgraduate studies

учителей растет число финансируемых за счет бюд-
жета мест на педагогические специальности.

Специфический характер системы управления 
высшим учебным заведением обусловлен осо-
бенностями государственной политики в сфере 
образования, нормативными требованиями к 
обеспечению качества учебного процесса, осо-
бенностями организации учебного процесса, на-
учно-исследовательской деятельности и воспита-
тельной работы в вузе, запросами абитуриентов, 
потребностями рынка труда и общественности. 
Между тем, в контексте становления системы цен-
ностей и управленческой этики, направленных на 
достижение ЦУР, образование как «единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения» 5 
занимает центральное место в формировании 
стратегического мышления и распространении 
принципов устойчивого развития в обществен-
ном сознании и академической среде. При этом 
надо учитывать, что конкурентоспособность вуза 
на рынке образовательных услуг определяется 
посредством обеспечения им более высокого ка-
чества и доступности образования и наличием 
конкурентных преимуществ. Она достигается при 
наличии трех условий: концентрация талантов, 
изобилие ресурсов и эффективное управление. 
На рис. 5 отражена логика представления клю-
чевых факторов успеха университетов мирового 
класса, которые определяют конкурентоспособ-
ность высшего образовательного учреждения в 
условиях ESG-трансформации систем управления.

Представим внешние и внутренние факторы, опре-
деляющие эффективность ESG-трансформации 

системы управления вузом, с помощью SWOT-
анализа (табл. 1).

Проблема оценки факторов ESG-зрелости си-
стемы управления университетом заключается в 
сложности выбора и обоснования объективных 
критериев и показателей в сфере высшего обра-
зования и науки (как и в других творческих профес-
сиях), поскольку результаты работы часто нельзя 
оценить количественными (прежде всего, финан-
совыми) показателями.

Оценка факторов и рисков ESG-зрелости  
систем управления

В ходе диагностики факторов ESG-зрелости си-
стемы управления высшим учебным заведением 
теоретическая концепция устойчивого развития 
преобразуется в измеримые показатели и крите-
рии, необходимые для поддержки практических 
решений и дальнейших научных исследований в 
области оценки ESG-зрелости менеджмента в уни-
верситетах.

На своих сайтах, помимо обязательной отчетно-
сти в соответствии с требованиями сферы высшего 
образования, современные вузы раскрывают в го-
довых отчетах и иной публичной отчетности нефи-
нансовые данные, позволяющие оценить достиже-
ния в области реализации принципов устойчивого 
развития.

В настоящее время рейтинги устойчивого разви-
тия и ESG-рейтинги стали наиболее широко ис-
пользуемым инструментом оценки ESG-зрелости 
корпораций. Их появление обусловлено ростом 

 5 Статья 2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 09.01.2025)
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Модифицировано авторами на основе: Салми Д. Создание университетов мирового клас-
са.  М.: Издательство «Весь Мир», 2009. Рис. 2. С. 8. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/
pt/603581468328212328/pdf/476100PUB0REPL0Univerisites0Russian.pdf  (дата обращения: 09.01.2025) 

Рис. 5. Ключевые факторы создания университетов мирового класса в условиях  
ESG-трансформации систем управления

Modified by the authors based on: Salmi D. The Challenge of Eestablishing the World Class Universities. 
The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2009 (Russ. ed.: Salmi 
D. Creating World-Class Universities. Moscow: The Whole World Publ., 2009. Fig. 2. P. 8)

Fig. 5. Key factors in creating world-class universities in the context of management systems  
ESG transformation

интереса инвесторов к оценке имиджа компании 
с позиции достижения ею ЦУР и потребностью в 
конкретных критериях оценки деятельность ком-
пании и ее ориентации на устойчивое развитие. 
Глобальные и национальные ESG-рейтинги со-
ставляют как рейтинговые агентства, так и пред-
ставители академической среды. 

Американская Ассоциация по продвижению идей 
устойчивого развития в системе высшего обра-
зования (The Association for the Advancement of 
Sustainabilityin Higher Education – AASHE) в 2006 г. 
разработала систему отслеживания и оценки пози-
ции университета в рейтингах устойчивости STARS 
(Sustainability Tracking, Assessment and Rating System). 

Рейтинговое агентство (Round University Ranking, 
RUR) c 2010 г. публикует Рейтинг мировых универси-
тетов RUR 6. Это первый международный рейтинг уни-
верситетов, который начал составляться в России.

Консалтинговая организация в области образо-
вания и науки с Ближнего Востока, Центр миро-
вых рейтингов университетов (Center for World 
University Rankings, CWUR), с 2012 г. представляет 
свой Мировой рейтинг университетов 7. В настоя-
щее время он включает около 21 тыс. университе-
тов со всего мира. 

Российский союз ректоров и Ассоциация состави-
телей рейтингов (АСР) в 2021 г. представили рей-

 6 World University Rankings // RUR. URL: https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2024 (дата обраще-
ния: 09.01.2025)

 7 Global 2000 list by the center for World University Rankings // CWUR. URL: https://cwur.org/2024.php (дата обращения: 09.01.2025)
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Таблица 1

SWOT-анализ факторов ESG-трансформации системы управления вузом
Table 1

SWOT analysis of ESG factors – university management systems transformation

Влияние

Способствует ESG-трансформации  
систем управления вузом (+)

Препятствует ESG-трансформации  
систем управления вузом (-)

Вн
ут

ре
нн

яя
 с

ре
да

Сильные стороны
• Кадровый и интеллектуальный потенциал высшей 
школы, психологические особенности научно-педа-
гогических работников, высокая мотивация к само-
развитию и самореализации, необходимость в по-
стоянном обучении и повышении квалификации

• Цифровая трансформация образовательной деятель-
ности, повышение качества электронной образователь-
ной среды, использование информационно-коммуни-
кационных и дистанционных технологий обучения, рост 
цифровых навыков у обучающихся и преподавателей

• Установление партнерских отношений со шко-
лами, учреждениями СПО, частными компа-
ниями и государственными учреждениями для 
совместной работы по достижению ЦУР

• Корпоративная культура, основанная 
на ценностях устойчивого развития

Слабые стороны
• Формализм и концентрация на ограниченном числе 
отчетных показателей, сложности выбора показателей 
для адекватной оценки процессов ESG-трансформации

• Нехватка специалистов, обладающих не-
обходимыми ESG-компетенциями

• Фокус на решении текущих проблем,  пре-
жде всего финансовых, в ущерб достижению 
долгосрочных целей ESG-трансформации

• Высокая интенсивность работы на-
учно-педагогических работников

• Консерватизм, бюрократия и сопротивле-
ние изменениям в академической среде

• Большие трудозатраты, связанные с разработ-
кой новых образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин и практик в связи с транс-
формацией системы высшего образования

Возможности
• Реализация национальной стратегии обретения техно-
логического суверенитета и политики импортозамещения

• Согласованность логики и принципов ESG-
трансформации с национальными приоритета-
ми, целями национальных проектов и программ 
экологического воспитания населения

• Возможности финансирования научных исследо-
ваний в рамках ESG-повестки за счет грантов

• Рост количества вузов, заинтересованных в рас-
крытии нефинансовой информации и участии 
в рейтингах устойчивого развития, повышение 
качества ESG-отчетности университетов

• Использование лучших региональных практик дости-
жения целей устойчивого развития в университетах

• Включение показателей достижения ЦУР в оценку 
эффективности деятельности губернаторов, увеличиваю-
щее их заинтересованность в реализации ESG-повестки

Угрозы
• Разрыв академических связей и ограничение доступа 
российских вузов к участию в международных проектах

• Высокая степень неопределенности и из-
менчивости внешней среды, снижающая 
мотивацию к проведению трудоемкой ESG-
трансформации системы управления вузом

• Недостаточный для реализации долгосрочной страте-
гии ESG-трансформации системы управления уровень 
доверия не только внутри самих вузов, но и между 
вузами и регулятором образовательных отношений

• Демографический кризис и тенденции изменения на 
рынке труда, часто «не вписывающиеся» в ESG-повестку

Разработано авторами.

Developed by the authors.

тинг «Три миссии университета» 8. В 2024 г. в него 
вошли 2000 университетов из 112-ти стран, в том 
числе 152 участника из России. В 2024 г. состави-
тели рейтинга выпустили пилотный список лучших 
вузов стран БРИКС.

Помимо глобальных рейтингов вузов существуют 
внутрироссийские рейтинги, в которых ранжиру-
ются только отечественные вузы, без сравнения с 
иностранными. Среди них – национальный рейтинг 
университетов от группы компаний «Интерфакс» (пу-

бликуется с 2009 г.), рейтинг 100 лучших вузов Рос-
сии от Рейтингового агентства RAEX (публикуется с 
2012 г.), «Лучшие российские вузы по версии Forbes», 
выпускаемый российской редакцией Forbes с 2018 г.

В табл. 3 представлено описание методологии наи-
более распространенных международных рейтин-
гов университетов в сфере устойчивого развития.

Однако авторы работ [22, 23] в ходе сравнения 
результатов выявили серьезные несоответствия 
в методологии разных рейтингов, дающие иска-

 8 Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 2024 // MosIUR. URL:  https://mosiur.org/ranking/ (дата об-
ращения: 09.01.2025)
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женное представление об уровне ESG-зрелости, 
подвергая сомнению возможность оценивания 
уровня ESG-зрелости вуза с помощью одинако-
во подходящего для всех университетов рейтинга. 
При этом также можно заметить тенденцию из-
менения состава вузов, участвующих в рейтингах 
устойчивого развития университетов, связанную 
с ростом числа менее популярных в медийном 
пространстве университетов и вузов из развива-
ющихся стран при отсутствии ведущих универси-
тетов мирового класса. Можно предположить, что 
участие в рейтингах достижения ЦУР менее из-
вестных учреждений может рассматриваться как 
возможность улучшить свою репутацию за счет 
усилий по формальному достижению критериев 
устойчивости. 

Представляется, что достижение ESG-зрелости 
вуза определяется не позицией университета в 
рейтингах устойчивого развития университетов, а 
качеством интеграции ESG-принципов в стратеги-
ческое управление университетом.

Предложения и рекомендации по 
ESG-трансформации систем управления  
университетом

В основе ESG-трансформации систем управ-
ления, с одной стороны, лежит формирование 
ESG-компетенций и продвижение ESG-повестки 
в академической среде и среди представителей 
руководства вузами, с другой стороны, учет ESG-
рисков образовательной организации и адекват-
ное управление ими.

Таблица 3

Международные системы оценки вузов в области устойчивого развития
Table 3

International systems for assessing universities in the field of sustainable development

Рейтинг UI GreenMetric 
World University Ranking 9

Рейтинг Times Higher 
Education Impact 

Ranking (THE-IR) 10

Рейтинг QS World 
University Rankings: 

Sustainability 11

Система Sustainability 
Tracking, Assessment & 

Rating System (STARS) 12

Год появления 2010 2019 2004 2006

Разработчик, 
страна

Университет Индо-
незии, Индонезия

Журнал Times 
Higher Education, 
Великобритания

Агентство Quacquarelli 
Symonds, Вели-
кобритания

Ассоциации содействия 
устойчивому развитию 
высшего образова-
ния (AASHE), США

Способ 
группировки 
показателей

6 категорий показателей: 

1. обстановка и ин-
фраструктура,

2. энергетика и из-
менение климата, 

3. переработка отходов, 

4. вода,

5. транспорт, 

6. образование и 
исследования

17 групп показателей 
в разрезе достижения 
каждой из ЦУР ООН

3 группы показателей 
в разрезе воздей-
ствия ESG-факторов: 
1. воздействие на 
окружающую среду,

2.  социальное 
воздействие,

3. управление 

Показатели группируются 
по 4-м категориям деятель-
ности университета: 

1. обучение и исследования,

2. информационно-про-
пагандистская деятель-
ность и сотрудничество, 

3. хозяйственная дея-
тельность и управле-
ние имуществом, 

4. планирование и 
администрирование

Охват 1477 вузов из 95-
ти стран (2024)

2152 университета из 
125-ти стран (2024) 

Более 1500 вузов из 
105-ти стран (2025)

1235 учреждений заре-
гистрировано в системе 
STARS, из них 1050 из США 
и Канады; в рейтинге 371 вуз 
из 19-ти стран, из них 331 
из США и Канады (2024)

Составлено авторами по материалам: [21, с. 42].

Compiled by the authors on the materials in: [21, p. 42].

 9 UI GreenMetric World University Rankings 2024 // UI GreenMetric. URL: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2024 
(дата обращения: 09.01.2025)

 10 University Impact Rankings 2024 // THE. URL: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings (дата обращения: 09.01.2025)

 11 QS World University Rankings: Sustainability 2025. URL: https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings (дата обращения: 
09.01.2025)

 12 The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System // STARS. URL: https://reports.aashe.org/institutions/participants-and-reports/ 
(дата обращения: 09.01.2025)
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Кластерный подход к формированию необходи-
мых «ESG-компетенций» представлен в табл. 4 
(подробнее об этом см..13 ).

ESG-риски образовательной организации в зави-
симости от источника возникновения можно раз-
делить на риски природного характера, социаль-
ные, управленческие и регуляторные.

Риски природного характера связаны с долго-
срочными изменениями климата, экстремальными 
ситуациями природного характера, загрязнением 
окружающей среды. Применительно к вузам такие 
риски имеют свою специфику. Она заключается 
в том, что, если в образовательных программах, 
тематике исследований аспирантов, публикациях 
и научных работах проблемам достижения ЦУР и 
ESG-трансформации систем управления не уделя-
ется должного внимания, то их выпускники, препо-
даватели и научные работники не являются прово-
дниками «культуры экологической безопасности», 
то есть «знаний и навыков, необходимых для содей-
ствия устойчивому развитию» (ЦУР 4, задача 4.7).

Социальные риски включают в себя нарушение 
трудовых норм, неадекватный уровень возна-
граждения, недостаточный уровень безопасности, 
угрозы здоровью и благополучию работников, 
неравенство и дискриминацию всех видов. Весь-

ма существенны и демографические проблемы 
– так, по данным Росстата, за период с 1991 по 
2023 гг. потенциальное количество абитуриен-
тов вузов сократилось почти на 25% 14. Неодно-
значными с точки зрения диагностики рисков 
ESG-трансформации являются и современные 
тенденции на рынке труда 15. С одной стороны, 
ESG-компетенции не входят в перечень наиболее 
востребованных, так называемых жестких и гибких 
управленческих навыков, а с другой стороны, по-
вышается уровень требований к условиям труда, 
то есть к наличию определенного баланса между 
«E», «S» и «G». 

К управленческим рискам относят корруп-
цию, неадекватную систему компенсации топ-
менеджмента, нарушение деловой этики и правил 
коммуникации, манипулирование отчетностью, 
недостаточную защиту данных. 

Регуляторные риски образовательной организа-
ции могут заключаться в изменениях государствен-
ных требований к качеству образования и пра-
вилам приема, трансформации государственной 
образовательной политики, в изменении ожида-
ний и предпочтений абитуриентов на рынке об-
разовательных услуг, в переходе к новой системе 
образования в Российской Федерации.

 13 Марголин А.М. Развитие профессиональных компетенций управленческих кадров как необходимое условие обеспечения реаль-
ного суверенитета // Государственная служба. 2024. № 4(150). С. 6–18. URL: https://pa-journal.igsu.ru/articles/11181/ (дата об-
ращения: 09.01.2025)

 14 Приложение к Ежегоднику «Социально-экономические показатели Российской Федерации», 2024 // Росстат. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/13396 (дата обращения: 09.01.2025)

 15 Названы главные тренды на рынке труда в 2024 году // РБК Life. 10.12.2024. URL: https://www.rbc.ru/life/news/6756f7f29a79478b
ff2045cb?ysclid=m6vt5h75sf350961050 (дата обращения: 08.02.2025)

Таблица 4

Кластеры «ESG-компетенций» управленческих кадров
Table 4

Clusters of "ESG competencies" of management personnel

Кластеры компетенций Тренды развития кластеров компетенций

Ценности и этика
От культа текущего потребления к обеспечению безопас-
ности и достижению целей устойчивого развития

Стратегическое мышление  
и междисциплинарные знания

От фокуса на максимизацию краткосрочных выгод к долгосроч-
ным приоритетам и осознанию необходимости решения экономи-
ческих, социальных и экологических проблем в комплексе

Коммуникации

От авторитарного менеджмента и избыточного администрирования к пониманию 
возрастающих требований к современному руководителю, развитию цифровых 
компетенций и корпоративной культуре, ориентированной на создание эффектив-
ных управленческих команд, разделяющих философию устойчивого развития

Навыки эффективной  
управленческой деятельности

От минимизации профессиональных рисков и боязни принятия ре-
шений к ответственности за бездействие к укреплению доверия меж-
ду государством, бизнесом и гражданским обществом 

Эффективное  
управление ресурсами

От расточительства к ресурсосбережению

Составлено авторами. 

Compiled by the authors. 
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Особенностями ESG-рисков является выраженный 
междисциплинарный характер и то, что они ни-
когда не реализуются сами по себе – влияние на 
бизнес-процессы ESG-риски оказывают через ре-
ализацию классических рисков. При этом горизонт 
реализации ESG-рисков гораздо длиннее, чем у 
классических рисков.

ESG трансформация систем управления вузом 
подразумевает интеграцию учета ESG-рисков 
в процесс принятия решений и во все процессы 
управления образовательной организацией на 
стратегическом, операционном, программном и 
проектном уровнях с учетом бюджетирования.

Контуры процессной модели управления образо-
вательным учреждением высшего образования, 
как правило, включают управление учебным про-
цессом и воспитательной работой, научно-иссле-
довательской, финансовой и административно-хо-
зяйственной видами деятельности

Порядок интеграции управления ESG-рисками в 
процессы управления вузом включает следующие 
этапы:

• формирование общей стратегии ESG-
трансформации системы управления вузом, 
отражающей принятую систему ценностей, 
установление риск-ориентированных целей и 
ключевых показателей их достижения;

• разработка функциональных стратегий (обра-
зовательной, исследовательской, финансовой 
и др.), не противоречащих общей стратегии 
ESG-трансформации системы управления и друг 
другу, и системы показателей, характеризующих 
степень достижения соответствующих им целей;

• обоснование механизмов достижения целей 
ESG-трансформации, включающих построение 
моделей необходимых процессов, содержащих 
входной и выходной критерии его эффективно-
сти (по сути, разность между значениями выход-
ного и входного критериев характеризует так 
называемый «результативный разрыв», который 
и необходимо ликвидировать механизмами ис-
полнения стратегии);

• диагностика, анализ и выбор методов учета 
ESG-рисков, которые могут быть как управляе-
мыми вузом, так и неуправляемыми, их оценка и 
ранжирование в порядке убывания значимости 
влияния на результаты реализации стратегии 
ESG-трансформации системы управления ву-
зом;

• обоснование механизмов управления рисками и 
формирование отчетности о результатах их при-
менения;

• мониторинг, контроль и оценка эффективности 
управления рисками.

Для эффективной ESG-трансформации системы 
управления вузом необходимо усовершенство-
вать бизнес-процессы университета, протекаю-
щие в его структурных подразделениях. В качестве 
основы для оптимизации таких бизнес-процессов 
целесообразно использовать компетентностный 
подход. Он предполагает моделирование бизнес-
процессов, модификацию организационно-управ-
ленческой структуры и распределение ответствен-
ности на основе компетенций. 

Представляется логичным организовывать учебный 
процесс на основе распределения компетенций 
между учебными структурными подразделениями 
(кафедрами, деканатами) в соответствии с профес-
сионально-компетентностным подходом. Примени-
тельно к образовательным программам такие ком-
петенции могут быть системно встроены в перечень 
универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, что позволит повысить 
квалификацию научно-педагогических работников 
и качество преподавания дисциплин, избежать 
дублирования образовательных программ и кон-
куренции между разными структурными подразде-
лениями образовательной организации во время 
приемной кампании, организовать более фунда-
ментальную и глубокую научную работу в рамках 
конкретной научной специализации.

Для административно-управленческого персона-
ла необходимо предусмотреть адресное повыше-
ние квалификации, после прохождения которого 
необходимые ESG-компетенции станут частью со-
ответствующих должностных инструкций. 

Практическая реализация процесса ESG-
трансформации вуза предполагает включение 
элементов управления ESG-рисками в действую-
щие внутренние нормативные документы и локаль-
ные акты в виде соответствующих методик, чек-
листов, разработанных по итогам анализа рисков, 
внесение изменений в положения о функциониро-
вании коллегиальных органов и структурных под-
разделений, должностные инструкции ключевых 
сотрудников, внутренние нормативные документы, 
описывающие процедуры управления основными 
процессами. В результате информация об ESG-
рисках (в виде ключевых рисковых показателей) 
будет включена в управленческую отчетность и 
интегрирована в процесс принятия решений.

Выводы

Применительно к сфере высшего образования 
ESG-трансформация систем управления вузами 
заключается в эволюции принципов целеполага-
ния, ценностей и управленческой этики на основе 
комплексного учета социальных, экологических и 
экономических факторов функционирования ву-
зов, согласования долгосрочных интересов госу-
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дарства, бизнеса и гражданского общества, пред-
полагающего формирование ESG-компетенций у 
всех участников образовательной деятельности. 
Такое согласование интересов практически не-
реально без формирования атмосферы доверия 
не только внутри самих вузов, но и между вузами и 
регулятором образовательных отношений.

Реализация стратегий ESG-трансформации си-
стем управления вузами сталкивается в настоя-
щее время со сложностями как объективного, так 
и субъективного характера. К объективным слож-
ностям, прежде всего, относятся высокая степень 
неопределенности и изменчивости внешней среды 
функционирования образовательных организаций, 
снижающая мотивацию к проведению трудоемкой 
ESG-трансформации системы, а также ограничение 
доступа российских вузов к участию в международ-
ных проектах устойчивого развития. Самим коллек-
тивам вузов зачастую не хватает ESG-компетенций, 
в силу самых разных причин они сфокусированы на 
решении текущих проблем, прежде всего, финан-
совых, в ущерб достижению долгосрочных целей 
ESG-трансформации. Сказывается и определен-
ный консерватизм вузовской среды, предопреде-
ляющий сопротивление изменениям, пусть даже 
и назревшим. Причем даже продвижение вузов в 
рейтингах устойчивого развития далеко не всегда 
свидетельствует о высоком качестве интеграции 
ESG-принципов в стратегическое управление уни-
верситетом, зачастую оно является лишь индикато-
ром формального достижения установленных рей-
тинговыми агентствами критериев устойчивости.

Тем не менее, содержательное следование уни-
верситетами ESG-повестке – это не прихоть регу-
лятора или выражение амбиций отдельных иссле-
дователей, а веление времени. Уже в недалекой 
перспективе практическая значимость успешного 
проведения ESG-трансформации системы управ-
ления вузом найдет свое отражение в повышении 
его конкурентоспособности, конкретными индика-
торами подтверждения которой станут устойчивая 
позитивная репутация, признание высокого каче-
ства образовательных программ и результатов 
научных исследований со стороны потенциальных 
заказчиков и работодателей, а также новые воз-
можности получения адекватного бюджетного и 
внебюджетного финансирования. 

Чтобы успешно провести ESG-трансформацию 
системы управления, вузам необходимо владеть 
технологиями диагностики, учета и минимизации 
ESG-рисков, включая экологические, социальные, 
управленческие и регуляторные. Для этого целесо-
образно учитывать междисциплинарный характер 
ESG-компетенций и проектировать организацион-
ную структуру управления исходя из современных 
трендов реформирования системы образования.

В целом, авторы настоящей статьи, содержащей 
рекомендации по ESG-трансформации систем 
управления вузом, надеются на то, что проделан-
ная работа позволит обновить и дополнить мето-
дологию оценки ESG-зрелости вузов и учета ESG-
рисков и послужит катализатором для будущих 
исследований. 
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аннотация

цель. Сформировать комплексное представление о закономерностях публикационной активности и направлениях научных ис-
следований по проблемам устойчивого развития туризма и устойчивого туризма.

Методы. При проведении исследования использовались методы анализа и синтеза, системного подхода, методы библиометри-
ческого, статистического и контент-анализа литературных источников. Источником информации послужили базы данных Scopus 
и eLibrary. Глубина исследования охватывает период 2022–2023 гг. Для рассмотрения отдельных аналитических срезов глубина 
исследования увеличивалась до 1980-х годов.

Результаты работы. Выявлены закономерности публикационной активности по проблемам устойчивого развития туризма и 
устойчивого туризма по количеству публикаций по годам, в разрезе научных журналов, стран, научно-исследовательских органи-
заций, авторов, ключевых слов и тематических групп. Показаны основные направления развития научной мысли по исследуемой 
проблематике. Особый акцент сделан на анализе публикаций российских ученых. Определены перспективные направления на-
учных исследований по проблемам устойчивого развития туризма и устойчивого туризма.

выводы. Проблемы устойчивого развития туризма и устойчивого туризма формируют научный интерес со стороны ученых мно-
гих стран мира. Исследования носят междисциплинарный характер. Их тематика разнообразна и обусловлена трансформацией 
представлений об устойчивом развитии и роли туризма в развитии человека, общества и государства. В страноведческом контек-
сте фокус исследований сместился с развитых на развивающиеся страны. Значительный период времени актуальность сохраняют 
проблемы устойчивого развития туризма в сельских поселениях. Стабильный интерес формирует тема экотуризма. В последние 
годы важными становятся вопросы исследования устойчивости: как с позиции развития индустрии туризма, так и с позиции вли-
яния туризма на развитие территорий. В качестве перспективных направлений исследований авторы выделяют вопросы челове-
коцентричности в туризме, изучение которых будет способствовать лучшему пониманию взаимозависимости между развитием 
туризма и человеческого капитала.

ключевые слова: туризм, устойчивый туризм, устойчивое развитие, индустрия туризма, библиометрический обзор, анализ на-
учной литературы

конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Уткина Н. В., Гамидуллаева Л. А. Проблемы устойчивого развития туризма и устойчивого туризма в научных ис-
следованиях: библиометрический обзор // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 43–63

EDN: https://elibrary.ru/eauunx. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2025.16.1.43-63

© Уткина Н. В., Гамидуллаева Л. А., 2025

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2079-4665, E-ISSN 2411-796X https://www.mir-nayka.com

МОДЕРНИзацИя



44

Review article

Problems of sustainable tourism development  
and sustainable tourism in scientific research:  

the bibliometric review

Natalia V. Utkina 1, leyla a. Gamidullaeva 2 

 1 Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov; Kazan, Russia

 2 Penza State University; Penza, Russia

 1 natalya.utkina-pnz@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0003-3803-1761
 2 gamidullaeva@gmail.com, http://orcid.org/0000-0003-3042-7550

abstract

Purpose: is to form the comprehensive understanding of the patterns of publication activity and the directions of scientific research on the 
problems of sustainable tourism development and sustainable tourism. 

Methods: the research used methods of analysis and synthesis, a systematic approach, methods of bibliometric, statistical and content 
analysis of literary sources. The source of information was the Scopus and eLibrary databases. The depth of the study covers the period 
2022–2023. To consider individual analytical sections, the depth of the study increased until the 1980s.

Results: the patterns of publication activity on the problems of sustainable tourism development and sustainable tourism are revealed by 
the number of publications by year, in the context of scientific journals, countries, research organizations, authors, keywords and thematic 
groups. The main directions of the development of scientific thought on the studied problem are shown. Special emphasis is placed on the 
analysis of publications by Russian scientists. Promising areas of scientific research on the problems of sustainable tourism development 
and sustainable tourism have been identified. 

conclusions and Relevance: the problems of sustainable tourism development and sustainable tourism are generating scientific interest 
from scientists from many countries of the world. The research is interdisciplinary in nature. Their topics are diverse and conditioned by 
the transformation of ideas about sustainable development and the role of tourism in the development of man, society and the state. 
In the context of regional studies, the focus of research has shifted from developed to developing countries. For a considerable period 
of time, the problems of sustainable tourism development in rural settlements remain relevant. The theme of ecotourism forms a stable 
interest. In recent years, the issues of sustainability research have become important: both from the point of view of the development 
of the tourism industry and from the point of view of the influence of tourism on the development of territories. As promising areas of 
research, the authors highlight the issues of human centrality in tourism, the study of which will contribute to a better understanding of 
the interdependence between the development of tourism and of human capital.
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Введение

Интерес к проблематике устойчивого развития 
туризма и устойчивого туризма постоянно рас-
тет. На это влияет несколько факторов. Во-первых, 
глобальные изменения в экономике и обществе, 
связанные с трансформацией общественных укла-
дов, усилением внимания к социальным и экологи-
ческим задачам со стороны научного сообщества, 
общественности и политических структур. Во-
вторых, возрастание общего понимания важности 
развития туризма как межотраслевого комплекса, 
целенаправленное управление которым позволя-
ет получить мультипликативные эффекты.

Однако туризм представляет собой многоаспект-
ное явление. Он оказывает воздействие на эко-
номику, природу, антропогенную среду, местное 
население посещаемых туристами территорий, 
а также на самих туристов. Грамотное управле-
ние этой сферой хозяйственной деятельности по-
зволяет обеспечивать устойчивое развитие как 
государства в целом, так и его отдельных админи-
стративно-территориальных единиц – регионов. 
Особенно актуально развитие туризма для не-
сырьевых регионов и регионов, социально-эко-
номическое положение которых в значительной 
степени зависит от государственной финансовой 
поддержки.
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Переосмысление роли туризма как инструмента 
устойчивого развития территориальными социаль-
но-экономическими системами привело к форми-
рованию концепции устойчивого туризма 1. Сле-
дует отметить, что устойчивое развитие туризма 
и устойчивый туризм – это два взаимосвязанных, 
но различных концептуальных подхода к органи-
зации деятельности в сфере туризма. Устойчивое 
развитие туризма можно рассматривать как стра-
тегическую рамку для обеспечения долгосрочной 
устойчивости всего межотраслевого комплекса, 
тогда как устойчивый туризм представляет собой 
конкретные управленческие практики, которые 
помогают реализовать эти цели.

Концепция устойчивого туризма в последние годы 
привлекает все больший интерес научного со-
общества, в том числе благодаря распростране-
нию идей глобального устойчивого развития, раз-
работке и внедрению практических механизмов 
достижения 17-ти ЦУР 2 (устойчивый туризм прямо 
указан как инструмент достижения трех глобаль-
ных целей устойчивого развития: ЦУР 8 3, ЦУР 12 4, 
ЦУР 14 5). При этом, согласно экспертным оценкам 
[1], управление туризмом на принципах устойчи-
вого развития оказывает воздействие на дости-
жение всех 17-ти ЦУР. Учитывая, что устойчивый 
туризм – многоплановый вид деятельности, Гене-
ральная ассамблея Организации Объединенных 
наций провозгласила 2027 г. Международным го-
дом устойчивого и жизнестойкого туризма 6.

Исследуемая проблематика актуальна и для Рос-
сийской Федерации, где туризм развивается с уче-
том геополитических факторов и задач внутренней 
политики. В последние годы внимание государства 
к этой сфере хозяйственной деятельности значи-
тельно возросло. В 2021 г. введен в действие наци-
ональный проект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства», в основу которого заложена национальная 
цель «Возможности для самореализации и разви-

тия талантов» 7, что говорит о восприятии туризма 
руководством страны как средства приращения 
экономических выгод и формирования высокока-
чественного человеческого капитала.

Таким образом, важным представляется изучение 
современного проблемного поля исследований по 
вопросам устойчивого развития туризма и устой-
чивого туризма посредством анализа научных 
публикаций в разрезе глобального и российского 
научного пространства.

Целью настоящего исследования является фор-
мирование комплексного представления о за-
кономерностях публикационной активности и 
направлениях научных исследований по пробле-
мам устойчивого развития туризма и устойчивого 
туризма.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

• проанализировать динамику публикационной 
активности по проблемам устойчивого развития 
туризма и устойчивого туризма в мировом и рос-
сийском контекстах;

• выявить закономерности публикационной актив-
ности в разрезе научных изданий, стран, науч-
но-исследовательских организаций и научных 
центров, авторов, ключевых слов и тематических 
групп;

• определить актуальные и перспективные на-
правления научных исследований по проблемам 
устойчивого развития туризма и устойчивого ту-
ризма.

Проведение библиометрического обзора позво-
лит систематизировать все многообразие научных 
исследований и дать внешнюю оценку современ-
ного состояния дел в теории и практике устойчиво-
го развития туризма и устойчивого туризма.

 1 Устойчивый туризм // Отдел по целям в области устойчивого развития Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Организации объединенных наций. URL: https://sdgs.un.org/ru/topics/sustainable-tourism (дата обращения: 10.07.2024)

 2 Цели в области устойчивого развития // Организация объединенных наций. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ 
(дата обращения: 10.07.2024)

 3 Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости 
и достойной работе для всех // Организация объединенных наций. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-
growth/ (дата обращения: 10.07.2024)

 4 Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. // Организация объединенных наций. URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/ (дата обращения: 10.07.2024)

 5 Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/ (дата обращения: 10.07.2024)

 6 Генассамблея провозгласила 2027 год Международным годом устойчивого туризма. // Организация объединенных наций. URL: 
https://news.un.org/ru/story/2024/02/1449862 (дата обращения: 10.07.2024)

 7 Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». // Министерство экономического развития Российской Федерации. 
URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_gostepriimstva/ (дата обраще-
ния: 10.07.2024)
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Обзор литературы и исследований

Проблемы устойчивого развития туризма и устой-
чивого туризма формируют интерес ученых в раз-
резе нескольких направлений. Все многообразие 
существующих научных исследований условно 
можно классифицировать следующим образом:

• по признаку целевой направленности – концеп-
туальные (или теоретические) и практико-ориен-
тированные исследования;

• по масштабу объекта исследования (при исполь-
зовании системного подхода) – исследование 
систем макроуровня, мезоуровня, микроуровня;

• по географическому критерию – исследования 
по изучению проблем устойчивого развития ту-
ризма и устойчивого туризма в отдельных терри-
ториальных социально-экономических системах, 
выделенных на основе географического рай-
онирования, включая работы с результатами 
сравнительного анализа нескольких объектов 
исследования в рамках единого уровня райони-
рования;

• по тематическому критерию – исследования, 
раскрывающие экономические, социальные, 
культурные, экологические, правовые и полити-
ческие аспекты.

В последнем случае существующий массив науч-
ных исследований по проблемам устойчивого раз-
вития туризма и устойчивого туризма также можно 
разделить по отраслям наук: экономические на-
уки, науки о Земле, социологические науки, куль-
турология, психология, юридические науки и проч. 
Однако в силу многосоставной сущности туризма 
большинство научных работ, как правило, имеет 
междисциплинарный характер. В качестве приме-
ров можно привести работы, изучающие вопро-
сы воздействия туризма на окружающую среду, 
а также влияния состояния окружающей среды на 
туризм [2–6]. Кроме того, это публикации, осве-
щающие социальные и культурные аспекты устой-
чивого туризма, затрагивающие темы сохранения 
объектов культурного наследия, этнокультурной 
самобытности и территориальной идентичности 
средствами туризма, вовлечения местных жите-
лей в туристскую деятельность и формирования у 
них гостеприимного отношения к туристам [7–11]. 
Еще одно направление междисциплинарных ис-
следований связано с политикой и управлением. В 
частности, достаточно большое количество публи-
каций современных ученых посвящено оценке эф-
фективности стратегий и инициатив по устойчиво-
му развитию туризма, вопросам государственного 
регулирования туризма [12–15].

Обзор научных публикаций 2022–2023 гг. пока-
зал наличие научного интереса и российских, и 
зарубежных ученых к вопросам влияния пандемии 

COVID-19 на туризм [2, 16–19], а также к изуче-
нию экономических аспектов функционирования 
индустрии туризма в современных условиях хозяй-
ствования (новые модели бизнес-устойчивости и 
конкурентоспособности в туризме, финансирова-
ние устойчивых туристских проектов, влияние гео-
политических рисков на туризм и прочие темы) [6, 
10, 19–25].

Отдельное направление работ ученых по иссле-
дуемой тематике связано с изучением различных 
форм и видов туризма, развитие которых способ-
ствует достижению целей устойчивого развития 
на глобальном и национальном уровнях. В част-
ности, значительный массив научных публикаций 
посвящен культурному [8, 26–28], экологическому 
[29–32], сельскому туризму [15, 33–35]. Возрос 
интерес ученых к проблемам арктического туриз-
ма [30, 36–38].

Выделенные направления в совокупности позво-
ляют оценить широту взглядов современных ис-
следователей на проблему устойчивого развития 
туризма и устойчивого туризма, оценить глубину 
взаимосвязи туризма и устойчивого развития. С 
другой стороны, столь разнообразный характер 
направлений исследований обусловливает необ-
ходимость сквозной систематизации существую-
щих публикаций по указанной тематике.

Материалы и методы

При проведении исследования применялась ме-
тодика систематического библиометрического 
обзора, основанная на выполнении ряда после-
довательных этапов (рис. 1) [39]. Выбор указанной 
методики обусловлен ее универсальностью, логич-
ностью и простотой использования.

В качестве методической основы исследования 
использовались методы библиометрического, ста-
тистического и контент-анализа литературных ис-
точников. Для проведения анализа применялись 
современные компьютерные средства и инстру-
менты исследовательской аналитики (MS Excel, па-
кет bibliometrix в среде R), а также общенаучные 
методы исследования: анализ, синтез, сравнение, 
системный подход.

Анализ литературных источников проводился за пе-
риод 2022–2023 гг. с целью выявления, сопоставле-
ния и интерпретации количественных и качественных 
характеристик текущей публикационной активности 
зарубежных и российских ученых. Для рассмотрения 
отдельных аналитических срезов глубина исследова-
ния увеличивалась до 1980-х гг. Предметом исследо-
вания послужили выборки англоязычных публикаций 
из базы данных Scopus по тематике «устойчивый 
туризм». Также по указанной тематике анализиро-
вались научные работы на русском языке, представ-

МОДЕРНИЗАЦИяМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 43–63



47

Составлено авторами на основе ма-
териала работы C. Okoli [39]

Рис. 1. Схема процесса проведения  
систематического библиометрического обзора

Compiled by the authors based on the 
material of the article of C. Okoli [39]

Fig. 1. The scheme of the process of conducting  
the systematic bibliometric review

ленные на сайте eLibrary.ru (РИНЦ). Кластеризация 
публикаций по различным признакам в совокупности 
с анализом взаимосвязей цитируемости отдельных 
работ способствуют глубокому осмыслению текуще-
го состояния научно-исследовательского простран-
ства по проблемам устойчивого развития туризма и 
устойчивого туризма, выделению наиболее перспек-
тивных направлений для дальнейшей работы.

Результаты исследования

По результатам поиска публикаций по базе дан-
ных Scopus по ключевому словосочетанию «устой-
чивый туризм» (sustainable AND tourism) было выяв-
лено, что проблемное поле по указанной тематике 
стало формироваться в конце 1980-х гг. (рис. 2). 

В 1990-х гг. в международном туристском сообще-
стве появилась концепция устойчивого туризма, ко-
торая рассматривалась как новый подход развития 
туризма, являющийся альтернативой традицион-
ному массовому туризму [40, 41]. В этот же период 
стала активно обсуждаться тема развития туризма 
в сельской местности в контексте поддержки мест-
ных сообществ и сохранения окружающей среды 
[42, 43]. В 1993 г. Биллом Брэмуэллом и Бернардом 
Лейном основан научный журнал об устойчивом 
туризме («Journal of Sustainable Tourism»), что благо-
приятно сказалось на формировании и расширении 
базы знаний о взаимосвязи устойчивого развития 
и туризма 8. В 1994 г. указанные авторы ввели тер-
мин «устойчивый туризм», под которым понималась 
модель экономического развития, предназначенная 
для повышения качества жизни местных сообществ, 
поддержки туристического опыта в туристических 
направлениях и сохранения окружающей среды 
принимающих территорий [44]. В 1997 г. была опу-
бликована «Повестка дня на XXI век для индустрии 
путешествий и туризма», в рамках которой Всемир-
ная туристская организация (UNWTO) сформулиро-
вала понятие устойчивого туризма и его основные 
принципы. В соответствии с документом, устойчивый 
туризм – это «управление всеми ресурсами без на-
несения им ущерба и обеспечения их возобновления 
с такой же скоростью, с какой они использовались, 
таким образом, чтобы социальные и эстетические 
потребности могли быть удовлетворены при соблю-
дении культурной интеграции, основных экологиче-
ских процессов, биологического разнообразия и 
систем жизнеобеспечения» 9.

Отметим, что в 1980–2000 гг. наиболее актив-
ными направлениями научных исследований по 

 8 Прим. Авторов: В 2024 г. импакт-фактор журнала составил 9,0; Индекс Хирша – 127; журнал имеет квартиль Q1. Источник: Journal 
of Sustainable Tourism. URL: https://www.tandfonline.com/journals/rsus20 (дата обращения: 10.07.2024).

 9 Agenda 21 for the travel and tourism industry // UN Tourism Elibrary. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284403714 
(дата обращения: 10.07.2024)
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тематике «устойчивый туризм» были вопросы раз-
вития сельского туризма и экотуризма. Эмпириче-
ской базой здесь, как правило, выступали разви-
тые страны. Особый акцент в исследованиях был 
сделан на изучении и наращивании потенциала 
местных сообществ, роли местных органов вла-
сти в устойчивом развитии туризма на локальных 
территориях. С 2000-х гг. проблемное поле рас-
ширилось за счет роста интереса ученых к раз-
вивающимся странам, а также усиления внимания 
к отдельным видам и формам туризма. В 2002 г. 
на Всемирной встрече по устойчивому развитию 
в Йоханнесбурге было рекомендовано поощрять 
устойчивое развитие туризма, включая непотре-
бительский и экотуризм 10. В 2004 г. Всемирная ту-
ристская организация (UNWTO) сформулировала 
концепцию устойчивого развития туризма, основ-
ными тезисы которой гласят: «Нормы и практику 
управления устойчивым развитием туризма можно 
применять ко всем видам туризма и ко всем типам 
направлений, включая массовый туризм и различ-
ные ниши туристических сегментов». Этот же тезис 
представлен в докладе «Навстречу «зеленой» эко-

Составлено авторами по данным Scopus. URL: https://
scopus.com (дата обращения: 01.06.2024) 

Рис. 2. Динамика публикационной активности (количество публикаций по годам) 
по тематике «устойчивый туризм» за период 1987–2022 гг.

Compiled by the authors according to the Scopus data. URL: 
https://scopus.com (accessed: 01.06.2024)

Fig. 2. Dynamics of publication activity (number of publications by year)  
on the topic of «sustainable tourism» for the period 1987–2022

номике: пути к устойчивому развитию и искорене-
нию бедности» 11. На глобальном уровне переход 
к понятию «устойчивый туризм» произошел в 2010 
г., когда был создан Глобальный Совет по устойчи-
вому туризму 12.

Анализ динамики публикационной активности 
(см. рис. 2) показал, что научный интерес к про-
блемам устойчивого развития туризма и устой-
чивого туризма медленно рос с 1990 по 2009 гг. 
Значительное увеличение количества публикаций 
наблюдается с 2010 г., что связано с глобальным 
распространением целей устойчивого развития, 
разработкой механизмов их практической реали-
зации и оценки результативности внедрения, при-
менения в деятельности органов государственной 
власти, на предприятиях индустрии туризма, не-
коммерческом секторе.

Проведенный анализ также показал отрицатель-
ный темп роста количества публикаций в 2020–
2022 гг., что говорит о некотором снижении ин-
тереса ученых к тематике «устойчивый туризм» 
за исследуемый временной период. Возможно, 

 10 Резолюция 2. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбургский план 
выполнения решений). // Организация объединенных наций. URL: https://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/plan_wssd.pdf (дата 
обращения: 10.07.2024)

 11 Tourism in the Green Economy: Background Report // United Nations Environment Programmed (UNEP) and World Tourism Organization 
(UNWTO), 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/274138138_Tourism_in_the_Green_Economy_Background_Report_
Copyright_C_2012_United_Nations_Environment_Programme_UNEP_and_World_Tourism_Organization_UNWTO_ISBN_978-92-807-
3143-9 (дата обращения: 10.07.2024)

 12 History of GSTC // Global Sustainable Tourism Council (GSTC). URL: https://www.gstcouncil.org/about/gstc-history/ (дата обращения: 
10.07.2024)
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это вызвано тем, что количество публикаций 
по проблемам устойчивого развития туризма и 
устойчивого туризма за последние несколько 
лет набрало некую «критическую массу», в том 
числе из-за публикационной активности в 2019–
2020 гг., как реакция на осмысление значимых 
для индустрии туризма негативных последствий 
пандемии COVID-19.

Одним из главных выводов по результатам прове-
денного количественного анализа можно считать 
то, что в целом в международном пространстве 
достаточно много научных публикаций по темати-
ке «устойчивый туризм», что говорит о значитель-
ном интересе к проблемам устойчивого развития 
туризма и устойчивого туризма. Поиск в базе дан-
ных Scopus по ключевому словосочетанию «устой-
чивый туризм» (sustainable AND tourism) за период 
2022–2023 гг. показал наличие 2000 публикаций, 
из которых 1899 научных статей, 15 книг и 86 об-
зоров (табл. 1).

Наибольшее количество научных статей было 
издано в журналах «Sustainability (Switzerland)» 
(301 публикация) и «Journal of Sustainable 
Tourism» (119 публикаций). Лидерами по коли-
честву публикаций по тематике «устойчивый ту-
ризм» также стали такие издания как: «Land», 
«International Journal of Environmental Research 
and Public Health», «Environment, Development 
and Sustainability» (табл. 2).

Анализ географии публикаций по тематике «устой-
чивый туризм», имеющихся в базе данных Scopus и 
изданных за период 2022–2023 гг., подтверждает 
глобальный интерес ученых к проблемам устойчи-
вого туризма. В настоящее время лидером по ча-
стоте публикаций является Китай (1084 публикации). 
Далее с большим отрывом следуют Испания (294 
публикации), Италия (221 публикация) и США (221 
публикация). ТОП-10 стран в рейтинге публикаци-
онной активности по тематике «устойчивый туризм» 
за период 2022–2023 гг. представлен на рис. 3.

Лидерство Китая в издании публикаций по темати-
ке «устойчивый туризм» можно объяснить влиянием 
следующих факторов: а) рост объемов националь-
ного туризма; б) активная вовлеченность органов 
государственной власти в развитие сферы туриз-
ма (туризм – инструмент внутренней и внешней 
политики); в) государственное финансирование 
научных исследований в области туризма [45, 46]. 
При этом основное внимание как в академической 
среде, так и на практике уделяется проблемам 
сельского туризма, поскольку его развитие двояко 
влияет на сохранение нематериальной сельской 
культуры Китая: с одной стороны, он способствует 
росту занятости в сельской местности, а с другой 
– приводит к формированию коммерциализиро-

Таблица 1 

Основные количественные показатели  
библиометрического анализа  

литературных источников по тематике «устойчивый 
туризм», опубликованных  

за период 2022–2023 гг. (Scopus)
Table 1

The main quantitative indicators of bibliometric analysis 
literature sources on the topic of «sustainable tourism»,  

published for the period 2022–2023 (Scopus)

Показатели Результаты по 
БД Scopus

Количество публикаций,  
                                                 из них:

2000

статьи 1899

книги 15

обзоры 86

Среднее количество цитирований  
одной публикации

1,887

Количество источников (журналы, 
книги, материалы конференций и т.д.)

530

Число авторов публикаций 5688

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

Таблица 2

ТОП-10 изданий, опубликовавших научные статьи  
по тематике «устойчивый туризм» за период  

2022–2023 гг. (Scopus)
Table 2

TOP-10 publications that published scientific articles  
on the topic of «sustainable tourism» for the period 

2022–2023 (Scopus)

Название издания (журнала, книги и пр.) Количество 
статей

Sustainability (Switzerland) 301

Journal of Sustainable Tourism 119

Land 53

International Journal of Environmental 
Research and Public Health

43

Environment, Development and Sustainability 40

Worldwide Hospitality and Tourism Themes 34

Current Issues in Tourism 33

GeoJournal of Tourism and Geosites 31

Environmental Science and Pollution Research 30

Tourism Review 30

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

ванного местного сообщества и изменению тра-
диционных ценностей [15, 33, 47].

Следует отметить, что сельский туризм – актуаль-
ная тема исследований не только для ученых из 
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Китая. Вопросы развития сельского турима подни-
маются учеными многих стран мира, где есть про-
блемы сокращения численности жителей сельских 
поселений, где сельское население сталкивается с 
экономическими трудностями.

Усиление научного интереса к теме сельского ту-
ризма связано с ростом микромобильности и ка-
чественными изменениями в спросе современных 
туристов, обусловленным формированием жела-
ния проводить свой отдых за городом в условиях 
природной среды. Если первоначально сельский 
туризм рассматривался как инструмент диверси-
фикации экономики сельских поселений, позволя-
ющий компенсировать снижение доходов от сель-
скохозяйственного сектора, то сейчас деятельность 
в этой сфере превращается в сложный и многогран-
ный бизнес, развивающий смежные отрасли – ви-
ноделие, животноводство, производство локальных 
продуктов питания, оказание услуг общественного 
питания, изготовление и продажа изделий народ-
ных художественных промыслов и ремесел. Кроме 
того, сельский туризм взаимосвязан с экотуриз-
мом, поскольку затрагивает экологические аспекты 
устойчивого развития сельских поселений. Сохра-
нение природы и культурного наследия, улучшение 
экономики и качества жизни местных жителей, удов-
летворенность туристов отдыхом на территории 
сельских районов являются важными факторами 
устойчивого развития сельского туризма.

Составлено авторами по данным Scopus. URL: https://scopus.com (дата обращения: 01.06.2024) 

Рис. 3. ТОП-10 стран в рейтинге публикационной активности (по частоте публикаций) по тематике  
«устойчивый туризм» за период 2022–2023 гг. (Scopus)

Compiled by the authors according to the Scopus data. URL: https://scopus.com (accessed: 01.06.2024)

Fig. 3. The TOP-10 countries in the ranking of publication activity (by frequency of publications) on the topic  
of «sustainable tourism» for the period 2022–2023 (Scopus)

Анализ публикационной активности за период с 
2022 по 2023 год, проведенный для различных стран 
мира и учитывающий сотрудничество между учены-
ми (см. рис. 4), показал возросший интерес исследо-
вателей к вопросам устойчивого развития туризма 
в развивающихся странах. При этом смещение ак-
цента в исследованиях стало особенно заметным 
после 2019 г., поскольку кризисные последствия 
COVID-19 сильнее всего сказались на социально-
экономическом состоянии стран с развивающейся 
экономикой, в особенности прибрежных и остров-
ных государств 13. Это говорит об актуальности ис-
следований по тематике «устойчивый туризм» в раз-
вивающихся странах как с позиции теоретического 
осмысления концепции устойчивого туризма, так и с 
позиции ее практического применения.

Во многих странах мира сформированы научные 
школы, занимающиеся исследованием проблем 
устойчивого развития туризма и устойчивого туриз-
ма. Среди научно-исследовательских организаций 
наибольшая публикационная активность в 2022–
2023 гг. была у Йоханнесбургского университета  
(г. Йоханнесбург, ЮАР), Китайской академии наук и 
ее подразделений (г. Пекин, КНР), Оулуского универ-
ситета (г. Оулу, Финляндия), университета Гриффита 
(г. Брисбен, Австралия) и ряда других (рис. 5).

Сильная научная школа по исследованию проблем 
устойчивого развития туризма создана в Китае. На-

 13 Аналитическая записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма // Группа ООН по устойчивому развитию. URL: https://unsdg.
un.org/ru/resources/analiticheskaya-zapiska-covid-19-i-perestroyka-sektora-turizma (дата обращения: 10.07.2024)
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Составлено авторами по данным Scopus с использованием пакета bibliometrix в сре-
де R. URL: https://scopus.com (дата обращения: 01.06.2024)

Рис. 4. Результаты библиометрического анализа литературных источников по тематике «устойчивый туризм»  
за период 2022–2023 гг. в разрезе стран, с учетом аффилиации корреспондирующего автора

Compiled by the authors according to the Scopus data using the bibliometrix package in 
the R environment. URL: https://scopus.com (accessed: 01.06.2024)

Fig. 4. The results of the bibliometric analysis of literary sources on the subject of «sustainable tourism»  
for the period 2022–2023 by country, taking into account the affiliation of the corresponding author

Составлено авторами по данным Scopus. URL: https://scopus.com (дата обращения: 01.06.2024)

Рис. 5. ТОП-10 научно-исследовательских организаций в рейтинге публикационной активности 
(по количеству статей) по тематике «устойчивый туризм» за период 2022–2023 гг. (Scopus)

Compiled by the authors according to the Scopus data. URL: https://scopus.com (accessed: 01.06.2024)

Fig. 5. TOP-10 research organizations in the ranking of publication activity (by the number of articles)  
on the topic of «sustainable tourism» for the period 2022–2023 (Scopus)
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учные центры изучения туризма работают в универ-
ситете Сунь Ятсена, Гонконгском политехническом 
университете, Нанкинском университете, Пекинском 
международном исследовательском университете, 
Китайском университете наук о Земле и других [45].

Среди российских научно-исследовательских ор-
ганизаций в ТОП-50 по результатам поисковой 
выдачи по базе данных Scopus за 2022–2023 гг. 
фигурирует Южно-Уральский государственный 
университет (13 статей). В выборку также попали 
публикации ученых Российского государственно-
го университета туризма и сервиса, Российской 
международной академии туризма, Московского 
государственного института международных от-
ношений, Санкт-Петербургского государственно-
го университета, Самарского государственного 
экономического университета и других вузов. От-
метим, что именно вузы в большей степени фор-
мируют массив научных публикаций по тематике 
устойчивого развития туризма и устойчивого ту-
ризма. Среди публикаций ученых российских ву-
зов преобладает управленческий контекст, в то 
время как представители академической науки де-
лают акцент на решении экологических вопросов. 
Важным также является тот факт, что в ряде рос-
сийских вузов сформированы и функционируют 
научные школы и исследовательские коллективы, 
занимающиеся проблемами устойчивого развития 
туризма. В 2023 г. в России был создан научно-об-
разовательный консорциум «Устойчивый туризм», 
в состав которого вошли ведущие научно-образо-
вательные организации страны, осуществляющие 
подготовку кадров для туризма и индустрии госте-
приимства, крупнейшие отраслевые объединения 
туриндустрии, отдельные компании и корпоратив-
ные школы гостеприимства 14.

Следует отметить, что в российской науке вопро-
сы устойчивого развития туризма и устойчивого 
туризма стали предметом изучения относительно 
недавно. Так, проведенный нами анализ публи-
кационной активности по поисковому запросу 
«устойчивый туризм» (поиск в названии, аннота-
ции и ключевых словах; тип публикации – «статьи в 
журналах»; параметры поиска – «искать с учетом 
морфологии») на платформе eLibrary.ru показал, 
что первая публикация по указанной тематике 
датируется 2000 г. Это научная статья «Переход 
к устойчивому развитию туризма: проблемы и 
специалисты для их решения», опубликованная 
в журнале «Культура народов Причерноморья» 
С.Ф. Ревиным и Н.В. Шадриным [48], где авторы 
поднимают проблему влияния негативных послед-
ствий массового туризма на природу Крыма, его 

прибрежных территорий и вносят предложение о 
разработке общекрымской программы экологи-
зации туриндустрии, ее перехода к устойчивому 
развитию.

Всего в базе данных РИНЦ по указанному поиско-
вому запросу «устойчивый туризм» найдено 2598 
публикаций. Самой цитируемой работой (111 ци-
тирований) является статья в «Российском журнале 
экотуризма» под названием «Сущность устойчи-
вого и экологического туризма», где А.Б. Лукичев 
отмечает, что устойчивый и экологический туризм 
представляют собой туризм с новым технологи-
ческим способом производства турпродукта [49]. 
Второй по числу цитирований работой (96 цитиро-
ваний) является статья в журнале «Вестник РМАТ» 
по теме «Основные тенденции развития туризма 
в современном мире», где автор рассматривает 
устойчивый туризм как одну из тенденций разви-
тия мирового туризма [50]. На третьем месте (63 
цитирования) – статья в журнале «Современные 
проблемы сервиса и туризма» под названием 
«Концепт «экологического туризма» в мировой и 
российской практике: компаративный анализ и 
кейсы». В статье рассмотрен опыт исследований в 
области экологического туризма в зарубежной на-
учной практике, поднимаются вопросы терминоло-
гии и понимания сущности экологического туризма 
как вида туризма и как организационной формы 
бизнеса в туристской индустрии, предлагается 
авторская классификация видов экологического 
туризма в зависимости от факторов мотивации и 
количества туристов [51]. За 2022–2023 гг. по те-
матике «устойчивый туризм» в базе данных РИНЦ 
на платформе eLibrary.ru найдено всего 616 ста-
тей, из них наибольшее количество цитирований 
(23 цитирования) – у работы «ESG-трансформация 
предприятий туристской и гостиничной индустрии», 
опубликованной в журнале «Сервис в России и за 
рубежом» [22].

В российском научном сообществе проблема 
устойчивого развития туризма нашла отражение 
в нескольких диссертациях на соискание ученой 
степени доктора экономических наук (табл. 3). 
На наш взгляд, перечисленные диссертационные 
работы вносят значимый вклад в понимание клю-
чевых задач стратегического управления сферой 
туризма на макро- и мезо-уровнях в соответствии 
с принципами устойчивого развития и формирова-
ния концепции устойчивого туризма в российской 
экономической науке.

Продолжая исследование особенностей публи-
кационной активности по проблемам устойчивого 

 14 Научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм». URL: https://st-consortcium.ru/ (дата обращения: 10.07.2024)
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Таблица 3

Диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук по решению проблемы  
устойчивого развития туризма (eLibrary)

Table 3

Dissertations for the degree of Doctor of Economics to solve the problem of sustainable tourism development (eLibrary)

№ 
п/п Автор Место и год защиты Источник

1 Севастьянова С.А.

Санкт-Петербургский 
государственный инже-
нерно-экономический 
университет, 2006 г.

Севастьянова С.А. Формирование интегрированной 
системы управления устойчивым развитием сферы ту-
ризма в регионе: специальность 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством»: диссертация на соис-
кание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-
Петербург, 2006. 345 с. EDN: https://elibrary.ru/nolylb

2 Максанова Л.Б.Ж.
Санкт-Петербургский 

государственный экономи-
ческий университет, 2018 г.

Максанова Л.Б.Ж. Совершенствование системы государ-
ственного регулирования устойчивого развития туризма: 
специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством»: диссертация на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. 2018. 373 с. EDN: https://elibrary.ru/kkggyi

3 Рассохина Т.В.
Крымский федеральный 
университет имени В.И. 

Вернадского, 2021 г.

Рассохина Т.В. Методология устойчивого развития туризма 
в управлении туристскими территориями: специальность 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: 
диссертация на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук. 2021. 398 с. EDN: https://elibrary.ru/efzcdl

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

Составлено авторами по данным Scopus. URL: https://scopus.com (дата обращения: 01.06.2024)

Рис. 6. ТОП-10 наиболее часто используемых словосочетаний в публикациях по тематике «устойчивый туризм» 
(поиск по ключевым словам) за период 2022–2023 гг. (Scopus)

Compiled by the authors according to the Scopus data. URL: https://scopus.com (accessed: 01.06.2024)

Fig. 6. The TOP-10 most frequently used phrases in publications on the topic of «sustainable tourism»  
(keyword search) for the period 2022–2023 (Scopus)

развития туризма и устойчивого туризма, обра-
тимся к анализу облака ключевых слов. Исполь-
зуя инструментарий пакета bibliometrix в среде R, 
проведем анализ литературных источников, про-
индексированных за 2022–2023 гг. в базе данных 
Scopus. Результаты анализа показали тесную вза-
имосвязь исследований по тематике «устойчивый 

туризм» с изучением проблем устойчивого раз-
вития в целом, развития туризма и экотуризма, 
исследования устойчивости функционирования 
индустрии туризма. ТОП-10 наиболее часто ис-
пользуемых ключевых слов в публикациях по тема-
тике «устойчивый туризм» представлен на рис. 6.
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Используя методы кластеризации и сопоставления 
набора соответствующих терминов в соответствии 
с их сходством на основе применения собственно-
го алгоритма bibliometrix, была составлена визу-
альная карта, отображающая ключевые кластеры 
исследований по тематике «устойчивый туризм» 
(рис. 7). При ее составлении применялись мето-
ды визуализации на основе расстояния, то есть 

Составлено авторами по данным Scopus с использованием пакета bibliometrix в сре-
де R. URL: https://scopus.com (дата обращения: 01.06.2024)

Рис. 7. Сеть совместного использования «ключевых слов плюс» 

Compiled by the authors according to the Scopus data using the bibliometrix package in 
the R environment. URL: https://scopus.com (accessed: 01.06.2024)

Fig. 7. The «keywords plus» sharing network

чем меньше расстояние между двумя терминами, 
тем больше частота совместного использования 
этих терминов. Кроме того, каждый термин, пред-
ставленный на карте, изображен кругом, диаметр 
которого коррелирует со значимостью соответ-
ствующего термина. В результате были выделены 
два кластера: «Устойчивое развитие» (sustainable 
development) и «Человек» (human).

Кластер «Устойчивое развитие» (sustainable 
development) представляет собой ярко выражен-
ную предметную область, образованную такими 
якорными терминами как: экотуризм (ecotourism), 
развитие туризма (tourism development), Китай 
(China), устойчивость (sustainability), туристская 
территория (tourism destination), управление туриз-
мом (tourism management), восприятие (perception), 
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туристский рынок (tourism market), маркетинг 
(marketing) и другими. Перечисленные ключевые 
слова тесно сгруппированы в центре карты ключе-
вых кластеров с плотными ссылками друг на дру-
га. Это наводит на мысль, что указанные термины 
представляют тесно связанные концептуальные 
основы изучения проблем устойчивого развития 
туризма и устойчивого туризма. Кластер «Чело-
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век» (human) менее концентрирован и включает 
такие термины как: человек/человечество (human/
humans), экономическое развитие (economic 
development), экосистема (ecosystem), защита 
окружающей среды (environmental protection), из-
менение климата (climate change), биоразнообра-
зие (biodiversity), экосистемный сервис (ecosystem 
service) и другие.

Появление термина «устойчивость» (sustainability) 
в кластере «Устойчивое развитие» (sustainable 
development) привлекло наше внимание, посколь-
ку этот термин может рассматриваться как «сквоз-
ной», соединяющий исследования по проблемам 
устойчивого туризма разных тематик. В частно-
сти, практический интерес представляет задача 
анализа влияния туризма на экономическую, со-
циальную и экологическую устойчивость террито-
рий различного масштаба (государств, отдельных 
административно-территориальных образований 
или локальных пространственно-организованных 
туристско-рекреационных комплексов). Важным 
аспектом современных научных исследований яв-
ляются вопросы прогнозирования устойчивости 
индустрии туризма, оценки ее способности под-
держивать свою функциональность и эффектив-
ность при возникновении непредсказуемых «шоко-
вых» явлений. Актуальными темами исследований 
становятся вопросы применения современных 
технологий для повышения устойчивости туризма, 
таких как цифровые платформы управления ту-
ристскими потоками или зеленые технологии, по-
зволяющие снизить уровень негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Значимой темой исследований становятся вопро-
сы вовлечения местных сообществ в сохранение 
культурных ландшафтов, а также в создание устой-
чивой индустрии туризма. В этом контексте интерес 
представляет работа коллектива авторов Колледжа 
менеджмента Университета Махидол, выполненная 
при поддержке Фонда устойчивого развития Таи-
ланда и представляющая собой библиографический 
обзор научных публикаций базы данных Scopus по 
проблеме устойчивости в общественно-ориентиро-
ванном туризме (community-based tourism) [9]. Про-
блематика развития общественно-ориентированно-
го туризма особенно актуальна для государств, где 
имеются сельские поселения, на территории которых 
постоянно проживают национальные меньшинства, 
в том числе коренные народы. Отметим, что обще-
ственно-ориентированный туризм представляет со-
бой модель развития туризма, которая определяется 
следующими признаками: 

а) лидерство коренных народов в решении во-
просов приема туристов (сообщество берет 
на себя коллективную ответственность за все 
аспекты пребывания туриста на некоторой ло-
кальной территории); 
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б) погружение туриста в местную культуру и тра-
диции; 

в) соответствие туристской и иной деятельности 
принципам устойчивого развития, социальная 
и экологическая ответственность в производ-
стве и потреблении туристских и сопутствую-
щих услуг. 

На наш взгляд, для Российской Федерации тема 
общественно-ориентированного туризма являет-
ся перспективной и стратегически значимой в силу 
наличия большого количества разнообразных эт-
нических групп, компактно проживающих на тер-
ритории различных регионов.

На рис. 8 представлена матрица тематических 
кластеров, которая отображает ключевые слова, 
объединенные в тематические группы по значе-
ниям двух показателей: плотность (density) и цен-
тральность (centrality). Это позволяет определять 
степень изученности тех или иных тем в соответ-
ствии с квадрантом, в котором они размещены: а) 
верхний правый квадрант: моторные темы; б) ниж-
ний правый квадрант: основные темы; в) нижний 
левый квадрант: возникающие или исчезающие 
темы; г) верхний левый квадрант: узко специализи-
рованные/нишевые темы. 

Исследование закономерностей публикационной 
активности позволило выявить основные и перспек-
тивные темы исследований. Так, к основным относят-
ся темы экотуризма (ecotourism), развития туризма 
(tourism development) и устойчивости (sustainability). К 
перспективным темам – человек (human) и экономи-
ческое развитие (economic development). Перспек-
тивность указанных тем во многом определяется не-
обходимостью трансформации политического курса 
многих стран мира в сторону практической реализа-
ции глобальных целей устойчивого развития. Суще-
ствующие диспропорции в качестве жизни населения 
и другие демографические проблемы, как внутри от-
дельных государств, так и в международном масшта-
бе, а также наличие тенденции формирования новых 
экономических моделей территориального развития 
на основе построения управляемых рынков – все это 
будет способствовать смещению фокуса исследова-
тельского интереса в сторону социального аспекта, 
изучения роли человека в туризме и влияния туризма 
на людей и общество в целом. Человек и будущее че-
ловечества становятся объектом исследования уче-
ных, в том числе занимающихся проблемами устой-
чивого развития туризма и устойчивого туризма. 
«Люди – новая нефть» – этот тезис как никогда ста-
новится актуальным, так как именно от количества и 
качества человеческого капитала зависят экономи-
ческое развитие и сохранение природной среды для 
будущих поколений. Однако, несомненно, вопросы 
человекоцентричности в туризме требуют дополни-
тельных исследований, в том числе на предмет вы-
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явления формирующегося научного направления в 
рамках решения проблем устойчивого развития ту-
ризма и устойчивого туризма. 

Выводы

Проведенный обзор научных работ зарубежных и 
российских авторов показал наличие высокого ин-
тереса к проблемам устойчивого развития туризма 
и устойчивого туризма. В глобальном научном со-
обществе первые публикации по исследуемой тема-
тике появились в 1980-х гг., в то время как в россий-
ском – в 2000-х. За более чем 40-летнюю «мировую 
историю» изучения вопросов устойчивого развития 
туризма и устойчивого туризма массив научных пу-
бликаций ежегодно увеличивался в несколько раз. 
Только за 2022–2023 гг. в базе данных Scopus было 
проиндексировано 2000 научных публикаций (из них 
1899 научных статей, 15 книг и 86 обзоров), в базе 
данных РИНЦ – 616 статей.

Возникновение в исследовательском простран-
стве научной проблемы устойчивого развития 
туризма и устойчивого туризма предопределено 
междисциплинарным подходом. Многие работы, 
как правило, затрагивают экономику, социологию, 

вопросы экологии и сохранения природной среды. 
Лейтмотивом исследований является тематика 
устойчивого развития территориальных систем 
различного масштаба в контексте достижения 17 
ЦУР и национальных целей развития.

Анализ публикационной активности в разрезе 
стран показал, что наибольшее количество пу-
бликаций по исследуемой тематике приходится на 
Китай, где создана сильная научная школа. Зна-
чительный интерес к проблемам устойчивого раз-
вития туризма и устойчивого туризма наблюдается 
среди ученых Испании, Италии, США, Великобри-
тании, Индии, Португалии, Австралии, Турции и 
других. В России система научного обеспечения 
устойчивого развития туризма стала активно фор-
мироваться относительно недавно, в период реа-
лизации национальных целей развития, стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2035 г. и национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства».

Проведенный анализ показал наличие смещения 
фокуса ученых к изучению проблем устойчивого 
развития туризма и устойчивого туризма в стра-
нах с развивающейся экономикой, особенно в 
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отношении прибрежных и островных государств. 
В настоящее время лидером среди объектов ис-
следования является Китай, в том числе по при-
чине формирования потребности в разработке 
научно-обоснованных механизмов устойчивого 
управления туризмом и оценки эффективности на-
циональной туристской политики в этой стране.

Исследование также выявило стабильный интерес 
научного сообщества к теме экотуризма. Свою ак-
туальность сохраняют проблемы устойчивого раз-
вития туризма в сельских поселениях. Интересна 
также тема формирования новых моделей развития 
туризма на принципах устойчивого развития, таких 
как общественно-ориентированный туризм. Значи-
мыми становятся вопросы исследования устойчиво-
сти как с позиции развития туризма, так и с позиции 
влияния туризма на развитие территорий. При этом 
устойчивость может рассматриваться как «сквозной» 
термин, соединяющий актуальные исследования по 
проблемам устойчивого туризма различных тематик. 

В качестве перспективных направлений исследо-
ваний можно выделить вопросы человекоцентрич-

ности в туризме. Потенциал указанной тематики 
связан с решением задач обеспечения долгосроч-
ной конкурентоспособности государств за счет 
эффективного управления туризмом в контексте 
глобальных изменений в экономике и обществе. 
Такие исследования могут охватывать множество 
аспектов: 

а) технологии формирования туристского опыта, 
согласования интересов туристов и местных 
жителей для достижения устойчивого развития; 

б) развитие культуры гостеприимства, социаль-
ной и экологической ответственности в кадро-
вом менеджменте; 

в) использование инклюзивного подхода при раз-
работке и реализации туристской политики на 
национальном и местном уровнях. 

Таким образом, проблематика исследования во-
просов устойчивого развития туризма и устой-
чивого туризма носит комплексный характер и 
требует дальнейшего осмысления на междисци-
плинарном уровне.
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аннотация

цель исследования заключается в разработке методологии определения долгосрочных приоритетов 
«умной» специализации регионов и построения «трансформационной дорожной карты» их реализации 
для российской практики, направленной на формирование устойчивых инновационных экосистем и до-
стижение технологического суверенитета страны. 

Методы. Основой исследования является сравнительный анализ международного опыта реализации ре-
гиональной инновационной политики и «умной» специализации в странах ЕС, США и Китае. Исследование 
выполнено методами качественного, системного и структурно-логического анализа. Авторская методоло-
гия базируется на опыте разработки региональных стратегий и серии экспертных интервью с представите-
лями региональных властей. 

Результаты работы. Авторами предложена методология применения концепции «умной» специализации 
в российских регионах, включающая 4 этапа: выбор приоритетов «умной» специализации, оценка регио-
нального потенциала для трансформации отраслей, формирование пула проектов и их реализация. Кро-
ме того, структурированы подходы к выявлению потенциала «умной» трансформации и пула подходящих 
проектов в регионе. Особое внимание уделено процессу «предпринимательского поиска» и созданию 
«трансформационных дорожных карт», которые учитывают как научно-технологические приоритеты, так 
и уникальные характеристики регионов.

выводы. Представленная методология позволяет регионам России структурированно и системно орга-
низовать процесс определения приоритетов инновационного развития, учитывая как федеральные стра-
тегические цели в достижении технологического лидерства, так и локальные особенности. Это способ-
ствует формированию устойчивых инновационных экосистем, интеграции науки, бизнеса и государства, а 
также достижению технологического суверенитета. Практическая значимость исследования заключается 
в возможности применения методологии для разработки региональных стратегий «умной» специализа-
ции, что может стать основой для долгосрочного экономического роста и конкурентоспособности страны 
на перспективных рынках.

ключевые слова: «умная» специализация, научно-технологическое развитие, региональная инновацион-
ная политика, тройная спираль, региональная инновационная система 
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abstract

Purpose: is to develop the methodology for identifying long-term priorities for smart specialization in the regions and creating 
"transformational roadmap" for their implementation in the Russian context. This approach is designed to foster sustainable innovation 
ecosystems and achieve the country’s technological sovereignty.

Methods: the research is based on the comparative analysis of international experience in implementing regional innovation policies 
and smart specialization strategies in the EU, the USA, and China. The study employs qualitative, systemic, and structural-logical analysis 
methods. The proposed methodology draws on the experience of regional strategy development and a series of expert interviews with 
representatives of regional authorities.

Results: the authors propose the methodology for applying the smart specialization concept in the Russian regions, structured into four 
key stages: selecting smart specialization priorities, assessing regional potential for industry transformation, forming a portfolio of projects, 
and their implementation. Additionally, the study systematizes approaches to identifying the potential for smart transformation and 
selecting suitable projects within a region. Special attention is given to the process of "entrepreneurial discovery" and the development 
of "transformational roadmaps", which integrate both scientific and technological priorities and the unique characteristics of the regions. 

conclusions and Relevance: the proposed methodology enables Russian regions to systematically and structurally organize the 
process of defining innovation development priorities, aligning both with national strategic goals for technological leadership and local 
specificities. This contributes to the formation of sustainable innovation ecosystems, the integration of science, business, and government, 
and the achievement of technological sovereignty. The practical significance of the study lies in the applicability of the methodology 
for developing regional smart specialization strategies, which can serve as a foundation for long-term economic growth and national 
competitiveness in emerging markets.

Keywords: smart specialization, science and technology development, regional innovation policy, triple helix, regional innovation system
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Введение

В условиях современных глобальных вызовов тре-
буется создание принципиально новых механизмов 
функционирования национальной инновационной 
системы России, направленных на достижение 
технологической независимости и формирование 
новых высокотехнологичных рынков. Для реализа-

ции «Стратегии научно-технологического разви-
тия РФ» 1, «Приоритетных направлений проектов 
технологического суверенитета и проектов струк-
турной адаптации экономики РФ» 2, «Стратегии 
пространственного развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года с прогнозом до 2036 
года» 3 необходимо развитие производственно-

 1 Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации» // Сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358/page/1 (дата обращения: 21.12.2024)

 2 Прим. Авторов: утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 г. № 603. См.: Правитель-
ство определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России 
// Правительство России. URL: http://government.ru/docs/48272/ (дата обращения: 21.12.2024)

 3 Прим. Авторов: утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2024 г. № 4146-р. См.: Правительство России. URL: 
http://static.government.ru/media/files/ttXJCZ4PNa7bmTrRgcuPwoIQA8SYR91B.pdf (дата обращения: 21.12.2024)
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технологических систем 4 на основе ключевых и 
критически важных технологий, а также создание 
новых форм взаимодействия между участниками, 
осуществляющими научно-исследовательскую и 
производственно-техническую деятельность.

В России за последние 10 лет уже произошли си-
стемные изменения подходов к научно-технологи-
ческому развитию с усилением внимания на взаи-
модействии научного и бизнес-сообществ. Также 
в инновационной политике происходит сдвиг па-
радигмы от выравнивания регионов к их диффе-
ренциации, основанной на учете сильных сторон 
отдельных регионов [1], которые различаются по 
социально-экономическому, кадровому и научно-
техническому потенциалу, инновационной и экс-
портной активности, качеству инновационной по-
литики 5 и другим параметрам. 

Подход, при котором приоритетные направления, 
определенные в едином государственном центре, 
плановым образом распределяются между ре-
гионами в качестве приоритетов их дальнейшего 
развития, не учитывая сложившийся институцио-
нальный контекст региона, имеет шансы на реа-
лизацию лишь в наиболее централизованных го-
сударствах – например, в Китае. В любом другом 
контексте шансы на их «прорастание» в регионе 
не такие высокие. Также в российской практике 
достаточно четко структурированная на уровне 
федерации программа государственного инно-
вационного развития далее крайне несистемно 
транслируется на уровень отдельных регионов: 
существует явный дефицит нормативно-правовых 
оснований, призванных обеспечить прозрачность 
трансляции инновационной повестки на регио-
нальный уровень. В результате подход к управ-
лению научно-инновационной деятельностью 
на уровне отдельного региона приобретает все 
большее количество сторонников. Одной из кон-
цепций в рамках этого подхода является стратегия 
«умной» специализации, нацеленная на создание 
конкурентного преимущества региона в перспек-
тивных сферах экономической деятельности с уче-
том, с одной стороны, научно-технологических 
приоритетов на национальном уровне, а другой 
стороны, научно-технологического потенциала, 
потребностей бизнеса, властей и общества и уни-
кальных характеристик и ресурсов региона. 

«Умной» специализация названа потому, что она 
касается выбора направлений развития региона 
не столько на основе существующей экономиче-
ской специализации, сколько с учетом места ре-

гиона на перспективных, еще не сформированных 
рынках, основанных на научно-технологических 
достижениях. Структурные преобразования по-
средством инновационной деятельности способны 
привести к комплексной модернизации традици-
онных отраслей (то есть переходу на другой уро-
вень технологического развития), диверсификации 
или переориентации этих отраслей на новые пер-
спективные рынки, а также создание «с нуля» но-
вых (под)секторов.

Применение «умной» региональной специали-
зации направлено на организацию инновацион-
ной деятельности и создание новых связей между 
участниками инновационной экосистемы как вну-
три региона, так и за его пределами, что позволяет 
развить новые рынки и отрасли на основе найден-
ных «точек роста». В этой концепции достижение 
эффективной трансформации рынков и структуры 
экономики региона опирается на синергические 
и агломерационные эффекты в инновационной 
сфере и требует достаточно высокой проектной 
активности в регионе.

Дополнительная задача «умной» специализации 
– побуждать регионы инициировать комплексные 
преобразования, чтобы создавать новые конку-
рентные преимущества на основе уникальных силь-
ных сторон, потенциала и возможностей региона, 
а не следуя общим, сформулированным на феде-
ральном уровне шаблонам. Следуя логике регио-
нальной дифференциации, регионы получают шанс 
достичь более высоких результатов по сравнению 
с теми, которые возникали под влиянием универ-
сальных рекомендаций в логике «лучших практик», 
сформулированных в федеральном разрезе, одна-
ко никак не адаптированных на местном уровне. 

Для обеспечения устойчивого инновационного 
развития региона элементы инновационной по-
литики должны быть единообразно и максимально 
глубоко проработаны, а также институционализи-
рованы на региональной почве (согласованы с ло-
кальными целями и условиями развития в области 
человеческого капитала, в научно-техническом, 
историческом и социально-экономическом контек-
стах и т.д.). При этом качество региональной инно-
вационной политики определяется характером: (1) 
нормативно-правовой базы научно-технической и 
инновационной политики, (2) ее организационного 
обеспечения, (3) участия региона в федеральной 
научно-технической и инновационной политике, в 
основе которого лежит продуманная долгосроч-
ная стратегия. 

 4 Иващенко Н.П. Производственно-экономические системы в промышленности России (трансформация, формирование, развитие). 
Монография. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000. 283 с. EDN: https://elibrary.ru/xijvnp 

 5 Прим. Авторов: на основе методологии «Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации». См.: Российская 
кластерная лаборатория // НИУ ВШЭ. URL: https://cluster.hse.ru/ (дата обращения: 21.12.2024)
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С учетом отсутствия системности в существующей 
практике определения приоритетов долгосрочно-
го инновационного развития регионов, целью дан-
ного исследования является разработка методо-
логии выбора долгосрочных приоритетов «умной» 
специализации регионов и формирования «транс-
формационной дорожной карты» 6 их реализации 
для российской практики. 

Обзор литературы и исследований 

Начиная с работы Л. Лейдесдорфа и Г. Ицковица 
(L. Leydesdorff, H. Etzkowitz) [2], где введено понятие 
«тройной спирали» взаимодействия науки, бизнеса 
и государства как драйвера инноваций и экономи-
ческого развития отдельных территорий, прово-
дится множество исследований по определению 
условий их эффективного взаимодействия как на 
страновом, так и на региональном уровнях [3]. В 
настоящее время концепцию часто расширяют до 
«четверной спирали» [4], добавляя к числу участни-
ков представителей гражданского общества (СМИ, 
культурные сообщества и др.), и до «пятерной», до-
полненной за счет «естественной среды общества» 
(экологических и социальных вопросов развития). В 
данной работе мы в целом придерживаемся кон-
цепции «тройной спирали» как основы функциони-
рования инновационной системы на этапах реали-
зации приоритетов «умной» специализации, однако 
на этапе определения запросов региона учитыва-
ется также мнение гражданского общества, что яв-
ляется частью «четверной спирали». 

В подтверждение участия общественности в опре-
делении региональной стратегии можно привести 
цитату из работы Ф. Кука (Ph. Cooke) и соавторов: 
«регионализм включает политические требования, 
идущие снизу, где культурологические сообщества 
(cultural regions)... мобилизуются в условиях вос-
принимаемого ими пренебрежения со стороны го-
сударства, его неэффективности или дискримина-
ции (отдельных регионов) для переговоров о новом 
институциональном порядке» [5], что создает но-
вую структуру управления и социальный капитал, 
эффективный на региональном уровне.

Региональная инновационная система как пред-
принимательская экосистема [6] включает взаи-
модействие по генерации и коммерциализации 
знаний со стороны организаций, которые стремят-
ся к развитию сетей и связей на региональном, а 
затем и на национальном и глобальных уровнях [7, 
8]. Идея региональных инновационных систем рас-

сматривается как непрерывный процесс капитали-
зации многоуровневых партнерств для локального 
(регионального) технологического, инновацион-
ного и экономического развития, что отражено в 
работах Б. Ашейма (B.T. Asheim) с соавторами [9].

При внедрении инноваций компании в регио-
нальных инновационных системах полагаются на 
уникальные качества местных партнерских сетей 
и региональные ресурсы [9]. Устойчивые конку-
рентные преимущества в концепции М. Портера 
(M.E. Porter) определяются локальными активами, 
включая местные знания, местные сети (партнер-
ства) и системы мотивации, которые не могут быть 
сопоставимы с внешними конкурентами [10]. При 
этом высшее образование играет важную роль в 
процессе регионализации [11, 12], поскольку ис-
следовательские центры, связанные с различными 
университетами в пределах региона, сотруднича-
ют и предоставляют платформу, способствующую 
межорганизационному и межфирменному сотруд-
ничеству на местном и региональном уровнях [8].

В российском научном дискурсе множество работ 
посвящено таким вопросам регионального иннова-
ционного развития, как эффективность использова-
ния региональной инновационной инфраструктуры 
при формировании устойчивой региональной высо-
копередельной экономики [13], проблемы россий-
ских региональных инновационных систем [14], ме-
тодические вопросы дифференциации регионов и их 
инновационного развития [1, 15].

Если говорить о концепции именно «умной» специ-
ализации, то она была сформирована относитель-
но недавно, в 2007–2009 гг., экспертной группой 
«Knowledge for Growth» Директората по исследо-
ваниям и инновациям Еврокомиссии, и стала осно-
вой для проекта «Smart Specialization Platform» в 
ЕС [16]. На сегодняшний день количество статей, 
посвященных этой концепции, продолжает расти в 
основном за счет исследования опыта в странах 
ЕС, что отражено в статье Л.А. Гамидуллаевой 7. 
Многие работы посвящены анализу стратегиче-
ских документов органов власти разных уровней и 
сравнению их целей с практикой реализации [17, 
18], которая не всегда соответствует планам [19, 
20]. Так, результаты исследований коллективов 
авторов под руководством М. Ди Катальдо (M. Di 
Cataldo) [21] и К. Пилака (K. Pylak) [22] показыва-
ют, что во многих S3-стратегиях 8 выбран слишком 
широкий список приоритетов (особенно в регио-
нах с более низким качеством государственного 

 6 Прим. Авторов: то есть дорожной карты по достижению целевого состояния отраслей и рынков региона в рамках выбранных при-
оритетов (подробнее см. далее, в описании 2-го этапа авторской методологии). 

 7 Гамидуллаева Л.А. Умная специализация: происхождение и современное состояние // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 
2024. Т. 15. № 1. С. 166–184. EDN: https://elibrary.ru/gqisvb. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2024.15.1.166-184

 8 Прим. Авторов: S3 – Smart Specialization Strategy.
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управления), что снижает потенциальные эффекты 
от специализации. Кроме того, руководства мно-
гих регионов при разработке собственных про-
грамм развития чаще копируют решения соседних 
регионов, не учитывая свои особенности и пре-
имущества [21, 22].

В российской науке также возрастает интерес к 
концепции «умной» специализации – исследуются 
основы формирования и условия применения это-
го подхода [23, 24], проводится анализ отдельных 
регионов 9 и их сравнение по разным показателям 
разработки и реализации научно-технологической 
и инновационной политики [15, 25, 26]. Тем не ме-
нее, во многих работах определение приоритетов 
«умной» специализации сводится к поиску текущей 
экономической специализации региона, без учета 
долгосрочных научно-технологических приорите-
тов и потребности в трансформации отраслей для 
достижения их нового технологического уровня. 
Поэтому представленная статья посвящена выра-
ботке подхода к выявлению именно долгосрочных 
целей и условий формирования «трансформацион-
ных дорожных карт» перехода в целевое состояние.

Материалы и методы

В исследовании проведен комплексный анализ 
международного опыта организации взаимодей-
ствия участников «тройной спирали» в контексте 
региональной инновационной политики. 

В качестве материалов исследования использова-
ны стратегические документы, отчеты и аналити-
ческие обзоры, посвященные региональной инно-
вационной политике в ЕС, США и Китае, где уже 
реализуются программы «умной» специализации 
регионов. В частности, авторами изучены следую-
щие программы:

• Евросоюз: Стратегия «умной» специализа-
ции (Smart Specialization Strategy, S3), Regional 
Innovation Valleys (RIVs);

• США: Build to scale (ранее – Regional Innovation 
Strategies Program), Regional Innovation Engines 
Program, Regional Technology and Innovation 
Hub Program, Manufacturing USA (ранее – На-
циональная сеть по инновациям в производстве), 
Comprehensive Economic Development Strategies 
(CEDS);

• Китай: Стратегия национального развития, ори-
ентированная на инновации (Made in China 
2025), Региональные инновационные стратегии, 
Программа промышленных зон с высоким уров-
нем технологического развития.

Особое внимание уделено европейской програм-
ме «Smart Specialization Strategy» (S3), которая 
стала основой для формирования региональных 
инновационных стратегий в странах Евросоюза. 
Также рассмотрены успешные кейсы из США, где 
региональные инновационные экосистемы раз-
виваются на основе кластерных инициатив и го-
сударственно-частного партнерства, и из Китая, 
где централизованное планирование сочетается с 
поддержкой локальных инновационных инициатив.

Основными методами исследования являются сле-
дующие: 

• Сравнительный анализ – для выявления общих и 
уникальных черт региональной инновационной 
политики в разных странах. Этот метод позволил 
определить ключевые факторы успеха, такие как 
наличие четкой стратегии, вовлеченность всех 
участников «тройной спирали», а также учет ло-
кальных особенностей регионов, что включено в 
рекомендации по реализации отдельных этапов 
методологии.

• Качественный анализ – для изучения процессов 
взаимодействия между наукой, бизнесом и го-
сударством. Были рассмотрены механизмы ко-
ординации, инструменты поддержки инноваций 
и роль региональных властей в формировании 
инновационной экосистемы.

• Экспертные оценки – для формирования мето-
дологии с учетом мнения региональных властей, 
научных организаций и бизнеса были проведены 
интервью с их представителями. В частности, ав-
торы статьи участвовали в разработке стратегий 
регионального развития 4-х регионов и одного 
макрорегиона России с последующей институци-
онализацией этих стратегий. Разработка указан-
ных стратегий следовала логике представленной 
в статье методологии в соответствии с принципа-
ми выхода на новый технологический передел, 
проходила экспертную валидацию в рамках се-
рий воркшопов с представителями региональной 
власти, промышленного и научно-технологиче-
ского сектора в рамках сессий в РГО, РСПП. Кро-
ме того, в работе использован опыт, полученный 
авторами при участии в разработке методологии 
Национальной технологической инициативы в 
части роли научно-технологического сектора, а 
также Стратегии научно-технологического раз-
вития страны от 2016 г. 10

Методологический характер статьи подразумевает 
также применение общенаучных методов для обоб-
щения практического опыта и его концептуализации 

 9 Абашкин В.Л., Гохберг Л.М. и др. Атлас экономической специализации регионов России // НИУ ВШЭ. Москва, 2021. 264 с. URL: 
https://ris3.hse.ru/ (дата обращения: 21.12.2024)

 10 Прим. Авторов: утверждена Указом Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642. См.: Сайт Президента России. URL: http://static.
kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf (дата обращения: 21.12.2024)
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для возможности тиражирования. Таким образом, 
материалы и методы, использованные в статье, обе-
спечивают комплексный подход к разработке мето-
дологии построения «умных» региональных иннова-
ционных стратегий с учетом существующей практики 
российских регионов и подходов других стран. 

Результаты исследования

Анализ опыта применения региональных иннова-
ционных стратегий со специализацией показал, 
что в США и ЕС доминирует децентрализованный 
принцип формирования региональных инноваци-
онных экосистем при условии директивно опреде-
ленных на национальном уровне целей; в Китае же 
доминирует централизованный подход. Но общим 
для региональных инновационных программ этих 
стран является: 

• обоснованность, регулярные обновления и устой-
чивая реализация программ инновационного раз-
вития регионов, цели которых согласуются с наци-
ональными приоритетами и задачами;

• директивное определение приоритетов на наци-
ональном уровне, из которых либо сами регионы 
выбирают приоритеты (США, ЕС), либо их распре-
деляет центральное правительство (Китай);

• использование специализированных механиз-
мов трансляции национальных целей на регио-
нальный уровень;

• конкретизация критериев для отбора проектов, 
обеспечивающих достижение целей инноваци-
онной политики;

• формирование межрегиональных сетей и цепо-
чек добавленной стоимости на основе специ-
ализации макрорегионов. 

Отдельно следует отметить процесс «предпри-
нимательского открытия (поиска)» (в логике Й.А. 
Шумпетера), включающий выявление и развитие 

приоритетных направлений исследований и раз-
работок, для которых определяются вакантные 
и привлекательные рыночные ниши и существует 
предпринимательский потенциал внутри региона 
[21]. Среди проанализированных программ в яв-
ном виде важность процесса «предприниматель-
ского поиска» заявлена только в политике S3 в ЕС, 
которая подчеркивает роль предпринимательских 
знаний, сочетающих «знания об уровне научного 
потенциала той или иной области, об уровне тех-
нологий и инженерии, со знаниями о потенциале 
роста рынка, действующих акторах (потенциаль-
ных конкурентах, партнерах), а также о всем на-
боре ресурсов и услуг, необходимых для вывода на 
рынок инновационных товаров» 11 Именно пред-
принимательское сообщество, обеспечивающее 
сочетание этих знаний и навыков, запускает «про-
цесс предпринимательского поиска» и взаимодей-
ствие участников «тройной спирали», что создает 
условия для выявления и развития приоритетных на-
правлений исследований и разработок как с науч-
но-технической, так и коммерческой точки зрения.

Перейдем к описанию методологии выбора и ре-
ализации приоритетов «умной» специализации 
регионов, которая состоит из 4-х этапов (рис. 1). 
Далее рассмотрим подробно каждый этап.

Этап 1. Выбор приоритетов «умной» 
региональной специализации

В качестве отправной точки необходимо опреде-
лить приоритетные области таким образом, чтобы 
для них можно было задать вектор долгосрочной 
трансформации, соответствующий общим ма-
кроэкономическим, рыночным и технологическим 
трендам развития как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Возможны три основных подхода к организации 
процесса взаимодействия акторов по выявлению, 

 11 About S3 Smart Specialisation // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/
s3-community-of-practice/about_en (дата обращения: 21.12.2024)

Разработано авторами.

Рис. 1. Процесс формирования и реализации «умной» региональной специализации

Developed by the authors.

Fig. 1. The process of implementing smart regional specialization
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выбору и развитию приоритетных направлений 
инновационного развития региона:

1) директивное определение ряда приоритетов, 
развитие которых следует логике федерально-
го центра;

2) совместное выявление приоритетов участника-
ми «тройной» либо «четверной спирали» в рам-
ках децентрализованного коллективного про-
цесса (например, в рамках серии воркшопов с 
представителями каждого элемента спирали);

3) выбор на основе анализа больших данных с 
использованием инструментария базовых со-
циально-сетевых техник, математических ме-
тодов анализа больших данных, в том числе на 
основе машинного обучения. 

Сочетание этих качественных и количественных 
подходов позволит максимально эффективно вы-
брать долгосрочные «умные» приоритеты и сфор-
мировать экосистему проектов и стейкхолдеров, а 
также структурировать дорожную карту реализа-
ции приоритетов.

При выборе приоритетов следует учитывать следу-
ющие условия.

1. Концентрация на конкретных приоритетах. Во-
первых, выбор ограниченного числа приоритетов 
для отдельного региона способствует созданию 
определенной плотности участников и проектов, 
которые связаны между собой. Плотность участ-
ников позволяет получать выгоды от синергии, 
взаимодополняемости и эффектов агломерации – 
факторов успешной инновационной деятельности, 
развития креативности и продуктивности научно-
исследовательской и опытно-конструкторской  
деятельности.

Во-вторых, концентрация на приоритетных на-
правлениях позволяет достичь определенного 
уровня специфичности ресурсов, требуемого для 
успешной инновационной деятельности в конкрет-
ной индустриальной или технологической области. 
Поскольку инфраструктура, необходимая для раз-
вития, например, секторов цифрового автопрома 
и «умного» здравоохранения, значительно разли-
чается, возможность обеспечить всю специализи-
рованную инновационную инфраструктуру и услу-
ги для всех рынков и видов деятельности в рамках 
одного региона или даже группы регионов отсут-
ствует. Поэтому необходимым становится выбор 
конкретных областей для концентрации усилий.

2. Концентрация не на действующих структурах (на-
пример, самых экономически эффективных отрас-
лях экономики региона в текущий момент времени), 
а на их трансформации. Это условие призвано 
обеспечить активизацию вектора целенаправлен-
ного вмешательства в интересах комплексной 

трансформации: не достаточно принадлежать 
определенной отрасли, чтобы получить поддержку 
и стать частью стратегии «умной» специализации, 
необходимо также быть вовлеченным в процесс 
трансформации. Например, далеко не все участ-
ники традиционного автопрома могут быть вклю-
чены в новый «образ» этой отрасли в перспективе 
10–15-ти лет, то есть в так называемую «умную 
мобильность». Производители двигателей внутрен-
него сгорания, очевидно, действуют в логике, кон-
трнаправленной вектору «умной мобильности», 
основа которой – электрификация, автономное 
вождение и шеринг средств передвижения. 

3. Предпочтение логики развития «снизу вверх» (от 
местного к региональному, а не от федерального 
к региональному) и децентрализации, когда целе-
вая трансформация следует не заранее заданному 
пути, а формируется по мере развития самого про-
цесса. Это означает отсутствие заранее состав-
ленного четкого плана развертывания «умной» 
специализации на уровне отдельного региона: 
«план» возникнет ex post, в результате осущест-
вления самого процесса, включенности в него тех 
или иных участников, их активности. В этом случае 
актуален аргумент Ф. Хайека (F. Hayek), что знание 
о том, что нужно делать и как именно это делать, 
не является очевидным и доступным в централизо-
ванной форме, оно не сосредоточено в руках го-
сударства или отдельного органа управления [27]. 
Хайек подчеркивал, что такое знание является ло-
кальным, специфичным для «времени и места». Оно 
децентрализовано, рассредоточено среди множе-
ства людей и организаций, и его можно раскрыть 
только через взаимодействие различных участни-
ков: предпринимателей, работников, жителей ре-
гиона, экспертов и прочих стейкхолдеров.

4. Поиск баланса между слишком широким и 
слишком узким определением приоритетной об-
ласти. Слишком широкое определение затруднит 
достижение плотности и агломерационных эффек-
тов, которые являются ключевой целью «умной» 
специализации, тогда как слишком узкое опреде-
ление приведет к исключению многих участников, 
которые могли бы в той или иной мере способство-
вать трансформации.

5. Приоритет должен сочетать национальные и 
региональные интересы. С одной стороны, в нем 
должны быть отражены региональные возмож-
ности (сильные стороны и потенциал) и перспек-
тивы (инновации и мегатренды), а также вызовы, 
стоящие перед регионом. С другой стороны, ре-
гиональный «умный» приоритет должен соответ-
ствовать задачам федеральной программы ин-
новационного развития. В настоящий момент это 
«Стратегия научно-технологического развития», 
национальная цель «Технологическое лидерство», 
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отраженная в 9-ти национальных проектах 12, 
приоритетные направления научно-технологиче-
ского развития и перечень важнейших наукоем-
ких технологий 13. 

Таким образом, приоритет «умной» региональной 
специализации будет находиться на пересечении 
федеральной и региональной повесток (рис. 2). 

Разработано авторами

Рис. 2. Процесс выбора приоритета «умной» региональной специализации

Developed by the authors

Fig. 2. The process of choosing the priority of smart regional specialization

В данной матрице федеральная повестка пред-
ставлена национальными проектами технологиче-
ского лидерства, сформированными в соответствии 
с рыночной парадигмой. Далее выбирается реги-
ональная повестка – либо в соответствии с суще-
ствующим отраслевым профилем региона, либо 
в соответствии с неким вызовом (угрозой), с кото-
рым региону предстоит справиться в ближайшее 
время. Приведем примеры для обоих этих слу-
чаев. Для Тамбовской области, специализирую-
щейся на растениеводстве, мясной продукции, 
животноводстве и смешанном сельском хозяй- 
стве 14, «умный» приоритет будет находиться на пере-
сечении с нацпроектами «Технологическое обеспе-
чение продовольственной безопасности» и «Био-
экономика». Для ХМАО-Югра приоритет «умной» 
специализации будет находиться на пересечении 

вызова – поставленной на федеральном уровне за-
дачи развития направления передовых инженерных 
технологий и новых материалов, адаптированных к 
условиям Севера и Арктики 15 (вопросу, актуальность 
которого будет только расти в связи с угрозами кли-
матической повестки и потепления) – с нацпроекта-
ми «Новые материалы и химия» и «Промышленное 
обеспечение транспортной мобильности».

Далее выявленный приоритет необходимо соот-
нести с национальной научно-технологической 
повесткой 16. Продолжим наш пример для Тамбов-
ской области и среди всех ключевых и сквозных 
технологий отметим те, которые соответствуют вы-
бранному приоритету (рис. 3).

Таким образом, региональная дифференциация 
будет ограниченной, и результаты приоритезации 

 12 Прим. Авторов: 8 проектов уже запущено, а проект «Биоэкономика» еще в разработке. См.: Михаил Мишустин дал поруче-
ния по итогам стратегической сессии, посвящённой технологическому лидерству // Правительство России. 10.02.2025. URL: http://
government.ru/news/54184/; Кузьмин В. Мишустин: Россия должна стать лидером в биоэкономике к 2036 году // RG.RU. 04.03.2025. 
URL: https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2025/03/04/mishustin-rossiia-dolzhna-k-2036-godu-stat-liderom-v-bioekonomike.html (дата 
обращения: 06.03.2025)

 13 Указ Президента РФ от 18.06.2024 г. № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития 
и перечня важнейших наукоемких технологий» // Сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50755 (дата об-
ращения: 21.12.2024)

 14 Прим. Авторов: см., например, Абашкин В.Л., Гохберг Л.М. и др. Атлас экономической специализации регионов России // НИУ 
ВШЭ. Москва, 2021. 264 с. URL: https://ris3.hse.ru/ (дата обращения: 21.12.2024) 

 15 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2023 г. № 1255 «О создании инновационного научно-технологи-
ческого центра "ЮНИТИ ПАРК"» // Правительство России. URL: http://government.ru/docs/all/149158/ (дата обращения: 21.12.2024) 

 16 Прим. Авторов: как говорилось выше, прежде всего, в соответствии с приоритетными направлениями научно-технологического 
развития и перечнем важнейших наукоемких технологий.
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Примечание: Цветом выделены позиции, соответствующие выбранному приоритету.

Разработано авторами на основе: Указ Президента РФ от 18.06.2024 г. № 529 «Об утверждении приоритет-
ных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» // Сайт 
Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50755 (дата обращения: 21.12.2024)

Рис. 3. Выбор наукоемких технологий, соответствующих приоритету «умной» региональной специализации  
на примере Тамбовской области

Developed by the authors based on: Decree of the President of the Russian Federation of 18.06.2024 № 529 “On approval of 
priority areas of scientific and technological development and a list of the most important science-intensive technologies”. 
Website of the President of Russia. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50755 (accessed: 21.12.2024) (In Russ.) 

Fig. 3. The selection of high-tech solutions aligned with the priority of smart regional specialization: case  
of the Tambov region
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первого этапа не обязательно будут весьма заметно 
различаться от региона к региону. При определен-
ных условиях приоритетные области и технологии 
могут в значительной степени совпадать между реги-
онами. Действительная региональная дифференциа-
ция произойдет позже, в рамках этапов 2, 3 и 4.

Этап 2. Оценка потенциала и региональных  
мощностей для трансформации отраслей  
по выбранным приоритетам

Конкретизация приоритетов в преобразующие 
мероприятия (определение проектов и участников) 
является самым сложным этапом всего процесса и 
заключается в формировании «трансформаци-
онной карты» – дорожной карты, содержащей 
структурированный набор преобразующих меро-
приятий, привязанных к определенным временным 
границам и требуемым ресурсам для реализации в 
рамках выбранных приоритетов.

Задачу формирования «трансформационных карт» 
можно сформулировать так: наш приоритет – это 
реализация выявленного на 1-м этапе региональ-
ного приоритета путем предварительного развития 
(при необходимости) и применения важнейших нау-
коемких технологий на принципиально новом техно-
логическом уровне (переделе). Например, реализуя 
переход от аналогового этапа развития сельского 
хозяйства, животноводства и растениеводства к 
цифровому этапу, в Тамбовской области будут при-
менять биотехнологии, решения в области агро-IoT, 
прецизионного земледелия, агроэкосистемы и кли-
матические адаптивные технологии (все они явля-
ются следующим уровнем конкретизации в рамках 
перечня важнейших наукоемких технологий). 

На начальном этапе регион находится на опреде-
ленном уровне технологий, занятости и квалифика-
ции работников индустрии, в определенной логике 
бизнес-моделей компаний и уровне их производи-
тельности. В соответствии с подходом «умной» спе-
циализации регион будет стремиться перейти на 
более высокий уровень технологий, квалификации 
и экономической эффективности, соответствующий 
приоритетам научно-технологического развития 
страны. Ключевой вопрос в этом процессе: поче-
му отрасль/индустрия все еще не достигла этого, 
более привлекательного и совершенного, науч-
но-технологического уровня, трансформацию в 
направлении которого мы заявили как приоритет; 
какие ограничения, рыночные и координационные 
«бутылочные горлышки» помешали этой трансфор-
мации. Некоторые из ограничений очевидны или 

могут быть выявлены путем тщательного анализа, 
другие остаются скрытыми, но оказывают влияние. 
Именно в выявлении и поиске решений для преодо-
ления этих препятствий и проявляется этап перехо-
да к «трансформационной карте». 

Наполнение «трансформационной карты» весьма 
разнообразно: 

1) сами инновационные проекты, отвечающие 
вектору трансформации приоритетной отрас-
ли/индустрии; 

2) проекты, направленные на формирование ра-
бочей силы, обладающей новыми навыками и 
квалификациями, необходимыми для развития 
приоритетного направления; 

3) новые формы управления, позволяющие пере-
йти на новый этап технологической готовности; 

4) конкретные общественные блага (специализи-
рованные услуги, например, технопарки опре-
деленного профиля); 

5) проактивное развитие определенных ключевых 
технологий, а также их распространение за 
счет отстроенной системы сертификации и т.д. 

В этой связи возникает вопрос, как проанализиро-
вать возможности и потенциал региона для выбора 
наиболее подходящего приоритета. Для этого могут 
быть использованы различные методы (табл. 1).

Представленные в табл. 1 методы могут помочь в 
выявлении не только возможностей региона, но и 
конкретных проектов, потенциально пригодных к 
включению в дорожную карту достижения приори-
тета, что является частью 3-го этапа. 

Этап 3. Формирование пула проектов,  
обеспечивающих реализацию приоритетов

Выявленные приоритеты должны быть транслиро-
ваны в экономическую деятельность в виде инно-
вационных проектов, имеющих явный социо-эко-
номический эффект, например: 

• создание новых, максимально высокопередель-
ных в текущих условиях продуктов; 

• формирование новых рабочих мест; 

• обновление учебных программ на основе тех 
новых знаний, которые получены в рамках раз-
работки продукта – для этого должна быть ре-
ализована задача по переводу, трансляции на-
учных знаний в образовательный контекст 17;

• развитие инфраструктурной базы в регионе. 

 17 Прим. Авторов: Рассинхронизация целей образования и рынка труда (то есть отражение запросов экономических объектов) во 
всем мире становится все более очевидной. В этой связи любые попытки обеспечить синхронизацию, способствовать появлению 
класса специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками для развития сформированных в рамках реализации стратегии 
«умной» региональной специализации проектов, становятся ключевым фактором устойчивости этих процессов.
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Ключевым вызовом на этом пути становится избе-
гание «скатывания» к так называемым «фабрикам 
проектов», то есть «деятельности ради деятельно-
сти» – проектам, отвечающим выявленным при-
оритетам, однако не обладающим действитель-
ными социо-экономическими эффектами для жизни 
региона. 

На этом этапе по согласованным региональными 
стейкхолдерами критериям собирается множе-
ство потенциальных проектов и настраивается 
система мониторинга новых проектов, которые 
будут возникать в регионе в отраслях, связанных 
с достижением приоритетов. Для ответа на во-
прос о том, какие проекты из всего множества, от 
крупных индустриальных и до малых студенческих 
стартапов, следует выбрать и поддержать в рам-
ках реализации стратегии как соответствующие 

Таблица 1

Подходы и методы выявления проектов в регионе, соответствующих «умному» приоритету  
специализации региона

Table 1

Approaches and methods for identifying projects in the region that correspond to the smart priority  
of the region’s specialization

Подход Детализация Потенциальные методы (примеры)

Кластерный анализ

Кластеризация может выявить потенциальные секто-
ральные и технологические синергии внутри региона. 
Она помогает определить «связанное разнообра-
зие», когда отрасли связаны не только географи-
чески, но и через знания или цепочки поставок

Инструменты социального сетевого 
анализа (social network analysis), 
включая теорию графов, алгоритмы 
обнаружения сообществ (алгоритмы 
Лувена или Жирвана-Ньюмана), 
меры центральности (выявление 
влиятельных компаний или секторов)

Анализ межотраслевых / 
индустриальных связей

Анализ подчеркивает связи между отраслями на основе 
цепочек поставок или входно-выходных связей, помогая 
выявить секторы с сильными региональными связями

Сети передачи зна-
ний (Knowledge 
Spillover Networks)

Изучая цитирование патентов, соавторство или со-
трудничество, эта теория сетей может выявить секто-
ры, в которых знания свободно распространяются, 
что может указывать на инновационный потенциал

Методы сокраще-
ния размерности

Крупные наборы данных, такие как данные по ком-
паниям или патентам, часто содержат информацию 
с высокой размерностью (например, сотни харак-
теристик, относящихся к каждой компании). Со-
кращение размерности упрощает эти данные, фо-
кусируясь на наиболее релевантных переменных

Анализ главных компонентов 
(PCA), стохастическое со-
седское вложение t-DSNE 
(t-Distributed Stochastic Neighbor 
Embedding), факторный анализ

Кластерный анализ 
и машинное обуче-
ние без разметки 

Позволяет выявлять кластеры взаимосвязанных от-
раслей, компаний или технологических областей 
внутри региона без заранее заданных меток

Кластеризация K-средних, иерар-
хическая кластеризация, DBSCAN

Обработка естествен-
ного языка (NLP –Natural 
Language Processing)

Извлечение релевантной информации из неструк-
турированных данных (текстов патентов, научных 
статей, отчетов и стратегий компаний и регионов и 
проч.) для выявления трендов и специализаций

Тематическое моделирование 
(латентное размещение Дирихле), 
векторное представление слов 
(Word2Vec, GloVe), распознавание 
именованных сущностей (NER)

Прогнозное моделиро-
вание и контролируемое 
машинное обучение

Прогнозирование секторов с высоким потенциалом 
роста путем анализа исторических данных о росте сек-
тора, инвестициях в НИОКР, патентной активности и т.д.

Логистическая регрессия, модели 
случайного леса и градиентно-
го бустинга, нейронные сети

Поиск ассоциа-
тивных правил

Обнаружение скрытых взаимосвязей между раз-
личными секторами, технологиями или фирмами, что 
полезно для выявления «умных» комбинаций секторов

Алгоритм Apriori, FP-Growth 
(Frequent Pattern Growth)

Разработано авторами.

Developed by the authors.

логике трансформации и способствующие дости-
жению ее целевого состояния, предлагаем исполь-
зовать простой, но действенный инструмент: ма-
трицу «Существующие мощности – Возможности»  
(рис. 4). Оценка проектов по каждому критерию 
проводится экспертами с представителями всех 
групп стейкхолдеров, при этом конкретизация кри-
териев зависит от выбранного приоритета и может 
отличаться от уровня социально-экономического и  
научно-технического потенциала региона.

Оценка существующих региональных мощностей 
для проектов включает анализ доступности чело-
веческих ресурсов, необходимых навыков и ком-
петенций, а также наличие исследовательского и 
научно-технического потенциала, то есть партне-
ров, компаний и предпринимателей, заинтересо-
ванных и способных участвовать в проекте.
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Разработано авторами.

Рис. 4. Матрица «Существующие мощности –  
Возможности»

Developed by the authors.

Fig. 4. Matrix “Opportunities – Capacity”

При этом проект, выбранный для реализации, 
не обязан полностью соответствовать высокому 
уровню шкалы «существующих региональных мощ-
ностей» с самого начала, поскольку развитие та-
ких мощностей и является, во многом, целью заяв-
ленной трансформации выбранной приоритетной 
области. Однако необходим хотя бы минимальный 
уровень соответствия – должны присутствовать, 
по крайней мере, «низкие» существующие регио-
нальные мощности (особенно в отношении вовле-
ченности компаний). Крайне важно это учитывать 
при выборе приоритетов из позиции «региональ-
ного вызова». Поскольку такая оценка является 
достаточно субъективной, нужно инициировать 
активные обсуждения, например, в формате ворк-
шопов, со всеми стейкхолдерами приоритетного 
направления развития, для принятия решений на 
основе доказательств.

Оценка возможностей влияния проекта на дости-
жение целевого состояния выбранного приорите-
та трансформации предполагает анализ того, в 
какой степени проект может способствовать ре-
ализации трансформационного потенциала и до-
стижению целевого состояния.

Таким образом, можно выявить следующие 4 кате-
гории проектов (см. рис. 4), в порядке убывания их 
приоритетности.

• Категория 1 – проекты со средними или высоки-
ми существующими региональными мощностями 
и средними или высокими возможностями влия-
ния считаются региональными приоритетами для 
первоначальной «трансформационной карты», 
включаются в нее и должны быть поддержаны.

• Категория 2 – проекты с высокими/средними 
возможностями влияния, но слабыми/умерен-
ными мощностями могут рассматриваться как 
варианты, для которых критически необходимо 
наращивание потенциала и, с большой веро-
ятностью, межрегиональное сотрудничество 
(чтобы «импортировать» недостающие ресурсы). 
Если запустить создание региональных мощно-
стей либо организовать межрегиональную коо-
перацию, возможно, эти проекты будут включе-
ны в «трансформационную карту».

• Категория 3 – проекты с высокими/средними мощ-
ностями, но недостаточно соответствующие цели 
трансформации, то есть с низкими возможностя-
ми влияния на достижение целевого состояния. 
Если они могут быть пересобраны и иначе орга-
низованы, чтобы лучше способствовать заявлен-
ной трансформации, то существует возможность 
включения их в «трансформационную карту».

• Категория 4 – проекты с низкими мощностями 
и низкими перспективами возможного влияния 
на достижение целевого состояния не должны 
включаться в «трансформационную карту».

При формировании карт проектов проводится 
оценка потенциала как региона, так и отдельно-
го проекта с применением обозначенных выше 
методов анализа (см. табл. 1) и экспертной оцен-
ки с привлечением максимально широкой группы 
стейкхолдеров, консолидация взглядов которых 
позволит снизить издержки, связанные с дефици-
том и асимметрией информации, которые могут 
возникать при проектировании «умной» регио-
нальной стратегии в отрыве от ее стейкхолдеров 
и акторов. К участию в дискуссии по выбору про-
ектов следует привлекать представителей всех 
категорий «тройной спирали»: представителей 
государства (прежде всего, региональной власти), 
университетов и регионального научного сектора, 
бизнеса (крупных, средних и малых компаний, в 
том числе наукоемких, а также стартапов). Далее 
выбранные проекты проверяются на связность и 
потенциал синергии, что также является эффектом 
будущей «умной» региональной стратегии. 

В примере приоритета по формированию циф-
рового сельского хозяйства в регионе выбранные 
проекты будут включать развитие специализиро-
ванной инфраструктуры для стартапов в области 
биотех и агро-IoT (например, бизнес-инкубатора, 
фаблаба, центра прототипирования, акселераци-
онной программы) и создание центра обработки 
данных в области сельского хозяйства. Оба эти 
проекта направлены на увеличение ресурсов в 
экосистеме НИОКР региона, что будет способ-
ствовать инновационной деятельности в области 
цифрового сельского хозяйства  в регионе (push-
подход). Параллельно необходимо выбрать не-
сколько проектов, ориентированных на создание 
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условий: привлечение участников и формирование 
возможностей для инноваций в сфере цифрового 
сельского хозяйства. Например, запустить плат-
форму для поддержки совместных проектов малых 
и средних предприятий по диверсификации и сер-
тификации объектов агро-IoT, а также программу 
обучения, направленную на развитие необходи-
мых новых навыков для операторов беспилотной 
сельскохозяйственной техники, биотехнологов, 
агроэкологов, специалистов прецизионного зем-
леделия (pull-подход). Также следует включить про-
екты, ориентированные на активизацию спроса 
на инновации, такие как цифровая платформа 
для закупок беспилотной сельскохозяйственной 
техники для работы в полях или для координации 
потребностей фермеров в селективных семенах. 
Наконец, необходимо запустить проект, целью 
которого станет усиление координации участни-
ков будущего цифрового сельскохозяйственного 
кластера, например, платформа управления для 
координации мониторинга процесса реализации 
стратегии и обеспечения продолжения предпри-
нимательского поиска в определенной приоритет-
ной области.

Этап 4. Реализация проектов для достижения  
приоритетов «умной» регио-
нальной специализации

Реализация трансформационной деятельности 
требует мобилизации и координации финансовых 
инструментов, которые часто имеют разные цели 
финансирования (НИОКР, обучение, развитие 
инфраструктуры и др.), а также оценки проектов с 
точки зрения перспектив их финансирования, по-
тенциала успеха и общего вклада в трансформа-
цию приоритетного направления. Необходимо за-
кладывать различные критерии выбора проектов 
для финансирования, которые, помимо непосред-
ственной отдачи средств, вносят вклад в транс-
формацию приоритетной отрасли, чему должен 
присваиваться даже больший вес в общей оценке. 

«Умная» специализация, как подчеркивалось 
выше, исходит из приоритета ценности одновре-
менной поддержки синергичных друг другу проек-
тов, поскольку они оказывают большее влияние на 
процесс и системность трансформации. 

Ключевой вызов в реализации комплексной стра-
тегии инновационного развития региона лежит в 
управленческом поле. Он заключается в некомпе-
тентности (неготовности) управленческой команды 
региона в области разработки и дальнейшей реа-
лизации инновационных стратегий регионального 
развития. Вопросы в этой сфере требуют одновре-
менного видения и понимания векторов различных 
областей регионального развития: прежде всего, 
экономического, кадрового, в сферах образо-

вания, промышленности и торговли. В этой связи 
надзор за данным процессом логично «замыкать» 
на курирующего вице-губернатора, способного 
оказывать влияние на развитие всех областей ре-
гиональной политики. 

Главным вопросом при формировании и приме-
нении модели управления становится правильная 
формализация процесса мониторинга и оценивания 
продвижения в рамках выявленных приоритетов. 

Модель управления процессом достижения заяв-
ленных приоритетов «умной» специализации тре-
бует особого внимания. Если на этапе 1 доминиру-
ет централизованное определение приоритетов, 
на основе национальных целей и важнейших на-
укоемких технологий с их согласованием с запро-
сами регионов, то следующие этапы уже более 
децентрализованы, реализуются «снизу вверх». 
Для каждого выбранного приоритета должна быть 
сформирована соответствующая координацион-
ная и инвестиционная комиссия (комитет), которая 
займется выполнением этапа 3 (выбором проектов 
с целью преобразования приоритета в трансфор-
мационную деятельность) и этапа 4 (разработкой 
и реализацией плана действий по достижению це-
левого состояния выбранной приоритетной обла-
сти с помощью выбранных проектов). 

Эта децентрализация будет обеспечивать запуск 
механизмов мониторинга, обмена информацией 
и придаст общую гибкость процессу реализации, 
что скажется на их эффективности. По сути, логика 
развертывания этапов 2–4 должна следовать типу 
управления ARPA, то есть относиться к подходу, вдох-
новленному моделью Агентства передовых исследо-
вательских проектов (Advanced Research Projects 
Agency, ARPA), которая делает акцент на гибкости, 
инновациях и независимости в управлении сложны-
ми высокорискованными проектами с потенциально 
трансформационными эффектами. Ключевыми прин-
ципами данного подхода являются [28]: 

• проектирование в логике «снизу вверх» – поощ-
ряет команды и отдельных руководителей проек-
тов предлагать и формировать проекты на осно-
ве выявленных потребностей и возможностей;

• свобода действия при выборе проектов – руко-
водители программ обладают значительной ав-
тономией в выборе и корректировке проектов, 
что позволяет быстро адаптироваться к новым 
вводным и изменяющимся условиям;

• активное управление проектами – руководите-
ли программ глубоко вовлечены в каждый про-
ект, обеспечивая его соответствие трансфор-
мационным целям и внося изменения по мере 
необходимости;

• организационная гибкость – организации ARPA-
типа спроектированы как agile-команды, что 
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позволяет быстро перераспределять ресурсы и 
менять приоритеты проектов.

Таким образом, управление в рамках «умной» 
региональной специализации сочетает централи-
зованный и децентрализованный подходы к при-
нятию решений: на этапе 1 ключевыми являются 
национальные цели и проекты, определенные фе-
деральным центром, но на последующих этапах 
возрастает роль экспериментального управления 
на уровне отдельного региона. В целом, данная 
методология «умной» специализации регионов 
подчеркивает, что успешное инновационное раз-
витие возможно только при условии комплексного 
подхода, сочетающего стратегическое планиро-
вание на федеральном уровне с гибкостью в адап-
тации к локальным условиям. 

Выводы

В России вопрос внедрения и следования «умной» 
специализации регионов стоит весьма остро. Су-
ществует многообразие инструментов, программ, 
инициатив, которые нацелены на формирование 
сообщества участников «тройной спирали» на 
уровне макрорегионов или страны, на выявление 
приоритетных проектов и их развитие. Однако до 
недавнего времени подобные проекты нередко фо-
кусировались лишь на двух категориях участников 
«тройной спирали»: задача целенаправленного 
объединения и стимулирования к взаимодействию 
научно-образовательного и бизнес-сообщества не 
всегда виделась приоритетной. Кроме того, часто 
упускались проблемы институционализации в усло-
виях региона инициатив по интеграции участников, 
необходимости учета сложившихся на конкретной 
территории научно-индустриальных связей на ос-
нове долгосрочной комплексной стратегии регио-
нального инновационного развития. 

Вызовами на пути формирования и функциони-
рования региональных инновационных систем в 
нашей стране являются также плохо транслируе-

мая федеральная повестка инновационного раз-
вития и пока не сложившаяся практика создания 
региональных экосистем инновационного разви-
тия, объединяющих и обеспечивающих поддержку 
участникам, которые могут выступить в качестве 
реальных драйверов инновационного роста вы-
бранных приоритетов. 

Предложенная в статье методология определения 
приоритетов «умной» специализации содержит 4 
последовательных этапа, которые образуют вза-
имосвязанную систему, учитывая как глобальные 
тренды, так и локальные особенности.

На этапе 1 – выбор приоритетов – важно достичь 
баланса между широкими и узкими направления-
ми специализации. Учет как федеральных страте-
гических целей, так и локальных реалий региона, 
запросов бизнеса и общества обеспечивает со-
гласованность действий всех участников «трой-
ной» и «четверной спирали». 

Этап 2 – оценка регионального потенциала – на-
правлен на выявление ограничений и возможно-
стей для трансформации выбранных приоритетов 
в соответствии с ведущим технологическим векто-
ром для данной области. 

Этап 3 – формирование пула проектов – является 
ключевым для перехода от стратегического плани-
рования к практической реализации и завершает-
ся построением «трансформационной карты». 

Наконец, этап 4 – реализация проектов – завер-
шает процесс «умной» специализации, переводя 
стратегические планы в конкретные действия. 

Представленная методология выбора приорите-
тов регионального инновационного развития и 
формирования «трансформационных карт» может 
быть использована различными регионами России 
для формирования действительных точек роста на 
базе инновационной деятельности как в регио-
нальном, так и в национальном масштабе. 
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аннотация

цель. Выявить степень влияния инновационной активности реального сектора экономики на экономическую безопасность фе-
деральных округов РФ.

Методы. В исследовании использованы методы научного обобщения, контент-анализа, статистического, корреляционно-регрес-
сионного и иерархического кластерного анализа, обработки данных, сравнения и группировки, логический и графический.

Результаты работы. Проанализирована инновационная активность реального сектора экономики, проиллюстрирован двой-
ственный характер взаимосвязи экономической безопасности субъектов федеральных округов РФ с восприимчивостью эконо-
мики к инновациям. С использованием контент-анализа обоснован выбор комплекса показателей, на основе которого методом 
иерархического кластерного анализа проведена группировка регионов по уровням экономической безопасности и инноваци-
онной активности. Оценка влияния инновационной активности реального сектора экономики на экономическую безопасность 
федеральных округов продемонстрировала, что как по отдельным регионам, так и по РФ в целом наблюдается обратная связь 
между экономической безопасностью и инновационной активностью. Наиболее сильная обратная зависимость наблюдается в 
регионах Северо-Кавказского, Дальневосточного и Приволжского, наименьшая – Южного и Уральского федеральных округов. 

выводы. На данном этапе развития экономики, несмотря на наметившиеся тенденции к повышению, инновационная активность 
не оказывает существенного влияния на экономическую безопасность субъектов федеральных округов РФ в краткосрочном пе-
риоде. Неравномерность инновационной активности реального сектора экономики может создавать преграды для разрешения 
проблем в перспективе, так как разрывы в уровнях экономического развития субъектов РФ могут нарастать, что повысит степень 
рисков и угроз обеспечения безопасности экономики. Выявленная тенденция характеризуется влиянием временного фактора на 
итоговые результаты показателей. Как следствие, инновации могут выступать реальными источниками комплексного обеспече-
ния повышения экономической безопасности регионов в долгосрочной перспективе.
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abstract

Purpose: is to identify the degree of influence of innovation activity in the real sector of the economy on the economic security of the 
federal districts of the Russian Federation.

Methods: the research uses methods of scientific generalization, content analysis, statistical, correlation-regression and hierarchical cluster 
analysis, data processing, comparison and grouping, logical and graphical.

Results: the article analyzes the innovative activity of the real sector of the economy and illustrates the dual nature of the relationship 
between the economic security of the subjects of the Federal districts and the susceptibility of the economy to innovation. Using content 
analysis, the choice of a set of indicators is justified, on the basis of which the hierarchical cluster analysis method is used to group regions 
by the levels of the economic security and innovation activity. The assessment of the impact of innovation activity in the real sector of the 
economy on the economic security of the Federal districts has shown that there is the inverse relationship between economic security and 
innovation activity both in individual regions and in the Russian Federation as a whole. The strongest inverse relationship is observed in 
the regions of the North Caucasus, the Far East and the Volga region, the least in the Southern and the Ural Federal districts. 

conclusions and Relevance: at this stage of economic development, despite the emerging upward trends, innovation activity does not 
have a significant impact on the economic security of the subjects of the Federal districts in the short term. The uneven innovation activity 
of the real sector of the economy may create obstacles to solving problems in the future, as gaps in the levels of economic development 
of the subjects of the Russian Federation may increase, which will increase the degree of risks and threats to the economic security. The 
revealed trend is characterized by the influence of the time factor on the final results of the indicators. As a result, innovations can act as 
real sources of comprehensive support for improving the economic security of regions in the long term.

Keywords: innovation activity, real economy, Federal district, region, economic security, transformation, indicators, correlation and 
regression analysis
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Введение 

Начало XXI века характеризуется новыми фено-
менами развития и преобразования социально-
экономических отношений, сопровождающихся 
цифровой модернизацией, а также трансфор-
мационными процессами всех сфер обществен-
ной жизни, включая обеспечение экономической 
безопасности. Реализация трансформационных 
процессов сопровождается повышенным внима-
нием к инновационной сфере как источнику обе-
спечения национального экономического разви-
тия и сглаживания различий между территориями.

Какой бы уровень экономической безопасности 
не рассматривался, определяющим фактором 
будет являться то, насколько реальный сектор 
экономики восприимчив к внедрению иннова-
ций, что также выступает одним из важнейших 
условий повышения конкурентоспособности го-
сударства в целом. Следовательно, стоит зада-
ча определения направлений решения проблем 
развития инновационной составляющей эко-
номики. Вследствие этого важнейшее значение 
приобретает выявление влияния инновационной 
активности на уровень экономической безопас-
ности регионов.
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Инновации и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), формирующие наукоемкий сег-
мент, в настоящее время выступают движущими си-
лами экономического роста. Наукоемкие услуги и 
товары образуют особый сектор экономики, кото-
рый увеличивает долю ценности знаний в ВВП и яв-
ляется движущей силой будущего технологического 
развития. Наукоемкие виды деятельности, как источ-
ники инноваций, инициируют и развивают инноваци-
онную деятельность в организациях и регионах.

Следует отметить дуализм взглядов на влияние инно-
вационной активности реального сектора на эконо-
мическую безопасность регионов. С одной стороны, 
субъекты экономики, стремясь повышать инноваци-
онную активность, должны учитывать сопровожда-
ющие ее риски, а также то, что инновации по своей 
сути являются драйверами развития экономики на 
всех уровнях. Кроме того, инновации зачастую связа-
ны с рисками, которые в случае недостаточного вни-
мания к управлению могут формировать значитель-
ные вызовы и угрозы экономической безопасности. 
С другой стороны, при «определенных показателях 
развития инновационной деятельности достигаются 
такие пропорции между угрозами и рисками, исходя-
щими от инноваций, и показателями экономического 
развития, при котором обеспечивается экономиче-
ски безопасное … функционирование … социально-
экономической системы» 1.

Целью данного исследования является определе-
ние степен влияния на экономическую безопас-
ность субъектов федеральных округов РФ иннова-
ционной активности реального сектора экономики 
на основе оценки тесноты связи, рассчитанной с 
помощью экономико-статистических методов. 

Задачи исследования включают: 

• определение базовых показателей и методов 
для оценки уровней экономической безопасно-
сти и инновационной активности субъектов фе-
деральных округов; 

• группировку уровней инновационной активно-
сти и экономической безопасности регионов по 
степени и направленности воздействия первого 
показателя на второй; 

• диагностику влияния инновационной активности 
реального сектора экономики на уровень эконо-
мической безопасности субъектов федеральных 
округов; 

• выявление и характеристику взаимосвязи между 
экономической безопасностью и инновацион-
ной активностью регионов в долгосрочном и 
краткосрочном периодах. 

Полученные результаты исследования позволили 
разработать практические рекомендации по со-
вершенствованию процесса обеспечения эконо-
мической безопасности субъектов федеральных 
округов с учетом значимости инновационного 
компонента.

Обзор литературы и исследований 

Несмотря на то, что одни из первых исследований по 
экономической безопасности появились еще в 30-е 
гг. ХХ века, до сих пор отсутствует единый подход к 
терминологии, индикаторам, факторам, методикам 
и алгоритмам оценки экономической безопасности 
региона (ЭБЗР). Так, Кораблева А.А. в своей работе 
отмечает, что можно выделить более 50-ти опреде-
лений ЭБЗР, которые отличаются друг от друга по 
своему содержанию [1]. Категория «экономическая 
безопасность» в научных работах наиболее часто 
характеризуется как «состояние экономики и ин-
ститутов власти, при котором обеспечиваются га-
рантированная защита национальных интересов, 
социально направленное развитие страны в целом, 
достаточный оборонный потенциал даже при наибо-
лее неблагоприятных условиях развития внутренних 
и внешних процессов» [2]. Однако этим же автором 
[2] подчеркивается, что экономическая безопас-
ность обеспечивается при защищенности как от 
внутренних, так и внешних угроз. Но развитие терми-
нологии и теории о данном явлении сформировало 
и другие подходы. Например, автор исследования 
[3] при рассмотрении данной дефиниции исходит из 
концепции устойчивого развития объекта. Согласно 
ей, объект достигает всех видов безопасности, если 
его устойчивое функционирование в динамике про-
исходит без значительных отклонений от поставлен-
ных целей и задач стратегического характера.  

В последние годы все большое влияние на рассмо-
трение вопросов экономической безопасности 
оказывает синтетический подход. Он предпола-
гает двустороннее рассмотрение экономической 
безопасности – и как состояния защищенности от 
угроз (статика явления), и как долгосрочной устой-
чивости от угроз (динамика явления). 

Еще одним аспектом в рассмотрении вопросов эко-
номической безопасности является ее уровневый 
характер. Некоторые авторы объединяют их и дают 
такое универсальное определение как: «состояние 
защищенности объекта от внутренних и внешних 
угроз на текущий момент и на перспективу» [4].

Разработка фундаментальных подходов, ком-
плексной теории и уровневого механизма управ-
ления экономической безопасностью в последние 

 1 Спектор А.А. Экономическая безопасность государства: теоретико-методологический аспект: учебное пособие. Саратов: Амирит, 
2020. 103 с. EDN: https://elibrary.ru/rfvifj
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три десятилетия связаны с именами таких ученых, 
как Абалкин Л.И. [5], Глазьев С.Ю. [6], Новицкий 
Н.А. и Шийко В.Г. [7], Сенчагов В.К. [2] и др. 

Начиная с 1996 г. был принят ряд нормативно-пра-
вовых документов, закрепивших основные понятия 
и принципы экономической безопасности: Госу-
дарственная стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации (1996 г.); Концепция 
национальной безопасности Российской Феде-
рации (1997 г.); ФЗ «О безопасности» (2010 г.); 
Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации (2020 г.); Стратегия экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г.

Однако при этом следует отметить отсутствие 
единого методического подхода к оценке ЭБЗР. В 
частности, предлагается проводить ее на основе 
индикаторов и критериев [8, 9], либо на основе 
уровневой системы показателей 2.

На наш взгляд, индикативная система показателей 
и критериев не лишена недостатков, так как дает 
возможность только охарактеризовать достигну-
тый уровень выбранных показателей, их отклоне-
ния от пороговых значений, но не отражает общий 
уровень ЭБЗР. В то же время, она эффективна для 
целей факторного анализа с целью выявления 
причин отклонений от нормативных значений и 
разработки направлений повышения ЭБЗР.

На основании анализа проведенных теоретиче-
ских и практических исследований представляется 
целесообразным констатировать, что обеспечение 
общей экономической защиты представляет собой 
систему, одной из частей которой являются совре-
менные инновации. В соответствии с этим экономи-
ческая безопасность включает не только уровневое 
состояние ее обеспечения, но и институты и инстру-
ментарий ее защиты, действия по противодействию 
текущим рискам и угрозам и долгосрочное сбалан-
сированное развитие. Отдельно следует отметить, 
что в ряде случаев внедрение инноваций в контек-
сте обеспечения экономической безопасности ор-
ганизаций должно быть выше интересов экономиче-
ской эффективности. 

Значительный вклад в формирование теоретиче-
ского представления о сущности инноваций и их 
роли в экономическом развитии и обеспечении 
безопасности государства внесли зарубежные 
ученые: Ицковиц Г. и Лейдесдорф Л. [11], Караян-

нис Э. и Григорудис Э. [12], Санто Б. [13], Мейер 
K. [14], Твисс Б. [15], Шумпетер Й.А. [16], Фукуда 
К. и Ватанабэ Т. [17], Нельсон Р.Р. [18]. Среди от-
ечественных ученых, изучавших особенности раз-
вития инновационной деятельности и ее влияния 
на экономическое развитие, можно отметить: Быв-
шева В.И. [19], Туккеля И.Л., Сурину А.В. и Миро-
ненкова В.Б. [20], Клейнера Г.Б. [21], Терещенко 
Д.С. [22], Тодосийчука А.В. [23]. Влияние иннова-
ционной деятельности на экономическую безопас-
ность нашло также отражение в работах [24, 25] 3.

В современных условиях геополитических вызовов 
и угроз повышение экономической безопасности 
требует постоянного мониторинга динамики раз-
вития ее составляющих, одной из которых выступа-
ет инновационная активность. 

В теории и практике существует несколько подхо-
дов к оценке инновационной активности органи-
заций. Всю совокупность методик оценки иннова-
ционной активности можно разделить на 5 групп: 
формальные (предполагают разделение органи-
заций на инновационно активные и инновационно 
неактивные), ресурсно-затратные (основной ак-
цент сделан на анализе ресурсов и их использова-
ния в инновационном процессе), результативные 
(основаны на соотношении затрат и результатов), 
целевые (рассмотрение стратегических целей ин-
новационной активности), системные (базируются 
на взаимосвязи производственной, экономиче-
ской и маркетинговой активности). В рамках дан-
ного исследования за основу взят результативный 
подход при рассмотрении вопросов оценки инно-
вационной активности. Но следует также отметить 
тот факт, что все выше представленные подходы 
направлены на определение инновационной ак-
тивности организаций, а не регионов. 

Таким образом, разнонаправленность и недоста-
точная разработанность проблемы предопредели-
ли необходимость углубления разработок в данной 
области. Кроме того, весьма важным представляется 
исследование влияния инновационной активности 
на экономическую безопасность регионов, посколь-
ку именно устойчивое и динамичное развитие их эко-
номик можно рассматривать как составной элемент 
национальной безопасности. Это актуально в связи 
с необходимостью формирования технологическо-
го суверенитета, а также с тем, что приоритетами в 
сфере экономической безопасности являются ново-
введения как факторы экономического роста. 

 2 Долганова Я.А., Бабкин А.В. Факторы обеспечения экономической безопасности депрессивных регионов в условиях цифровой 
трансформации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 361–379. EDN: https://www.elibrary.ru/eggmya. 
https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.3.361-379

 3 Technology sovereignty: From demand to concept. Research Report // Perspectives – Policy Brief № 02. Fraunhofer Institute for Systems 
and Innovation Research ISI, 2020. P. 4–32. URL: https://hdl.handle.net/10419/233462 (дата обращения: 12.07.2024)
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Материалы и методы

В качестве нормативной базы исследования послу-
жила «Стратегия научно-технологического развития 
и экономической безопасности Российской Феде-
рации до 2030 года» 4. В документах федерального 
уровня среди угроз и вызовов отмечается наличие 
«слабой инновационной активности», а также низ-
кие темпы экономического роста, определяется 
комплекс показателей, характеризующих нацио-
нальную экономическую безопасность, в частности, 
доля инновационных в общем объеме отгруженных 
товаров, работ и услуг, доля организаций, осущест-
вляющих технологические инновации. Это позволи-
ло обосновать необходимость проведения исследо-
вания по субъектам федеральных округов, так как 
именно их развитие обеспечивает национальную 
экономическую безопасность.

Методы обобщения и контент-анализ научных 
методических подходов к формированию и отбо-
ру показателей, необходимых для оценки влияния 
инновационной активности реального сектора на 
экономическую безопасность регионов, позволи-
ли выбрать и обосновать комплекс показателей в 
соответствии с целью исследования.

Эмпирической базой исследования послужили офи-
циальные данные Федеральной службы государ-
ственной статистики и территориальных органов по 
инновационному и экономическому развитию регио-
нов, статистические данные ЕМИСС, аналитические 
материалы ВШЭ «Рейтинг инновационного развития 
субъектов Российской Федерации» 5. 

На основе многомерной оценки множества исход-
ных данных методом иерархического кластерного 
анализа проведена группировка регионов феде-
ральных округов по достигнутым уровням экономи-
ческой безопасности и инновационной активности. 
С помощью метода корреляционно-регрессионного 
анализа выявлена теснота связи, частное и общее 
влияние инновационной активности на экономиче-
скую безопасность субъектов федеральных округов 
РФ путем обобщения данных по регионам, а также 
рассчитана эластичность данных показателей. При 
этом следует отметить, что результаты анализа по-
казали сохранение направленности проявления по-
казателей как в отдельных регионах, так и в целом по 
федеральным округам.

Результаты исследования

Мировой опыт свидетельствует, что высокий уро-
вень благосостояния стран достигается, как пра-
вило, за счет создания и развития собственных 
прибыльных источников. Одними из них являются 
инновационные центры развития технологических 
производств, как меры противодействия стагнации 
и депрессивности экономик отдельных регионов и 
их кризисного состояния.

Уровень развития инновационных производств в 
регионах определяется конкурентными преимуще-
ствами территорий и имеющимися в них условиями 
для разработки и внедрения инноваций. Поэтому 
анализ и оценка инновационной активности вы-
ступает важнейшей частью обеспечения экономи-
ческой безопасности регионов.

На наш взгляд, не представляется возможным объ-
ективно оценить состояние инновационной сфе-
ры региона на основе одного индикатора, здесь 
требуется системный подход к формированию и 
анализу комплекса показателей. В этот комплекс 
включаются разнонаправленные показатели, ока-
зывающие влияние на отдельные составляющие 
инновационной сферы. Рассмотрим каждый из них 
в динамике.

За последние несколько лет удельный вес органи-
заций, осуществлявших технологические иннова-
ции, в общем числе обследованных организаций, 
по субъектам Российской Федерации имел тен-
денцию к увеличению. Только в трех федеральных 
округах отмечается снижение значения данного 
показателя (рис. 1).

По показателю «доля расходов на инновационные 
научно-исследовательские работы в общем объ-
еме ВВП» РФ входит только в третий десяток ми-
рового рейтинга, значительно уступая его лидеру 
этого рейтинга – Израилю (рейтинговые значения 
соответственно 1,07 % и 4,25 %) 6. 

Аналогичный показатель определяется как по Рос-
сийской Федерации в целом, так и по федераль-
ным округам (рис. 2).

Главной характеристикой представленного на 
рис. 2 графика является разброс значений показа-
теля: от 0,37% ВРП в СКФО до 5,27% ВРП в ПФО. 

 4 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Консультант-
Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271 (дата обращения: 12.08.2024)

 5 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуски 5-8 / В. Л. Абашкин, Г. И. Абдрахманова, С. В. 
Бредихин и др.; под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». URL: https://www.hse.ru/primarydata/rir (дата 
обращения: 21.06.2024)

 6 Уровень расходов на НИОКР в странах мира // Гуманитарный портал. URL: https://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-
expenditure (дата обращения 10.09.2024)
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Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,  
в общем числе обследованных организаций, по субъектам Российской Федерации, %

Developed by the authors based on the materials in: Science, innovation and technology. Federal state statistics 
service. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 (accessed: 01.09.2024) (In Russ.)

Fig. 1. The share of organizations that implemented technological innovations  
in the total number of surveyed organizations by subjects of the Russian Federation, %

Но по данному показателю критериально нельзя 
судить о перспективах инновационного развития, 
так как по своей сути он является экстенсивным, 
и на его основе сделать вывод об эффективности 
вложенных средств не представляется возможным. 
Более реально уровень инновационной активно-
сти региона отражает результативный показатель 
– доля инновационной продукции в общем объеме 
произведенной продукции (рис. 3).

В настоящее время наиболее высокий уровень ин-
новационной активности демонстрирует реальный 
сектор регионов ЦФО, ПФО и СФО – Республи-
ки Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Калужская, Ниже-
городская, Томская и Новосибирская области, 
Красноярский край. 

Однако современная действующая учетная систе-
ма статистической информации предопределяет, 
что в состав инновационной продукции должны 
включаться усовершенствованная продукция и 
затраты на приобретение готовых технологий за 
рубежом. Такой подход, на наш взгляд, создает 
искаженное представление о реальном уровне и 

динамике инновационной активности реального 
сектора экономики региона.

С учетом вышеизложенного целесообразно при-
нять предположение об уже отмеченной выше 
двоякости влияния инновационной активности 
реального сектора экономики на экономическую 
безопасность региона, которое было проверено 
при проведении исследования с применением 
экономико-статистических методов. В качестве 
исходной информации были использованы офи-
циальные данные Росстата за 2016–2022 гг. в 
соответствии с показателями, закрепленными в 
«Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации до 2030 года» и адаптиро-
ванными к оценке состояния экономической без-
опасности регионов (рис. 4). 

Группировка регионов по уровням экономической 
безопасности (ЭБЗР) и инновационной активно-
сти (ИАР) проводилась методом иерархического 
кластерного анализа. Выбор данного метода объ-
ясняется тем, что он позволяет использовать нео-
граниченное количество показателей и проводить 
многомерную оценку множества данных. Это дает 
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Рис. 2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП, в %

Developed by the authors based on the materials in: Science, innovation and technology. Federal state 
statistics service. https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 (accessed 01.09.2024) (In Russ.)

Fig. 2. The share of internal research and development costs in GRP

возможность получить реальные результаты рас-
пределения регионов по заданным параметрам. 
Следует отметить, что этот метод позволяет полу-
чить реальные результаты даже в том случае, если 
не выполняется требование нормальности рас-
пределений случайных величин. 

В основе метода иерархического кластерного 
анализа лежит матрица следующего вида:

В данной матрице значения по строкам отражают 
результативные показатели исследования объек-
тов: в нашем случае были составлены матрицы для 
ЭБЗР и ИАР. 

Кластерный анализ предполагает разделение m 
наблюдений (из пространства Rn

 ) на k-кластеров, 

(1)

(2)

при этом каждый показатель относится к тому кла-
стеру, к центру которого он располагается ближе 
всего. В целях оценки меры близости применяется 
формула, позволяющая найти это расстояние, по-
лучившая название «Евклидово расстояние»:

где x, y∈Rn
 .

В случае использования показателей с атрибу-
тивными признаками для проведения кластерного 
анализа, мера близости двух объектов по боль-
шому числу признаков определяется расстоянием 
Хемминга, которое показывает меру различий ре-
гионов по данным показателям:

(3)
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Рис. 3. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,  
выполненных работ, услуг, %

Developed by the authors based on the materials in: Science, innovation and technology. Federal state statistics 
service. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 (accessed 01.09.2024) (In Russ.)

Fig. 3. The share of innovative goods, works, and services in the total volume of goods shipped,  
works performed, and services, %

В качестве ограничения выступает требование, 
что количество показателей, используемых для 
разбиения совокупности на кластеры, долж-
но быть не меньше количества групп, то есть  
k ≤ m. Кроме того, для минимизации суммарно-
го квадратичного отклонения точек кластеров 
от центров этих кластеров должно выполняться  
условие:

где μi – центр кластера Si ; xj∈Rn; μi ∈Rn.

В соответствии с целями проводимого исследо-
вания было определено количество кластеров, а 

их центры выбирались случайно или по принци-
пу максимизации начального расстояния между 
кластерами. Центр кластера представляет собой 
вектор, элементы которого составляют средние 
значения признаков, вычисленных по всем пока-
зателям кластера. К соответствующему кластеру 
были отнесены те результативные показатели, к 
которым ближе всего находится его центр. Каждый 
показатель включался только в один кластер, даже 
если его значение соответствовало двум и более 
кластерам. 

Следующий этап заключался в пересчете центра 
каждого кластера по формуле:

(4)

(5)
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Таким образом, на каждом последующем этапе 
пересчитывался центр для каждого кластера до 
тех пор, пока его значение не стало постоянной 
величиной, то есть на каждой итерации в каждом 
кластере оставался один и тот же набор записей:

Оценка уровней ЭБЗР и ИАР проводилась по ре-
гионам с выделением трех кластеров в каждом 
федеральном округе. Это представляется раци-
ональным с позиции выделения уровней – выше 
среднего, среднего и ниже среднего. 

Составлено авторами по материалам: Долганова Я.А., Бабкин А.В. Факторы обеспечения экономической безопас-
ности депрессивных регионов в условиях цифровой трансформации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 
2023. Т. 14. № 3. С. 361–379. EDN: https://www.elibrary.ru/eggmya. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.3.361-379; 
Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Кон-
сультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271 (дата обращения: 12.08.2024)

Рис. 4. Базовые показатели оценки состояния экономической безопасности региона

Compiled by the authors based on the materials in: Dolganova Ia.A., Babkin A.V. Factors for ensuring the economic 
security of depressed regions in the context of digital transformation. MIR (Modernization. Innovation. Research). 2023; 
14(3):361–379. EDN: https://www.elibrary.ru/eggmya. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.3.361-379; Decree of 
the President of the Russian Federation of 02.07.2021 № 400 "On the National Security Strategy of the Russian Federation". 
ConsultantPlus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271 (accessed: 12.08.2024) (In Russ.)

Fig. 4. Basic indicators for assessing the state of the economic security in the region

Результаты проведенного кластерного анализа 
представлены в табл. 1.

В табл. 1 регионы каждого федерального округа 
расположены в последовательности, отражающей 
удаление от центра кластера по ЭБЗР и ИАР. На-
пример, в ЦФО наиболее слабое состояние ЭБЗР 
наблюдается в Ивановской, а ИАР – в Орловской 
области, а наиболее высокое, соответственно, в г. 
Москва и Белгородской области.  

На рис. 5 представлена структурная группиров-
ка регионов по уровням экономической безо-
пасности и инновационной активности реально-
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Таблица 1

Результаты иерархического кластерного анализа
Table 1

The results of cluster analysis

1 2 3

ЦФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Ивановская область
Костромская область
Брянская область
Орловская область
Тамбовская область
Владимирская область
Тверская область

Орловская область
Калужская область
Костромская область
г. Москва
Ивановская область
Смоленская область
Курская область
Тверская область
Московская область
Брянская область

Средний уровень Смоленская область
Рязанская область
Курская область 

Ярославская область
Владимирская область
Тамбовская область

Выше среднего уровня Воронежская область
Тульская область
Ярославская область 
Калужская область
Липецкая область
Белгородская область
Московская область 
г. Москва

Липецкая область
Воронежская область
Тульская область
Рязанская область
Белгородская область

СЗФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Псковская область
Новгородская область
Республика Карелия
Калининградская область

Калининградская область
Псковская область
Новгородская область
Республика Коми
Архангельская область
Ленинградская область

Средний уровень Волгоградская область
Ленинградская область

Республика Карелия
Волгоградская область
Мурманская область

Выше среднего уровня Мурманская область
Архангельская область
Республика Коми
г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

ЮФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Республика Крым
г. Севастополь
Республика Адыгея
Республика Калмыкия

Республика Крым
Астраханская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край

Средний уровень Волгоградская область
Ростовская область

Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Выше среднего уровня Краснодарский край
Астраханская область

Республика Адыгея

ПФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Чувашская Республика
Кировская область
Республика Марий Эл
Пензенская область
Республика Мордовия
Саратовская область

Саратовская область
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Пензенская область
Чувашская Республика
Самарская область
Кировская область

Средний уровень Республика Башкортостан
Ульяновская область
Удмуртская Республика

Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Ульяновская область
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1 2 3

Выше среднего уровня Пермский край
Нижегородская область
Оренбургская область
Самарская область
Республика Татарстан

Пермский край
Нижегородская область
Республика Татарстан
Республика Мордовия

СКФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Карачаево-Черкесская Республика

Чеченская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
 Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия – Алания
Кабардино-Балкарская Республика

Средний уровень Кабардино-Балкарская Республика –

Выше среднего уровня Республика Дагестан
Республика Северная Осетия – Алания
Ставропольский край

Ставропольский край

УФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Курганская область
Челябинская область

Тюменская область

Средний уровень Свердловская область Курганская область

Выше среднего уровня Тюменская область Челябинская область
Свердловская область

УФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Республика Тыва
Республика Алтай
Алтайский край
Омская область

Республика Тыва
Республика Хакасия
Иркутская область
Кемеровская область
Омская область
Республика Алтай

Средний уровень Республика Хакасия
Кемеровская область
Новосибирская область

Томская область
Новосибирская область

Выше среднего уровня Томская область
Иркутская область
Красноярский край

Алтайский край
Красноярский край

ДФО ЭБЗР ИАР

Ниже среднего уровня Республика Бурятия
Забайкальский край
Еврейская автономная область
Амурская область
Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край

Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Магаданская область
Чукотский автономный округ
Амурская область
Республика Бурятия
Камчатский край
Еврейская автономная область

Средний уровень Республика Саха (Якутия) Приморский край

Выше среднего уровня Магаданская область
Чукотский автономный округ
Сахалинская область

Хабаровский край

Разработано авторами по материалам: Наука, инновации и технологии // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 (дата обращения: 01.09.2024)

Compiled by the authors based on the materials in: Science, innovation and technology. Federal state statistics 
service. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 (accessed 01.09.2024) (In Russ.)

Окончание таблицы 1

End of table 1
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го сектора экономики в целом по федеральным 
округам.

На основе полученной группировки было постро-
ено уравнение множественной регрессии с целью 
выявления частного и общего влияния ИАР на 
ЭБЗР. Затем, с целью предотвращения возникно-
вения мультиколлинеарности, которая могла при-
вести к снижению точности оценок параметров и 
невозможности применения коэффициентов ре-
грессии для интерпретации степени влияния ИАР 
на ЭБЗР, были проведены проверки влияния эк-
зогенных показателей на мультиколлинеарность. 
Это позволило исключить взаимовлияющие внеш-
ние переменные. 

Оценочное уравнение регрессии: y = bx + a + εi 
, 

где a и b – оценки параметров, соответственно, α 
и β регрессионной модели; ε – оценка случайной 
ошибки εi.

Отклонения случайной ошибки выступают как 
неизвестные величины. Поэтому для наиболее 
эффективной оценки параметров α и β на осно-
ве метода наименьших квадратов было получено 
следующее уравнение регрессии:

Разработано авторами по результатам иерархического кластерного анализа и материалам: Наука, инновации и технологии // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 (дата обращения: 01.09.2024)

Рис. 5. Структурная группировка федеральных округов по уровням экономической безопасности  
и инновационной активности реального сектора экономики регионов, %

Developed by the authors based on the result of hierarchical cluster analysis and the materials in: Science, innovation and 
technology. Federal state statistics service. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 (accessed 01.09.2024) (In Russ.) 

Fig. 5. Structural grouping of the Federal districts by the levels of the economic security  
and innovation activity in the real sector of the regional economy, %

(7)

(8)

Коэффициент линейной регрессии характеризует 
среднее изменение ЭБЗР на единицу изменения 
ИАР. То есть, с увеличением ЭБЗР на одну едини-
цу понижается ИАР, и наоборот, с уменьшением 
ЭБЗР на одну единицу повышается ИАР. Значение 
коэффициента формально показывает прогнози-
руемый уровень ЭБЗР. Между исследуемыми явле-
ниями взаимосвязь отражается через знак коэф-
фициента регрессии b: положительная величина 
– прямая связь, отрицательная – обратная.

В целях выявления тесноты связи между ЭБЗР и 
ИАР был проведен анализ и оценка коэффициента 
корреляции, который может находиться в интерва-
ле [-1; 1]:

В качестве критериев оценки тесноты связи между 
исследуемыми показателями использовалась шка-
ла Чеддока: 0,1<rxy<0,3 – связь слабая; 0,3<rxy<0,5 
– умеренная; 0,5<rxy<0,7 – заметная; 0,7<rxy<0,9 
– высокая; 0,9<rxy<1 – весьма высокая.

Доверительный интервал для коэффициентов урав-
нения позволил определить, что с надежностью 
95% параметры будут находиться в значениях:

a – t
крит

 Sa
 ; a + t

крит
 Sa

 ; b – t
крит

 Sb
 ; b + t

крит
 Sb.

Для определения влияния изменений инновационной 
активности реального сектора экономики региона 
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на его экономическую безопасность остальные не-
зависимые переменные были зафиксированы на по-
стоянном уровне, и рассчитан коэффициент бета: 

Коэффициент бета демонстрирует влияние изме-
нения величины среднего квадратического откло-
нения ИАР на величину среднего квадратичного 
отклонения значения ЭБЗР. 

На основе построенной модели в случае сохра-
нения действующих взаимосвязей между ЭБЗР и 
ИАР можно построить прогнозные значения (a + 
bxp ± ε), где:

и выявить индивидуальные доверительные интер-
валы для ИАР при данном значении ЭБЗР (a + bxi 
± ε), где: 

Для измерения тесноты зависимости исследуемых 
показателей было определено эмпирическое кор-
реляционное отношение (изменяется от 0 до 1).

Проверка наличия гетероскедастичности про-
водилось на основе коэффициента корреляции 
Спирмена и теста Голдфелда-Квандта.

Коэффициент корреляции Спирмена характеризу-
ет на основе рангов силу связи между ЭБЗР и ИАР. 
Он определялся по следующей формуле:

где j – номера связок по порядку для признака х; 
Аj – число одинаковых рангов в j-й связке по х;  
k – номера связок по порядку для признака у; Вk – 
число одинаковых рангов в k-й связке по у.

На основании теста Голдфелда-Квандта было сде-
лано предположение, что стандартное отклоне-

ние σi = σ(εi) пропорционально значению xi пере-
менной X, то есть σ

2i = σ2x2
i, i = 1,2,…,n. Это может 

использоваться и при предположении об обрат-
ной пропорциональности между σi и значениями 
объясняющей переменной. При этом статистика 
Фишера имеет вид:

F = S1 / S3.

Расчеты были проведены по регионам и, для обоб-
щения полученных результатов, представлены по 
федеральным округам в табл. 2.

Проведенный анализ показал, что по регио-
нам наблюдается обратная связь между ЭБЗР и 
ИАР, что оказывает непосредственное влияние 
на итоговые показатели федеральных округов и 
РФ в целом. Наиболее сильная обратная зави-
симость наблюдается по регионам Северо-Кав-
казского, Дальневосточного и Приволжского, 
наименьшая – Южного и Уральского федераль-
ных округов.

Кроме того, неравномерность инновационной ак-
тивности реального сектора экономики регионов 
может создавать преграды для разрешения про-
блем в перспективе, так как разрывы в уровнях 
экономического развития регионов будут нарас-
тать, что повысит степень рисков и угроз обеспе-
чения безопасности экономики.

Значительное влияние на снижение ИАР в ответ на 
повышение ЭБЗР происходило в анализируемом 
периоде в регионах Дальневосточного, незначи-
тельная – Приволжского федерального округа.

Проведенные расчеты демонстрируют, что связь 
между ЭБЗР и ИАР слабая и обратная для всех 
субъектов федеральных округов, кроме Централь-
ного (связь умеренная и обратная) и Уральского 
(связь сильная и обратная). 

Несмотря на наметившиеся тенденции к росту 
показателя «доля инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг» в регионах 5-ти 
из 8-ми федеральных округов, вызванные вве-
денными санкциями и необходимостью форми-
ровать технологический суверенитет, ИАР, как 
одна из составляющих ЭБЗР на данном этапе 
развития, не оказывает существенного влияния 
на ее состояние. На наш взгляд, такая тенденция 
связана с временным фактором, поскольку ито-
ги затрат и объемы финансирования на инно-
вационную деятельность отражаются по итогам 
отчетного периода, а результаты (объемы про-
изведенной и отгруженной инновационной про-
дукции, разработанные и внедренные инноваци-
онные технологии), как правило, наблюдаются с 
некоторым временным лагом. 

(11)

(12)

(10)

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 82–100

(9)



95

       

Та
бл

иц
а 

2

Ре
зу

ль
та

ты
 р

ас
че

то
в 

те
сн

от
ы 

св
яз

и 
м

еж
ду

 Э
БЗ

Р 
и 

И
А

Р 
Ta

bl
e 

2

Th
e 

re
su

lts
 o

f c
al

cu
la

tio
ns

 o
f t

he
 c

lo
se

ne
ss

 o
f t

he
 re

la
tio

ns
hi

p 
be

tw
ee

n 
EB

SR
 a

nd
 IA

R

РФ
Ц

Ф
О

С
ЗФ

О
Ю

Ф
О

П
Ф

О
С

К
Ф

О
УФ

О
С

Ф
О

Д
Ф

О

Э
м

пи
р

ич
ес

ко
е 

ур
а

вн
ен

ие
 

р
ег

р
ес

си
и

y 
=

 -
2

5
4

9
6

.6
6

6
9

 x
  

+
 8

2
1

3
3

0
.7

8
4

4
y 

=
 -

3
3

2
8

3
.3

3
8

2
 x

  
+

 7
8

9
8

4
2

.9
3

1
4

y 
=

 -
3

3
1

0
5

.0
4

8
4

 x
  

+
 9

5
9

8
1

8
.3

7
4

8
y 

=
 -

4
6

4
7

.1
7

6
7

 x
  

+
 3

8
2

2
9

5
.3

6
8

y 
=

 -
2

3
9

5
7

.2
8

8
1

 x
  

+
 6

9
8

3
4

7
.2

6
4

y 
=

 -
6

1
3

8
.2

6
1

1
 x

  
+

 3
1

2
9

1
8

.3
y 

=
 -

5
7

8
9

0
.9

8
1

9
 x

 
+

 1
5

4
7

5
9

7
.8

0
8

6
y 

=
 -

1
3

1
2

7
.0

3
3

7
 x

  
+

 6
4

2
3

9
6

.6
5

8
7

y 
=

 -
7

1
4

6
3

.0
2

3
 x

 
+

 1
8

1
3

7
3

1
.0

8
2

3

К
о

эф
ф

иц
ие

нт
 

ко
р

р
ел

яц
ии

-0
,4

1
2

-0
,3

5
9

-0
,6

6
7

-0
,2

1
6

-0
,7

9
-0

,8
6

6
-0

,3
3

6
-0

,5
3

9
-0

,7
8

8

Д
о

ве
р

ит
ел

ьн
ы

й 
ин

те
р

ва
л 

дл
я 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

а
 

ко
р

р
ел

яц
ии

-2
5

0
9

1
0

.5
7
≤ 

r 
≤ 

1
0

7
7

6
7

8
.8

-0
.9

3
6

 ≤
 r

 ≤
 0

.2
1

8
-1

 ≤
 r

 ≤
 0

.0
5

8
1

-1
≤ 

r 
≤0

.9
6

7
-1
≤ 

r 
≤ 

-0
.3

3
6

-1
≤ 

r 
≤-

0
.1

5
9

-1
≤ 

r 
≤ 

1
-1
≤ 

r 
≤ 

0
,2

8
-1
≤ 

r 
≤-

0
.2

3
6

К
о

эф
ф

иц
ие

нт
 

эл
а

ст
ич

но
ст

и
-0

,8
1

5
- 

0
,8

6
6

-0
,7

7
9

-0
,2

1
7

-0
,9

3
1

-0
,6

5
6

-0
,9

9
4

-0
,6

1
5

-1
,4

5
8

Б
ет

а
-к

о
эф

-
ф

иц
ие

нт
-0

,4
1

2
- 

0
,3

5
9

-0
,6

6
7

-0
,2

1
6

-0
,7

9
-0

,8
6

6
-0

,3
3

6
-0

,5
3

9
-0

,7
8

8

Д
о

ве
р

ит
ел

ьн
ы

е 
ин

те
р

ва
лы

 д
ля

 
за

ви
си

м
о

й 
пе

р
ем

ен
но

й

6
0

0
4

5
9

.6
7

1
 ≤

 y
p

 
≤ 

1
0

4
2

2
0

1
.8

9
8

-2
0

8
5

2
4

.6
3

 ≤
 y

p
 

≤ 
9

8
9

4
1

0
.3

8
1

1
8

0
1

3
.2

3
≤ 

yp
 

≤ 
8

7
4

6
8

2
.1

7
1

1
6

8
1

.4
8
≤ 

yp
 

≤ 
6

0
4

1
9

9
.6

1
1

6
5

2
4

1
.9

7
≤ 

yp
 

≤5
1

2
7

3
3

.9
1

1
4

6
9

3
2

.0
8

 ≤
 y

p
 

≤ 
2

0
8

8
2

1
.0

3
-5

6
5

9
3

6
4

.1
8
≤ 

yp
 

≤7
0

1
7

8
3

0
.3

4
-3

2
6

0
1

.5
7
≤ 

yp
 

≤7
6

6
0

5
9

.4
7

-2
9

1
8

5
0

.6
9
≤ 

yp
 

≤1
4

8
9

5
7

0
.0

7

К
о

эф
ф

иц
ие

нт
 

С
пи

р
м

ен
а

-0
,3

1
6

 
-0

,5
8

8
-0

,1
8

-0
,0

4
7

6
-0

,2
1

4
-0

,4
3

-0
,8

 
С

вя
зь

 м
еж

ду
 

пр
из

на
ко

м
 |e

i| и
 

ф
а

кт
о

р
о

м
 X

 с
ил

ь-
на

я 
и 

о
б

р
а

тн
а

я

-0
,1

6
1

 
С

вя
зь

 м
еж

ду
 

пр
из

на
ко

м
 |e

i| и
 

ф
а

кт
о

р
о

м
 X

 с
ла

-
б

а
я 

и 
о

б
р

а
тн

а
я

-0
,3

3
 

С
вя

зь
 м

еж
ду

 
пр

из
на

ко
м

 |e
i| и

 
ф

а
кт

о
р

о
м

 X
 с

ла
-

б
а

я 
и 

о
б

р
а

тн
а

я

Ра
зр

аб
от

ан
о 

ав
т

ор
ам

и.
 

D
ev

el
op

ed
 b

y 
th

e 
au

th
or

s.

INNOVATION M I R (Modernization. Innovation. Research). 2025; 16(1):82–100



96

Выводы

В целях анализа уровней экономической безопас-
ности и инновационной активности регионов были 
выбраны базовые показатели, представляющие 
собой коэффициенты, что позволило обеспечить 
их соизмеримость, необходимую для применения 
экономико-статистических методов и формиро-
вания их многомерной оценки. Показатели ЭБЗР 
сгруппированы по 4-м блокам, отражающих ее 
составляющие: финансово-экономические, ос-
новные фонды и производственные мощности, 
инновационная активность реального сектора 
экономики, уровень дифференциации доходов на-
селения. Методом иерархического кластерного 
анализа проведена оценка уровней экономиче-
ской безопасности и инновационной активности 
реального сектора экономики субъектов феде-
ральных округов РФ. Это дало возможность по-
лучить сравнительную характеристику на основе 
выделения в каждом округе по три кластера реги-
онов, соответствующих уровням «ниже среднего», 
«средний» и «выше среднего».  

Диагностика влияния инновационной активности 
реального сектора экономики на уровень экономи-
ческой безопасности региона проводилась мето-
дом регрессионного анализа, что позволило уста-
новить взаимосвязь между ключевыми показателями 
ИАР и состоянием ЭБЗР. Построение уравнения 
множественной регрессии показало наличие част-
ного (краткосрочного) и общего (долгосрочного) 
влияния ИАР на ЭБЗР. Эта взаимосвязь носит двоя-
кий характер: однонаправленный – в долгосрочном 
периоде, и разнонаправленный – краткосрочном.

Несмотря на то, что инновационная активность ре-
ального сектора экономики оказывает двоякое вли-
яние на состояние экономической безопасности в 
краткосрочном и долгосрочном периодах (позитив-
ное – через вклад в систему стимулирования роста 
экономики; негативное – через существенные риски 
интенсивного развития инновационной деятельно-

сти), она выступает одним из источников комплекс-
ного обеспечения экономической безопасности на 
всех уровнях. Данный факт подтверждает необходи-
мость стимулирования внедрения в реальном секто-
ре экономики системной работы по повышению ин-
новационной активности отдельных хозяйствующих 
субъектов, в целях обеспечения экономической без-
опасности регионов и страны в целом.

Полученные аналитические результаты иссле-
дования могут использоваться при разработке 
стратегий повышения инновационной активности 
реального сектора экономики и экономической 
безопасности субъектов федеральных округов, 
нацеленных на долгосрочный эффект, так как 
именно в них прогнозируются пролонгированные 
значения исследуемых взаимосвязей. Это вызы-
вает необходимость разработки новых методов и 
инструментов формирования региональных стра-
тегий с учетом количественной и качественной 
оценки динамично меняющейся среды, учета выяв-
ленных уровней и тесноты связи ЭБЗР и ИАР. 

Повышение инновационной активности реального 
сектора экономики регионов, как одной из состав-
ляющих его экономической безопасности, может 
и должно проводиться на основе комплексной 
оценки имеющихся возможностей и перспектив 
эффективного развития, с учетом платежеспособ-
ного спроса, накопленных ресурсов, потенциала, 
способов и методов, необходимых для развития 
инновационных процессов. 

В дальнейших исследованиях, на наш взгляд, целе-
сообразно провести эконометрический анализ по 
факторам экономической безопасности и иннова-
ционной активности, а также комплексное выявле-
ние влияния каждой составляющей экономической 
безопасности регионов, с учетом их разделения 
на доноров и реципиентов, определение синерге-
тического эффекта, что позволит выявить «узкие» 
места в этих процессах и разработать механизмы 
по их устранению. 
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аннотация

цель – выявление причин низкого уровня трансфера инноваций в экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО).

Методы. Методологическую основу исследования составила теория инновационного развития. Использовались аналитический, 
сравнительный, статистический, трендовый анализ и другие методы. Операционализация используемых методов и полученных 
результатов показывает высокую степень достоверности.

Результаты работы. Анализ инновационной деятельности в регионах СКФО продемонстрировал ее низкий уровень. Показатели 
инновационной активности округа сегодня заметно отстают от среднероссийских. Хотя на предприятиях округа и увеличивает-
ся число используемых новых производственных технологий, это не приводит к кардинальным положительным изменениям в 
экономике региона. Процесс материализации запатентованных изобретений и полезных моделей сохраняется на недостаточном 
уровне. Объем отгруженной инновационной продукции характеризуется низкими показателями. В результате экономика реги-
онов СКФО остается слабой и неэффективной, с доминированием традиционных отраслей. Основной причиной этого является 
малая степень трансфера инноваций в производственные, организационные и технологические процессы. 

выводы. Слабым звеном системы организации инновационной деятельности в регионах СКФО является отсутствие системного 
подхода, в том числе, по внедрению инноваций. Эпизодические мероприятия не приносят необходимого результата. Для акти-
визации процессов развития инноваций в регионе необходимо интенсифицировать взаимодействие между научными кругами, 
производственными секторами, властными и финансовыми структурами, развивать инфраструктуру и использовать различные 
институты развития, адаптировать патенты к условиям хозяйствования, стимулировать предприятия интенсивнее использовать 
инновации. Такой подход позволит раскрыть инновационный потенциал человеческого капитала округа, создать высокотехноло-
гичный сектор в структуре экономики, повысить конкурентоспособность и сформировать условия для опережающего инноваци-
онного развития СКФО.

ключевые слова: инновации, инновационное развитие, технологический суверенитет, внутренние затраты, инновационная ак-
тивность, трансфер инноваций
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abstract

Purpose: is to identify the reasons for the low level of innovation transfer to the economy of the regions of the North Caucasus Federal 
District (NCFD).

Methods: the methodological basis of the study was the theory of innovative development. Analytical, comparative, statistical, trend 
analysis and other methods were used. The operationalization of the methods used and the results obtained shows a high degree of 
reliability.

Results: the analysis of innovation activity in the regions of the North Caucasus Federal District showed its low level. The indicators of 
the district's innovation activity are noticeably lagging behind the Russian average today. Although the number of new production 
technologies used in the district's enterprises is increasing, this does not lead to fundamental changes in the region's economy. The 
process of materialization of patented inventions and utility models remains at an insufficient level. The volume of shipped innovative 
products is characterized by low indicators. As a result, the economy of the regions of the North Caucasus Federal District remains weak 
and ineffective, with the dominance traditional industries. The main reason this is the low degree of transfer of innovations into production, 
organizational and technological processes. 

conclusions and Relevance: the weak link in the system of organizing innovation activities in the regions of the North Caucasus Federal 
District is the lack of a systematic approach, including the introduction of innovations. Episodic activities do not bring the necessary 
results. To activate the processes of innovation development in the region, it is necessary to intensify the interaction between scientific 
circles, production sectors, government and financial structures, develop infrastructure and use various development institutions, adapt 
patents to business conditions, stimulate economic entities to use innovations more intensively. Such an approach will allow to reveal the 
innovative potential of the district's human capital, create high-tech sectors in the structure of the economy, increase competitiveness and 
create conditions for advanced innovative development of the North Caucasus Federal District.

Keywords: innovation, innovative development, technological sovereignty, internal costs, innovative activity, innovation transfer
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Введение 

Современное состояние российской экономи-
ки характеризуется наличием сложных проблем, 
которые связаны как с внутренними, так и внеш-
ними факторами. Эти трудности вызывают необ-
ходимость трансформации отраслей экономики 
и социальной сферы на основе новых подходов. 
Исследователи и эксперты предлагают различные 
варианты развития, но большинство из них увере-
но в том, что в перспективе основной тенденцией 
будет развитие Smart-экономики, которая пред-
полагает активное использование инноваций и 
результатов интеллектуальной деятельности. Ее 

отличительной чертой является появление возмож-
ностей для повышения эффективности экономиче-
ских ресурсов на базе использования инноваций и 
новых знаний. 

С введением антироссийских санкций разработка 
и внедрение собственных технологий стали для го-
сударства вопросами выживания. Поэтому приоб-
ретение технологического суверенитета и обеспе-
чение преимуществ посредством использования 
критических и сквозных технологий входит в состав 
приоритетных направлений государственной по-
литики 1. Санкции вынуждают пересмотреть многие 
принятые решения, которые касались открытости 

 1 Федеральный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ «О технологической политике в Российской Федерации» // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_494804/?ysclid=m6jsoo769g410368759 
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экономики. Отказ от сотрудничества со стороны 
иностранных компаний (иногда по собственной 
инициативе, а в большинстве случаев под давле-
нием национальных правительств) с российскими 
предприятиями и фирмами привел к освобождению 
многих рынков, ряд которых затем был удачно за-
нят отечественными производителями, например, в 
аграрном секторе. Но уход высокотехнологичных 
компаний оказал отрицательное влияние на мно-
гие отрасли, связанные с инновационными техно-
логиями. В этих условиях основным направлением 
деятельности становится замещение иностранных 
товаров и технологий российскими аналогами. 
Данный процесс является трудоемким, затратным, 
долговременным и очень непростым. По этому по-
воду И.М. Голова отмечает: «научно-технический 
потенциал российских регионов в настоящее вре-
мя практически не задействован в создании им-
портозамещающих разработок. По экспертным 
оценкам, на практике используется не более 5% 
результатов отечественных НИОКР, а предприятия 
предпочитают решать возникшие из-за внезапного 
разрыва хозяйственных связей проблемы за счет 
поиска новых зарубежных поставщиков из третьих 
стран, что, в конечном счете, ведет к дальнейшему 
нарастанию зависимости от импорта» [1, с. 1064]. 

В сложившейся ситуации приоритетность исполь-
зования собственных инновационных разрабо-
ток для развития экономики становится основным 
направлением, возможно, вынужденным, но зато 
более безопасным и надежным. Однако этот про-
цесс становится долговременным и не приводит к 
быстрым прорывам или ускорению технологиче-
ских преобразований. По мнению Ю.А. Крупнова 
и С.Н. Сильвестрова, «одной из важных причин 
сохраняющейся тенденции технологического от-
ставания отечественной экономики является низ-
кая результативность трансграничной диффузии 
знаний» [2, с. 45].

Необходимо отметить, что производственный 
сектор с определенными трудностями приспоса-
бливается к использованию отечественных инно-
вационных разработок. Подтверждением тому 
являются данные Института статистических ис-
следований и экономики знаний Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», где отмечается «неустойчивое соот-
ношение продуктовых и процессных инноваций, 
отражающееся в структуре финансирования раз-
личных их типов: в 2022 г. на продуктовые иннова-

ции приходилось 57,8% затрат (в 2018 г. – 47%, в 
2020 г. – 59,4%). Доля затрат на разработку и вне-
дрение новых методов производства, связанных в 
основном с совершенствованием уже использу-
емых производственных технологий, ненамного 
меньше» 2. Низкотехнологичные отрасли развива-
ют в основном процессные инновации, которые не 
отличаются высокой новизной. В таких отраслях 
масштабы финансирования продуктовых иннова-
ций минимальны.

В рамках статьи хотим определиться с тем, как ка-
тегория «инновация» будет интерпретироваться в 
исследовании: инновация понимается как что-то 
новое, или нововведение, является конечным ре-
зультатом интеллектуальной деятельности и может 
иметь форму открытия, изобретения, нового про-
дукта или нового процесса, а ее использование 
дает экономический и социальный эффект. Данный 
подход согласуется с изысканиями Й. Шумпетера 3. 

Существуют различные типы инноваций: техноло-
гические, материально-технические, социальные, 
экономические, организационно-управленческие, 
правовые, педагогические, торговые и т.д. Инно-
вации появляются через инновационную деятель-
ность, объектами которой являются результаты 
творческой деятельности, инновационные проекты 
и программы, технологии, процессы и продукты. 

Посредством инновации осуществляется иннова-
ционное развитие. Предметной областью иннова-
ционного развития может выступить предприятие, 
регион или страна. В данном исследовании боль-
ше внимания будет обращено инновационному 
развитию определенного региона – Северо-Кав-
казского федерального округа РФ. 

Мы разделяем мнение авторов, считающих, что 
«инновационное развитие региональной социаль-
но-экономической системы должно быть охаракте-
ризовано в трех основных направлениях: активная 
внешняя инновационность, активная внутренняя 
инновационность, пассивная инновационность» 
[3, с. 109], и что «это сбалансированное инно-
вационное состояние региона, проявляющееся в 
увеличении инновационного потенциала, повы-
шении интенсивности (активности) его использо-
вания, увеличении производства инновационной 
продукции» [4, с. 58].

Инновационная состоятельность страны зависит 
от ситуации в ее регионах, а значит, инновацион-

 2 Роль инноваций в повышении технологического уровня производства // Наука. Технологии. Инновации. Институт статистических 
исследований и экономики знаний ВШЭ, 02.04.2024. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/910955595.pdf (дата обращения: 
15.09.2024)

 3 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. 864 с. URL: https://search.
rsl.ru/ru/record/01003145883
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ное развитие регионов является весьма важным 
аспектом. Однако данный процесс в разных реги-
онах осуществляется различными темпами, порой 
низкими и без особых результатов. Исходя из этого 
необходимым представляется установление при-
чин такого состояния и определить императивы, 
которые позволят исправить ситуацию. 

Таким образом, актуальность темы инновационного 
развития регионов определяется не только внешни-
ми вызовами, но и внутренними задачами, а именно, 
необходимостью обеспечения экономически сба-
лансированного развития территорий страны.

Целью представленной работы является исследо-
вание причин низкого уровня трансфера иннова-
ций в экономику регионов Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО). В соответствии с 
поставленной целью предполагается решить сле-
дующие задачи: 

• провести анализ состояния инновационной дея-
тельности в регионах макрорегиона; 

• определить слабые места, причины низкого 
уровня инновационной деятельности, а также 
трансфера инноваций в регионах СКФО;

• предложить рекомендации по исправлению су-
ществующего положения и ускорению иннова-
ционного развития в регионах Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Обзор литературы и исследований

Вопросы и проблемы, связанные с активизацией ин-
новационной деятельности и внедрением инноваци-
онных разработок в экономические, социальные и 
бизнес-процессы, находятся в центре внимания мно-
гих ученых. Исследователи подходят к данной теме с 
разных позиций и рассматривают проблемы в раз-
личных ракурсах, которые порой бывают противо-
положными. Авторы много внимания уделяют инно-
вациям как многофункциональным инструментам, а 
также реализации инновационно ориентированной 
стратегии импортозамещения.  

В работе [5] авторы предлагают рассматривать 
инновации как универсальные средства решения 
многих проблем, особенно в рыночных условиях. 
По их мнению, в плане достижения конкурентных 
преимуществ инновации играют большую роль, 
чем ценовые факторы. 

В своей статье Н.А. Герасименко предлагает создать 
«в стране и в федеральных округах системы центров 
развития инновационной деятельности, обеспечи-
вающих: координацию исследований и разработок 
приоритетных инновационных проектов; устойчивое 
финансирование; формирование комплекса мер и 
стимулов в целях привлечения частного капитала и 
т.д.» и заключает, что «необходима новая стратегия 
инновационного развития России, в том числе с уче-

том состояния и возможностей федеральных округов 
и новых вызовов» [6, с. 45].

Группа других авторов отмечает, что в новых гео-
политических условиях Россия вынуждена пола-
гаться преимущественно на собственные научные 
силы и производственную базу, чтобы обеспечить 
устойчивое экономическое развитие и не допу-
стить технологического отставания. Одним из фак-
торов такого устойчивого развития является обе-
спечение технологического суверенитета страны 
в широком контексте, но прежде всего, на основе 
развития критических и сквозных технологий [7]. 
О необходимости уделить особое внимание обе-
спечению технологического суверенитета в совре-
менных условиях отмечается и в источниках [8–10]. 

Понятие «Smart» с различными приставками 
(Smart-экономика, Smart-технологии, Smart-
промышленность, Smart-образование и т.д.) на-
чинает занимать в публичных дискурсах такое же 
место, как и термин «искусственный интеллект», 
что прослеживается в работах [11–14]. Очевид-
но, это связано с ускорением и необходимостью 
перехода экономики на прогрессивные техноло-
гии. В связи с этим И.Б. Ардашкин отмечает, что 
«смарт-технологии – это понятие, которым сегодня 
различные авторы стремятся обозначить самые 
современные технологические разработки, при-
меняемые повсеместно (экономика, управление, 
культура, социум, образование, наука и т.д.) и об-
ладающие определенными качествами, которые 
на русском языке можно назвать как «умные». Та-
кое название предполагает, что эти технологии, 
помимо собственно технологического предна-
значения, обладают дополнительными качества-
ми, ставящими их на более высокий уровень, чем 
обычные технологии» [15, с. 55], и далее дополня-
ет: «сами по себе смарт-технологии людей «умны-
ми» не делают. По этой причине для применения 
имеющихся смарт-технологий и разработки соб-
ственных новых необходима разносторонняя под-
готовка общества» [15, с. 66].

В источнике [16] автор предлагает сосредоточить 
основное внимание на развитии предприятий вы-
сокотехнологичного сектора, которые являются 
основными потребителями инноваций, при этом 
рекомендует не обращать особого внимания на 
процессы, которые происходят в традиционных от-
раслях, а сосредоточиться на развитии высокотех-
нологичных отраслей. 

По мнению С.В. Кочеткова и О.В. Кочетковой, со-
вместная инновационная деятельность различных 
регионов будет способствовать увеличению объе-
мов инновационной продукции, повышению уров-
ня инновационной активности предприятий вза-
имодействующих регионов и, в целом, снижению 
пространственного неравенства. Предлагается 
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рассматривать инновационную деятельность как 
результат сложного процесса совместного твор-
чества, позволяющего получить новые знания, ко-
торые возможно использовать в регионах [17].

Известный экономист А.Г. Аганбегян рассматрива-
ет инновации как «продукт знания человека, сво-
его рода материализацию этого знания, которое 
прежде всего зависит от уровня и качества обра-
зования» [18, с. 14]. Он отмечает, чтобы «пере-
вести экономику России на путь инновационного 
развития … Самое главное – возобновить социаль-
но-экономический рост страны на базе техноло-
гического рывка и подъема сферы экономики зна-
ний… Переход к высокотехнологичному основному 
капиталу и наращиванию человеческого капитала 
(экономики знаний) – вот главный путь» [18, с. 23]. 

По мнению группы авторов, «одним из направле-
ний, находящихся в фокусе многочисленных совре-
менных научных изысканий, становится концепция 
открытых инноваций (ОИ), активно реализуемая 
инновационно-развитыми государствами. Данная 
концепция базируется на том, что новые реше-
ния в организации разрабатываются в процессе 
взаимодействия с различными субъектами, что в 
конечном итоге приводит к большему числу бене-
фициаров, которые получают эффект в виде до-
стижения конкурентных преимуществ, финансовой 
выгоды или удовлетворения качественных запро-
сов потребителей к продукции» [19, с. 296]. Авто-
ры предлагают воспользоваться преимуществами 
открытых инноваций для продвижения различных 
проектов и диффузий инноваций. 

Вопросы организационных инновации анализи-
руются в статье [20], где отмечается, что знания 
рассматриваются как находящиеся внутри индиви-
дуума, а основная роль организации заключается 
в применении знаний, а не в их создании. В более 
общем плане подход, основанный на знаниях, 
проливает новый свет на текущие организацион-
ные инновации и тенденции и имеет далеко иду-
щие последствия для практики управления. 

В своей работе [21] Дж. Дин (J. Ding) отмечает, что 
новые технологии распространяются между страна-
ми быстрее, чем между фирмами страны. Государ-
ство должно уделить пристальное внимание распро-
странению и внедрению инноваций. Но при этом он 
отмечает, что рыночные механизмы диффузий инно-
ваций эффективнее, чем централизованные. Такой 
вывод автор делает, сравнивая подходы по диффу-
зии новых технологий в США и Китае. 

В монографии М.З. Тейлора (M.Z. Taylor) говорит-
ся о том, что внутренняя политическая борьба и 
угрозы, которые исходят из внешней среды, иници-
ируют и поощряют инновации. Инновации способ-
ствуют повышению уровня безопасности – к таким 

выводам автор приходит на основе сравнения 
различных штатов США [22]. 

По мнению группы американских исследователей 
[23], технические изменения являются основны-
ми движущими силами мощного экономического 
роста и развития, поэтому посредством техноло-
гических изменений и инноваций становится воз-
можным создать страну с мощной экономикой. 
Инновации открывают возможности для повыше-
ния благосостояния и выгод для общества. 

Свое видение решения проблемы инновационно-
го развития и трансфера инноваций излагают ав-
торы Е.В. Балацкий и Н.А. Екимова, которые пред-
лагают использовать региональные корпорации 
развития (РКР), «которые должны выступать в роли 
цивилизованного посредника между региональ-
ной властью, бизнесом и населением. При этом 
РКР, будучи специфическим институтом региональ-
ного развития, должны иметь очень высокий управ-
ленческий статус, находясь над региональными ве-
домствами и координируя их работу с бизнесом» 
[24, с. 56]. 

По мнению другой группы авторов, для эффектив-
ной разработки и материализации инноваций не-
обходимо создать инновационно продуктивную 
среду, которая позволит обеспечить механизмы 
распространения и обмена знаниями, а также го-
сударственного регулирования. Авторы обосно-
вывают, что среда, в которой оперируют компа-
нии, выступает одним из важнейших факторов их 
инновационного развития. Она определяет пра-
вила игры, возможности и барьеры на пути адап-
тации бизнеса к изменению условий его функцио-
нирования [25, с. 89-90].

В своей статьей индийские исследователи предлага-
ют использовать внутреннее предпринимательство 
как способ создания и использования инноваций и 
отмечают, что «интрапренерство рассматривается 
как один из ключевых механизмов генерации инно-
ваций, в которых нуждаются компании для достиже-
ния устойчивости на динамичных рынках и создания 
новой экономической ценности для повышения кон-
курентоспособности» [26, с. 99]. 

Ряд авторов отмечает, что, поскольку создание 
собственных успешных инноваций зачастую ока-
зывается слишком сложной задачей, то получить 
необходимые знания (технологии, новые разра-
ботки и продукты и т.д.) возможно извне. Для этого 
предлагается использовать экономический про-
цесс слияния и поглощения (СП) как канал межор-
ганизационной передачи технологий. Как часть 
корпоративной стратегии механизм СП позволит 
получить конкретные знания или технологии для 
повышения эффективности своей инновационной 
деятельности [27, с. 22]. 
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Таким образом, можно отметить, что в экономиче-
ской литературе авторы рассматривают иннова-
ции с разных сторон и позиций. 

Материалы и методы 

Методологической основой исследования высту-
пает теория инновационного развития. В работе 
использован системный подход, в методическом 
плане исследование базируется на общих мето-
дах научного познания: систематизации, обоб-
щении, абстрагировании, анализе и синтезе. В 
исследовании использованы материалы регионов 
СКФО и данные Росстата. 

Объектом исследования выступают регионы Севе-
ро-Кавказского федерального округа. При анали-
зе состояния инновационной деятельности иссле-
дуемого объекта использовались аналитический, 
сравнительный, статистический, трендовый анализ 
и другие методы, позволившие выявить и интер-
претировать закономерности, происходящие в 
инновационных процессах, трансфере технологий 
и причинах низкой инновационной деятельности. 
Операционализация используемых методов и по-
лученных результатов показывает высокую сте-
пень взаимосвязи. 

Результаты исследования

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) 
располагает определенным социально-экономиче-
ским и производственно-ресурсным потенциалом. 
Однако данный потенциал является недостаточным, 
чтобы регион развивался более высокими темпами. 
Стоит отметить, что экономика СКФО представлена 
отраслями низкотехнологичного и среднетехноло-
гичного низкого уровня, которые формируют базу 
экономики регионов. Только перевод традиционных 
отраслей на инновационный путь позволит субъек-
там округа интенсивно развиваться. 

Северо-Кавказский федеральный округ образо-
ван 19 января 2010 г. путем выделения из соста-
ва Южного федерального округа 7-ми регионов: 
Республики Дагестан (далее РД), Республики Ингу-
шетия (далее РИ), Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее КБР), Карачаево-Черкесской Респу-
блики (далее КЧР), Республики Северная Осетия 
– Алания (далее РСО-А), Чеченской Республики 
(далее ЧР) и Ставропольского края (далее СК). 

Рассмотрим состояние инновационной деятельно-
сти в регионах СКФО (табл. 1).

Анализ состояния регионов СКФО по представ-
ленным в табл. 1 параметрам показывает, что 
инновационная деятельность в них осуществля-
ется по-разному. Основными первоисточниками 
инноваций выступают научно-исследовательские 
институты, вузы, а также научные изыскания и 

разработки предприятий и компаний. Число ор-
ганизаций, выполняющих исследования, а также 
среднесписочная численность работников науч-
ных организаций остаются относительно посто-
янными. Наблюдается некоторая стабилизация 
деятельности научных организаций по сравнению 
с началом реформ Российской академии наук. 

Важной частью создания инноваций являются 
внутренние затраты на научные исследования и 
разработки. За исследуемый период имело ме-
сто увеличение этих затрат (в текущих ценах) как в 
целом по России, так и по СКФО. Однако в 2023 
г. в республиках Дагестан, Ингушетия и Чечня на-
блюдается снижение таких затрат. 

Существенными, в плане перевооружения, рекон-
струкции, модернизации и использования иннова-
ций, являются затраты на технологические иннова-
ции, которые связаны с созданием нового продукта 
или услуги, или совершенствованием технологиче-
ских и производственных процессов. В суммарном 
исчислении эти затраты увеличиваются во всех ре-
гионах, за исключением Чеченской Республики. Од-
нако 83,6% затрат на технологические инновации 
приходится на Ставропольский край, который тра-
тит на них в 8,3 больше, чем Республика Дагестан 
(регионы сопоставимы по объему ВРП, численности 
населения, инвестициям в основной капитал и т.д.). 
Принимая во внимание положение, в котором на-
ходятся субъекты округа, затраты на технологиче-
ские инновации являются недостаточными для того, 
чтобы осуществить прорыв в производственно-эко-
номической деятельности. 

Важным показателем результативности научных 
исследований и уровня инновационности эконо-
мики является количество признанных патентов 
и уровень инновационной активности организа-
ций. С одной стороны, за 2021–2023 гг. СКФО 
в целом показывает положительную динамику по 
числу выданных патентов на изобретения и полез-
ные модели (даже по сравнению с аналогичными 
показателями по стране, где в 2023 г. наблюда-
ется снижение количества патентов на полезные 
модели). В то же время, во многих регионах окру-
га, наоборот, наблюдается снижение количества 
патентов, что является негативной тенденцией. В 
СКФО на общем фоне заметно выделяется Став-
ропольский край, на счету которого более трети 
общего количества патентов в округе. Имея опре-
деленный научный потенциал, свои возможности 
не реализовывают остальные регионы округа, 
особенно Республика Дагестан. С другой сторо-
ны, для определения состояния инновационности 
экономики целесообразно применить такой по-
казатель, как число патентов, выданных в расчете 
на 1 млн человек населения. В РФ в 2023 г. в рас-
чете на 1 млн человек было выдано 104 патента 
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Таблица 1

Основные показатели инновационной деятельности в РФ и регионах СКФО
Table 1

Key indicators of innovation activity in the Russian Federation and the regions of the North Caucasus Federal District

Показатели/ 
субъекты Год РФ СКФО РД РИ КБР КЧР РСО-А ЧР СК

Число организа-
ций, выполняющих 
исследования, ед.

2023 4125 136 28 6 15 12 18 8 49

2022 4195 138 29 7 15 12 18 8 49

2021 4175 143 32 6 15 11 18 8 53

Среднесписочная 
численность ра-
ботников, выпол-
нявших НИиР, чел.

2023 594936,8 6156,1 1161,0 161,0 1225,5 582,9 478,0 373,7 2174

2022 597234,6 5831,7 1220,4 159,7 874,7 587,8 464,1 347,3 2177,7

2021 599245,3 5 944,4 1177,5 167,0 989,1 580,3 461,0 320,0 2249,5

Внутренние за-
траты на научные 
исследования и раз-
работки*, млн руб.

2023 1649,7 8505,0 1166,3 84,4 1101,2 861,5 629,1 445,0 4217,1

2022 1435,9 7174,1 1200,1 89,6 908,6 723,2 568,2 504,7 3179,9

2021 1301,4 6479,6 1255,8 85,0 871,9 612,4 437,0 548,7 2668,9

Затраты на техноло-
гические иннова-
ции*, млн руб.

2023 3519,5 12715,9 1278,0 н/д 725,6 н/д н/д 88,3 10631,5

2022 2662,5 8291,3 1083,5 н/д 193,4 н/д н/д 168,0 6765,2

2021 2379,7 7494,5 1241,7 н/д 414,7 н/д 42,4 22,8 5706,6

Выдано патен-
тов на полезные 
модели, ед.

2023 6522 69 8 8 10 4 7 4 28

2022 7025 57 14 1 5 2 2 7 26

2021 6733 65 7 - 4 8 7 14 25

Выдано патентов на 
изобретения, ед.

2023 16928 402 102 2 76 9 60  13 140 

2022 15307 297 37 4 41 4 61 13 137

2021 15012 298 37 1 56 5 65 23 111

Уровень инноваци-
онной активности 
организаций, %

2023 11,3 3,6 2,7 1,4 2,4 5,1 3,0 1,7 7,0

2022 11,0 4,0 3,1 1,1 3,8 4,3 2,9 2,0 6,8

2021 11,9 4,6 3,8 3,9 5,8 4,9 3,4 1,9 6,9

Число создан-
ных передовых 
технологий, ед.

2023 2743 142 49 н/д н/д н/д 3 3 21

2022 2621 100 49 н/д 25 н/д н/д н/д 22

2021 2186 72 36 н/д 7 н/д н/д н/д 22

Число использу-
емых передовых 
производственных 
технологий, ед.

2023 278632 3633 619 104 422 141 249 425 1673

2022 269541 3332 560 83 462 120 199 414 1494

2021 256582 3153 571 83 455 127 198 389 1330

Удельный вес затрат 
на инновацион-
ную деятельность 
в общем объеме 
отгруженных това-
ров, выполненных 
работ и услуг, %

2023 2,5 0,9 0,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 1,2

2022 2,1 0,7 0,8 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,9

2021 2,0 0,7 1,0 0,3 0,7 0,0 0,1 0,0 0,8

Примечание: * для РФ – млрд руб.

Составлено автором по материалам: Наука, инновации и технологии // Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 03.10.2024).

Compiled by the author based on the materials in: Science, Innovation and Technology. Rosstat. 
URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (accessed: 03.10.2024).

на изобретения и 44 патента на полезные моде-
ли; в СКФО эти показатели за этот же период со-
ставили 39 и 6 соответственно. Полезные модели 
имеют важное значение для повышения техноло-
гического уровня промышленного производства, 
они высоко востребованы для субъектов СКФО. 

Но региональная наука выдает их в малом количе-
стве, а большинство подтвержденных патентов не 
внедряется в производство. 

Между количеством используемых патентов и 
уровнем инновационной активности организаций 
существует определенная взаимосвязь: чем боль-
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ше патентов использует конкретная организация, 
тем выше уровень ее инновационной активности. 
Надо отметить, что показатель уровня иннова-
ционной активности организаций находится на 
низком уровне: если в 2023 г. по РФ он составил 
11,3%, то суммарно по СКФО – всего 3,6%, при 
этом субъект продемонстрировал отрицательную 
динамику за 2021–2023 гг. В округе наиболее вы-
сокие результаты за 2023 г. имеют Ставрополь-
ский край (7,0%) и Карачаево-Черкесская Респу-
блика (5,1%) (см. табл. 1). 

Уровень инновационной активности имеет связь с 
числом используемых передовых производствен-
ных технологий, без которых организовать высо-
коэффективное технологическое производство 
представляется проблематичным. Объем исполь-
зуемых передовых производственных технологий 
как в РФ, так и в СКФО имеет тенденцию роста, 
однако темпы наращивания остаются низкими в 
большинстве регионов округа. Например, в 2023 
г. в Республике Дагестан использовано всего 619 
единиц при наличии 10374 организаций в отрас-
лях материальной сферы. В таком же положении 
находятся и другие регионы СКФО. Данное обсто-
ятельство является существенной причиной низко-

го уровня технологических процессов в отраслях 
экономики регионов. 

В неудовлетворительном состоянии находятся за-
траты на инновационную деятельность по отно-
шению к общему объему отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг. В 2023 г. по РФ этот 
показатель составляет всего 2,5%, по СКФО – 
0,9%, а по регионам округа находится в диапазо-
не от 0 до 1,2%. 

Подводя итог анализа состояния инновационной 
деятельности регионов СКФО на основе исполь-
зования принятых Росстатом показателей, можно 
заключить, что она находится на низком уровне и 
регионам необходимо разработать комплекс мер, 
которые позволили бы исправить наблюдаемую 
ситуацию. 

Улучшить существующее положение возможно в 
том случае, если в регионах будут разрабатывать-
ся и производиться востребованные рынком инно-
вационные продукты и услуги. Но такой процесс 
потребует затрат. Регионы СКФО инвестируют в 
науку определенный капитал. Рассмотрим состоя-
ние внутренних затрат на научные исследования и 
разработки в регионах СКФО (табл. 2).

Таблица 2

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в РФ и регионах СКФО, млн руб.
Table 2

Internal expenditures on scientific research and development in the Russian Federation and regions  
of the North Caucasus Federal District, million rubles

Регионы \ годы 2019 2020 2021 2022

РФ 1134786,7 1174534,3 1301490,9 1435914,3

в % к ВВП 1,0 1,1 1,0 1,0

СКФО 5291,1 5786,9 6479,6 7174,1

в % к ВРП 0,23 0,24 0,24 0,23

РД 1040,0 1250,4 1255,8 1200,1

в % к ВРП 0,14 0,16 0,16 0,13

РИ 108,0 112,0 85,0 89,6

в % к ВРП 0,14 0,15 0,12 0,11

КБР 867,0 792,3 871,9 908,6

в % к ВРП 0,51 0,43 0,40 0,35

КЧР 515,3 550,1 612,4 723,2

в % к ВРП 0,56 0,57 0,56 0,57

РСО-А 414,5 492,8 437,0 568,2

в % к ВРП 0,23 0,27 0,22 0,26

ЧР 350,1 361,4 548,7 504,7

в % к ВРП 0,14 0,14 0,19 0,16

СК 1996,2 2227,8 2668,9 3179,9

в % к ВРП 0,24 0,26 0,26 0,26

Рассчитано автором по материалам: Наука, инновации и технологии // Росстат. URL: 
https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 04.10.2024).

Calculated by the author based on the materials in: Science, Innovation and Technology. 
Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (accessed: 04.10.2024).
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Данные табл. 2 показывают, что внутренние за-
траты в РФ и СКФО в абсолютном измерении 
имеют тенденцию роста, однако по отношению 
к ВВП и ВРП остаются в диапазоне от 1,0-1,1% 
и 0,23-0,24% соответственно. В регионах СКФО 
доля затрат в процентах от ВРП остается отно-
сительно постоянным не только за исследуемый 
период, но и за последнее десятилетие. В 2022 г. 
доля внутренних затрат на научные исследования 
и разработки в валовом региональном продукте 
уменьшилась в республиках Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария и Чечня, увеличилась в Ка-
рачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании. В 
Ставропольском крае осталась на том же уровне, 
что и в предыдущем периоде.

Для сопоставления внутренних затрат на исследо-
вания и разработки по разным субъектам, рассчи-
тывают затраты на 1 тыс. руб. ВРП. По регионам 
СКФО эти затраты сложились по-разному: Респу-
блика Дагестан – 1,3 руб., Республике Ингушетия 
– 1,0 руб., Кабардино-Балкарская Республика – 
3,5 руб., Карачаево-Черкесская Республика – 5,7 
руб., Республика Северная Осетия-Алания – 2,6 

руб., Чеченская Республика – 1,6 руб., Ставро-
польский край – 2,6 руб. В среднем по СКФО по-
казатель равняется 2,3 руб., тогда как в целом по 
РФ – 10,2 руб. В регионах округа затраты на науку 
более чем в 4 раза ниже, чем в среднем по России. 
Таким образом, внутренние затраты на научные 
исследования и разработки в субъектах СКФО 
являются недостаточными для интенсификации ин-
новационной деятельности и перехода экономики 
регионов на инновационный путь развития. 

Важным аспектом в производственно-экономиче-
ской деятельности субъектов экономики СКФО яв-
ляется выпуск инновационной продукции, которая 
характеризуется тем, что, обладая новыми каче-
ственными параметрами, способна максимально 
удовлетворить потребности потребителей, позво-
ляя производителю оставаться конкурентоспособ-
ным и максимально эффективным. В связи с этим 
объем выпуска инновационной продукции являет-
ся важнейшим показателем конкурентоспособно-
го состояния субъекта и степени его инновацион-
ности. Рассмотрим состояние данного показателя 
в субъектах СКФО (табл. 3).

Таблица 3

Объем инновационных товаров, работ и услуг по регионам СКФО и в РФ
Table 3

Volume of innovative goods, works and services by regions of the North Caucasus Federal District  
and in the Russian Federation

Регионы\
годы

2019 2020 2021 2022 2023

Млн 
руб.* %** Млн 

руб.* %** Млн 
руб.* %** Млн 

руб.* %** Млн 
руб.* %**

РФ 4863,3 5,3 5189,0 5,7 6003,3 5,0 6377,2 5,1 8323,8 6,0

СКФО 44,2 5,3 44,3 5,1 76,7 7,1 86,4 7,3 63,1 4,6

РД 514,8 0,4 1468,1 1,3 2855,8 2,2 5018,2 3,5 1731,6 1,1

РИ 40,6 0,4 - 4,5 140,1 1,7 - 0,5 - 1,6

КБР 296,7 0,6 552,6 1,0 - 0,8 314,7 0,4 376,0 0,5

КЧР 199,2 0,3 438,2 0,8 356,5 0,6 282,4 0,4 251,8 0,4

РСО-А 148,8 0,4 - 1,3 427,0 1,0 506,7 0,9 - 1,1

ЧР 26,6 0,0 0,0 0,2 0,1 112,1 0,1

СК 42,9 8,7 40,9 7,7 72,3 10,5 80,1 11,0 59,7 6,9

Примечания: 

* для РФ, СКФО и СК – млрд руб.

** в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

Составлено автором по материалам: Наука, инновации и технологии // Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 03.10.2024).

Compiled by the author based on the materials in: Science, Innovation and Technology. Rosstat. 
URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (accessed: 03.10.2024).

В среднем по России объем инновационных това-
ров, работ и услуг имеет тенденцию роста, но на 
очень низкой базе (в 2019 г. – 5,3%, в  2023 г. – 
6,0%), его доля в общем объеме отгруженной про-

дукции остается в районе 5–6%. В 2023 г. сум-
марные показатели СКФО относительно преды-
дущего года заметно снизились. Основной объем 
выпуска инновационных товаров, работ и услуг в 
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округе обеспечивается Ставропольским краем. 
Низкие объемы инновационных товаров, работ и 
услуг в остальных субъектах СКФО свидетельству-
ют о том, что производимые ими товары или ока-
зываемые услуги не были подвергнуты каким-либо 
изменениям, не внедрялись продуктовые иннова-
ции и не применялись новые процессные иннова-
ции, процессы производства и организация управ-
ления оставались традиционно-консервативными. 

Низкий уровень инновационной активности пред-
приятий СКФО имеет несколько причин. 

Во-первых, создаваемые научными учреждениями 
разработки, которые могут быть использованы в 
различных отраслях экономики регионов, не дохо-
дят до адресатов. Происходит это в силу того, что, 
с одной стороны, создатели инноваций должны 
коммерциализировать свои разработки или хотя 
бы окупить свои затраты, но с другой стороны, у 
предприятий сильно ограничены ресурсы – нет 
свободных финансовых средств, чтобы заплатить 
за приобретаемые технологии, нет специалистов, 
которые могли бы оценить эффективность иннова-
ций, а кроме того, нет уверенности, что они смогут 
окупиться за короткие сроки, поскольку долго-
срочные вложения предприятия себе позволить 
не могут. Разрешить эту сложную дилемму может 
государство, например, с помощью налоговых ка-
никул, кредитных преференций, поддержки инсти-
тутами развития, установления долгосрочных ко-
операционных связей между исследовательскими 
институтами (вузами) и хозяйствующим субъектами 
(бизнес-сообществом) и т.д. Приведенные пред-
ложения не являются новыми или неизвестными, 
имеются и другие рекомендации – они звучат со 
многих трибун, об этом говорят эксперты, исследо-
ватели, властные структуры, но ничего не выполня-
ется и не реализовывается. 

Невыполнение принятых решений или их игнори-
рование становится препятствием для перехода 
на следующую стадию развития, и этот процесс 
имеет тенденцию повторения. Решение системных 
проблем, которые существуют в структуре управ-
ления, должно взять на себя государство. Посред-
ством сочетания административных, рыночных и 
институциональных методов государство смогло 
бы внести кардинальные изменения в данный про-
цесс. При этом необходимо иметь ввиду, что те ме-
тоды, которые применяются сегодня, не работают 
или работают со сбоями. 

Во-вторых, в хозяйствующих субъектах округа 
отсутствуют подразделения высококвалифици-
рованных кадров, которые целенаправленно за-
нимались бы организацией инновационной дея-
тельности, поиском и продвижением инноваций, 
распространением инновационной культуры сре-
ди персонала.

В-третьих, причиной низкой инновационной актив-
ности может быть оппортунистическое поведение 
менеджмента. По этому поводу мы разделяем мне-
ние К. Багратиони и Т. Тернера, которые в отно-
шении внедрения новых технологий отмечают, что 
«успех этого сложного процесса трансформации 
зависит от участия и поддержки персонала всех 
уровней, особенно руководителей среднего зве-
на. При этом последние нередко сопротивляются 
переменам, что имеет разные причины и принима-
ет различные формы… Понимание причин и спец-
ифики указанного сопротивления в различных от-
раслях необходимо для разработки стратегий его 
преодоления в интересах успешной реализации 
инициатив…» [28, с. 51].

Надо отметить, что причин, по которым инновации 
в округе не внедряются в достаточном количестве, 
достаточно много. В данном случае отметим из них 
наиболее значимые и доминирующие для каждого 
конкретного региона. 

Общей проблемой для всех субъектов СКФО яв-
ляется недостаток финансовых средств. Что каса-
ется отдельных регионов, то: 

• для Дагестана слабым звеном является отсут-
ствие инновационной инфраструктуры;

• для Ингушетии – малое число патентов и раз-
работок, адаптированных к отраслям экономики 
региона;

• для Кабардино-Балкарии – малое число сред-
них и крупных предприятий, где можно было бы 
внедрять инновации;

• для Карачаево-Черкессии – слабое стимулиро-
вание местных компаний к использованию инно-
ваций;

• для Северной Осетии-Алании – проблемы, свя-
занные со взаимодействием научно-исследова-
тельских институтов (вузов) с производственным 
сектором; 

• для Чечени – нехватка квалифицированных ка-
дров; 

• для Ставропольского края – слабая информиро-
ванность участников и заинтересованных лиц в 
инновационной деятельности, отсутствие четкой 
координации взаимосвязей между участниками 
инновационных процессов. 

Характерной особенностью для регионов СКФО 
является отсутствие системного подхода по вне-
дрению инноваций, а эпизодические мероприятия 
не дают нужного эффекта. 

Безусловно, в Северо-Кавказском федеральном 
округе создаются инновации, хоть и в малом ко-
личестве. Однако в своем большинстве они имеют 
внутриотраслевое применение, что подчеркивает 
специализацию округа. В СКФО присутствует все-
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го несколько единиц предприятий, которых мож-
но отнести к высокотехнологичным – в основном 
округ представлен предприятиями, относящимся 
к среднетехнологичным низкого уровня и низко-
технологичным. Для таких типов предприятий ха-
рактерной является ориентация на процессные и 
организационные инновации, в отличие от высо-
котехнологичных и среднетехнологичных высокого 
уровня, которые больше внимание уделяют про-
дуктовым инновациям. Процессные и организаци-
онные инновации способствуют снижению общих 
затрат, повышению производительности труда, 
конкурентоспособности и эффективности произ-
водства, но новый продукт они не создают. 

В экономической литературе излагаются различ-
ные методы ускорения инновационного развития, 
а также способы организаций сотрудничества на-
уки, производства (бизнеса), вузов и государства. 
Особенность СКФО и его регионов состоит в том, 
что округ относится к слаборазвитым, а потому 
здесь нужно использовать специфичные методы и 
способы, в частности, проектное управление или 
программно-целевой метод. Основное внимание 
необходимо уделить социальным факторам, а 
именно, раскрытию инновационного потенциала 
человеческого капитала, формированию иннова-
ционной культуры, воспитанию положительного 
восприятия инноваций и цифровых технологий. 

Фундаментальные ограничения, которые испы-
тывает СКФО в природных ресурсах и капита-
ле, возможно компенсировать через экономику 
знаний, труд и инновации. Округ является трудо-
избыточным макрорегионом, поэтому для инно-
вационного развития его регионов особую роль 
может сыграть экономика знаний, где главными 
компонентами являются знания и человеческий 
капитал. Такой подход способен содействовать 
созданию высокотехнологичного сектора в струк-
туре экономики регионов, тем самым снижая роль 
традиционных отраслей и переводя экономику 
СКФО на новые рельсы. 

В настоящее время эффективное развитие регио-
нов округа может быть основано только на услови-

ях инновационной парадигмы. Поэтому настолько 
важным является понимание императивов, кото-
рые позволят регионам СКФО достичь высокого 
уровня инновационной деятельности. 

Выводы

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) 
не располагает крупными природными ресурса-
ми (нефть, газ, каменный уголь и т.д.), однако об-
ладает определенным социально-экономическим 
и производственно-ресурсным потенциалом. В то 
же время, данный потенциал является недостаточ-
ным, чтобы развиваться более высокими темпами. 
Исходя из положения, в котором находятся регио-
ны округа, основным источником развития может 
стать использование инноваций. Но, как показы-
вает проведенное исследование, состояние инно-
вационной сферы в субъектах СКФО находится 
сегодня на низком уровне. 

Основной причиной слабого инновационного 
развития округа является не только недостаточное 
финансирование науки, но и отсутствие системно-
го подхода к организации как инновационной дея-
тельности в целом, так и в части разработок новых 
технологий и их использования. На практике такая 
ситуация приводит к низкому уровню трансфера 
инноваций в производственные, организационные 
и технологические процессы. В результате эконо-
мика регионов СКФО продолжает быть слабой и 
неэффективной, а доминирующими остаются тра-
диционные отрасли. 

Для стимулирования процессов развития иннова-
ций в Северо-Кавказском федеральном округе 
необходимо интенсифицировать взаимодействие 
науки, образования и производства, развивать 
инфраструктуру с использованием различных 
институтов развития, адаптировать патенты к ус-
ловиям конкретного региона, стимулировать хо-
зяйствующих субъектов к использованию иннова-
ций, информировать участников инновационных 
процессов о конечных результатах деятельности. 
Только перевод традиционных отраслей на инно-
вационный путь позволит субъектам округа интен-
сивно развиваться. 
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аннотация

цель исследования – разработка модели комплексной государственной поддержки предприятий сельскохозяйственной отрасли, 
обеспечивающей ее рациональную структуру и эффективное распределение ресурсов государственного бюджета, с учетом рей-
тинга предприятий, наиболее нуждающихся в поддержке, приоритетности подотраслей и выделенных средств.

Методы. В части исследования количественных показателей государственной поддержки сельхозпредприятий использован ста-
тистический и компаративный анализ, включающий исследование структуры и динамики реализуемых мер. В рамках построения 
модели использован математический метод, предусматривающий несколько этапов, связанных с оценкой эффективности мер 
государственной финансовой поддержки сельхозпредприятий по видам мер, их целесообразности относительно применения в 
отношении конкретных подотраслей сельского хозяйства и отдельных предприятий, получивших господдержку. Для оценки сте-
пени влияния размера бюджетного финансирования на развитие сельхозпредприятий использовались статистические данные 
реализуемых программ государственной финансовой поддержки.

Результаты работы. Предложена модель комплексной системы государственной поддержки сельхозпредприятий, отвечающая 
приоритетным направлениям поддержки и целесообразности вложения средств в конкретное предприятие. Идея моделирова-
ния заключается в приближении структуры расходов на реализацию мер поддержки к рациональной. Модель позволяет оценить 
влияние изменения удельного веса некоторого параметра в структуре господдержки на общее изменение параметра в целом, тем 
самым обеспечивается повышение эффективности функционирования всей сферы сельского хозяйства. 

выводы. Рекомендуемая модель является теоретической основой формирования комплексной государственной поддержки сель-
хозпредприятий, позволяющей определить элементы и глубину их необходимой корректировки, оставляя достаточную степень 
свободы для изменения этих величин. Для эффективной реализации модели в практической деятельности представляется целе-
сообразным обеспечить ее методическим инструментарием, который даст возможность характеризовать потребность в опреде-
ленных объемах мер господдержки как для конкретных предприятий, так и отдельных регионов. Такие показатели обеспечат фор-
мирование рейтингов, что позволит распределять денежные средства в рамках господдержки с наибольшей эффективностью.

ключевые слова: государственная поддержка, сельхозпредприятия, агропромышленный комплекс, моделирование государ-
ственной поддержки, рейтинговый подход
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abstract

Purpose: is to develop the model for comprehensive state support of enterprises in the agricultural sector, ensuring its rational structure 
and effective allocation of state budget resources, taking into account the rating of enterprises most in need of support, the priority of 
sub-sectors and allocated funds.

Methods: in the part of the study of quantitative indicators of state support for agricultural enterprises, statistical and comparative analysis 
was used, including a study of the structure and dynamics of the implemented measures. The model is based on the mathematical method, 
which involves several stages related to the evaluation of the effectiveness of the public financial support measures for agricultural 
enterprises by type of the measures, their usefulness in relation to specific subsectors of agriculture and individual enterprises that have 
received government support. To assess the extent of the impact of budget funding on the development of agricultural enterprises, 
statistical data of implemented programs of public financial support were used.

Results: the model of comprehensive system of state support for agricultural enterprises is proposed, which corresponds to priority 
areas of support and feasibility of investing in the specific enterprise. The idea of modelling is to approximate the cost structure for the 
implementation of support measures to the rational one. The model allows to evaluate the influence of the change in the relative weight 
of some parameter in the structure of state support on the general change of the parameter as a whole, thus ensuring an improvement of 
the efficiency of the entire agricultural sector. 

conclusions and Relevance: the recommended model is the theoretical basis for the formation of integrated state support to agricultural 
enterprises, allowing to define elements and depth of their necessary adjustment, leaving enough freedom for changing these values. To 
effectively implement the model in practice, it is advisable to provide its methodological tools that will make it possible to characterize the 
need for certain amounts of state support measures as for specific enterprises, and the individual regions. Such indicators will ensure the 
formation of ratings, which will allow to allocate funds under state support with the greatest efficiency.

Keywords: State support, agricultural enterprises, agro-industrial complex, modeling of state support, rating approach
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Введение

Сельское хозяйство – одна из приоритетных и жиз-
ненно важных экономических сфер России. Значи-
мость развития данной отрасли обусловлена стра-
тегической направленностью, продовольственной 
и экономической безопасностью страны, необхо-
димостью улучшения качества жизни населения, а 
также укрепления и расширения межотраслевых 
связей за счет развития смежных сфер экономики.

На современном этапе субъекты отечественно-
го сельскохозяйственного предпринимательства 
сталкиваются с существенными трудностями, свя-

занными с глобальной турбулентностью, приво-
дящей к мультипликации геополитических, эконо-
мических, социальных и прочих рисков. Различные 
подотрасли сельского хозяйства, достаточно за-
висимые от импорта, в условиях негативного воз-
действия внешней среды, вызванного в том числе 
санкциями в отношении России, отстают в техно-
логическом оснащении, ощущают недостатки се-
лекции и племенной базы, отличаются общей из-
ношенностью оборудования и помещений. 

В подобных кризисных условиях государство при-
меняет различные инструменты экономического 
регулирования, большинство из которых отно-
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сится к мерам поддержки предпринимательства, 
в первую очередь, направленных на укрепление 
финансового состояния предприятий отрасли. 
Однако ограниченность государственных ресур-
сов и специфика сельскохозяйственной сферы на 
сегодняшний день требуют пересмотра мер госу-
дарственной поддержки. Данная ситуация вызыва-
ет необходимость формирования новых научных 
подходов, нацеленных на развитие отраслей сель-
ского хозяйства. 

Система государственной финансовой поддержки 
сельскохозяйственных предприятий должна отве-
чать заданным параметрам складывающихся ус-
ловий рынка, а также адаптироваться к изменени-
ям внешней среды. Поиск и научное обоснование 
такой системы включает определение элементов 
комплексной государственной поддержки сельхоз-
предприятий и глубины необходимой их корректи-
ровки с учетом ограниченного бюджета. 

По установленному лимиту расходования бюджет-
ных средств определяется структура расходов на 
реализацию государственной поддержки, завися-
щей от приоритета ее направления (территори-
ального признака, подотрасли, вида деятельности) 
и целесообразности вложений в конкретное пред-
приятие. Приоритетность бюджетных расходов по-
зволяет использовать рейтинговый подход для ис-
следования результативности применяемых мер с 
учетом эффективности работы сельскохозяйствен-
ных предприятий, а также вклада региона в общий 
ВВП страны.

Представленное исследование посвящено фор-
мированию модели комплексной системы государ-
ственной поддержки, которая позволит обеспечть 
ее рациональную структуру и на этой основе реа-
лизовать эффективное распределение средств на 
поддержку сельхозпредприятий, с учетом рейтин-
гового подхода, по степени потребности каждого 
конкретного предприятия в поддержке, приоритет-
ности подотраслей и выделенного бюджета.

Обзор литературы и исследований

Интерес к теме государственной поддержки пред-
приятий весьма высок. Большое внимание мерам 
поддержки уделяется в работах зарубежных ис-
следователей. Так, Sh.X. Bayeva [1], A.N. Berger, 
G.F. Udell [2] в своих исследованиях определяют 
государственную финансовую поддержку как ре-
ализуемые органами власти меры, направленные 
на развитие предпринимательства. В качестве 
применяемых инструментов авторы зачастую опи-

сывают механизмы регулирования финансового 
рынка, а также разработку и внедрение программ 
финансирования. R. Kanter, S. Boza [3], P. Mosley, 
J. Hudson, A. Verschoor [4], J.M. Alston, C. Chan-
Kang и др. [5] в своих трудах рассмотрели про-
блемы поддержки аграрного сектора в периоды 
глубоких кризисов. Ими изучены возможности и 
необходимые меры, которые должны быть пред-
приняты государством для поддержки аграрных 
предприятий в преодолении кризисов и его по-
следствий преимущественно с целью недопущения 
дефицита продовольствия в мировых масштабах. 
F. Baudron, F. Liégeois, C. Béné, E.C. Stephens и др. 
[6–9] исследовали целесообразность использо-
вания различных инструментов государственной 
поддержки и ее масштабы в условиях пандемии 
COVID-19 и ограничений логистических связей. 
Ряд работ, в том числе авторов I. Charania, X. Li 
[10], G. Anríquez, W. Foster, J. Ortega, C. Falconi, C. 
de Salvo 1, посвящен развитию «умного земледе-
лия», то есть поддержке сельскохозяйственной ин-
фраструктуры, позволяющей выявить зависимость 
между ростом добавленной стоимости в сельском 
хозяйстве и перераспределением бюджета в поль-
зу поддержки услуг, не создающих трансфертов 
отдельным товаропроизводителям.

Существует огромное количество работ от-
ечественных авторов, посвященных исследуемой 
теме. Так, О.В. Шик, Р.Г Янбых [11] и И.В. Велика-
нова [12] констатируют тот факт, что необходи-
мость пересмотра подходов к реализуемым мерам 
господдержки обусловлена современной мировой 
экономикой и геополитической ситуацией. Также, 
ввиду ограниченного доступа к ресурсам и воз-
росшим рискам ликвидности, некоторым авторам 
представляется целесообразным осуществление 
исследований в рамках зависимости реализуемых 
мер и рентабельности предприятий [13]. В этой 
связи требуется глубокое осмысленное исследо-
вание инструментов и методик реализации мер 
современной государственной поддержки сель-
ского хозяйства, что отмечают в своих работах 
Д.А. Зюкин с соавторами [14], А.Н. Семин, А.Л. 
Логинов и Н.В. Мальцев [15], С.А. Аржанцев, Л.В. 
Писарева, Е.В. Колязина [16], Хайруллина [17] и 
др. В данных исследованиях агропромышленный 
комплекс (АПК) представлен как основной объект 
реализации государственной поддержки.

Исследователи в своих работах выполнили се-
рьезный обзор нормативно-правового регули-
рования государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства (МСП) и опреде-

 1 Anríquez G., Foster W., Ortega J., Falconi C., Salvo C. Public expenditures and the performance of Latin American and Caribbean 
agriculture. Inter-American Development Bank, 2016. 25 p. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Public-Expenditures-and-the-
Performance-of-Latin-Anríquez-Foster/04863e2a534a8b57ed76e1ee6090f0b29a04c7b7 (дата обращения: 04.05.2024)
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лили наиболее перспективные методы распреде-
ления финансовых ресурсов для его поддержки. В 
этой связи можно сделать предположение о том, 
что корректировка механизма поддержки МСП 
позволит реализовать справедливое распреде-
ление бюджетных средств по регионам и повысить 
их активность и заинтересованность в более эф-
фективном управлении полученными средствами. 
В качестве основного инструмента государствен-
ной финансовой поддержки субъектов АПК Л.А. 
Овсянко, К.В. Чепелева, Т.А. Бородина и Н.И. 
Пыжикова выделяют систему налогообложения 
и предоставление налоговых льгот [18]. Авторы 
убеждены, что агросектор имеет значительный по-
тенциал для налогового маневра субъектов АПК, 
а уже реализуемые меры считают недостаточными 
с точки зрения планируемого эффекта справедли-
вого фискального механизма, точечно учитываю-
щего возможности сельскохозяйственных налого-
плательщиков. 

Серьезное внимание в работах современных ис-
следователей уделяется совершенствованию ме-
тодических основ господдержки сектора МСП. 
Экономисты В.В. Алещенко, О.А. Алещенко, В.В. 
Карпов, А.А. Кораблева, А.Ю. Лагздин, Н.Т. Моз-
жерина, Б.Г. Хаиров [19], К.Ю. Багратуни [20], 
М.О. Какаулина, В.Д. Сысоев [21] и др. в своих 
исследованиях проанализировали современную 
модель, существующие инструменты и методы 
господдержки МСП. На основании собранной 
базы авторы моделировали поддержку субъектов 
МСП с целью обеспечения эффективного рас-
пределения средств. Исследователи выявили про-
странственную асимметрию российской модели 
государственной поддержки МСП и занимались 
вопросами ее эффективности. Д.М. Черепанова, 
Ю.Н. Никулина и Р.Г. Янбых [22] выполнили ком-
паративный анализ показателей поддержки сель-
скохозяйственных отраслей в России и стран ЕС, 
описали превалирующие тенденции изменения 
структуры и перераспределения государственных 
средств. И.С. Зубарев [23] также исследовал ар-
хитектуру поддержки сельскохозяйственных пред-
приятий и предложил свою концепцию развития 
данной области. Данный автор анализировал ре-
ализуемые формы и инструменты поддержки в виде 
финансирования с учетом современного развития 
агропромышленного сектора экономики, в осо-
бенности, увеличения капитализации бизнеса в 
долгосрочной перспективе. Однако несовершен-
ство методических инструментов не позволяет эф-
фективно реализовать механизм распределения 
бюджетных средств в практической деятельности. 
Более того, А.И. Трубилин, занимавшийся более 
глубоким исследованием реализации существую-
щего механизма распределения мер поддержки, 
установил, что средства распределяются между 
регионами России достаточно неравномерно [24].

В.П. Самарина [25] определяет результативность 
поддержки в двух аспектах. Во-первых, в отноше-
нии отечественного сельского хозяйства необ-
ходимо применение протекционистских мер. Во-
вторых, автору представляется целесообразным 
внедрение серьезных ограничений по импорту 
АПК. Таким образом, по результатам исследова-
ния автор моделирует условия функционирования 
внутреннего рынка АПК с его структурной схемой. 
Т.Н. Бурделова особенно результативными ме-
рами, обеспечивающими благоприятные условия 
развития отечественного бизнеса, определяет на-
логовую систему [26]. Инструменты снижения на-
логового бремени стимулируют субъектов МСП 
вести свою деятельность в правовом поле. Однако 
среди прямых методов поддержки, по мнению ав-
тора, наиболее эффективным для субъектов МСП 
является субсидирование. Так МСП могут претен-
довать на дополнительные источники финансиро-
вания без условия возвратности этих средств.

В исследованиях современных экономистов мно-
го внимания уделяется вопросам моделирования 
государственной поддержки. Так, Ж.Г. Петухова 
[27] предлагает рассчитывать обобщенный коэф-
фициент результативности действующих мер по 
каждому субъекту, тем самым определяя основные 
направления финансирования и их объемы. Авто-
ру представляется целесообразным исчисление 
интегрального показателя субъекта по всем на-
правлениям финансирования в целях построения 
соответствия запросов государства, предприни-
мательства и науки, их оптимальному взаимодей-
ствию, а также актуальности современному уров-
ню инновационного развития общества. 

В связи с этим необходимо исследование области 
принятия оптимальных решений. Однако требова-
ния, предъявляемые к данному классу задач (по-
становка целевой функции, построение области 
допустимых решений, поиск решения и т.д.), не 
всегда строго выполнимы в практической деятель-
ности. Поэтому наметилось смещение акцента в 
сторону поиска рациональных решений и увеличе-
ние числа таких исследований. 

Достаточно большое количество экономистов за-
нимаются вопросами исследования рационально-
сти в теории принятия решений. С.Г. Кара-Мурза 
[28] в широком смысле определяет рациональ-
ное поведение как достижение конечного состо-
яния, соблюдая имеющиеся ограничения; в узком 
смысле – как оптимальное достижение конечного 
состояния. В этой связи автор предполагает, что 
достижимость оптимальности, а значит, оптималь-
ное решение, не может быть найдено с учетом ха-
рактера задачи или текущего уровня знаний. Он 
предлагает использовать понятие «субоптималь-
ности», «квазиоптимальности», то есть стратегии, 
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асимптотически приближающие к оптимальному 
решению. О.П. Кузнецов [29] не видит смысла 
оптимизировать решения без учета возможности 
осуществления процессов, которые могут приве-
сти к принятию оптимальных решений, так как эти 
возможности ограничиваются когнитивным потен-
циалом людей. Его исследование определяет про-
блемы выбора как задачи, обладающие сложно-
стью их решения на уровне нерешаемых, и потому 
неприменимые в реальной жизни. 

Таким образом, можно заключить, что вопросы ра-
циональности управленческих решений на совре-
менном этапе еще не приняли однозначной трактов-
ки и недостаточно исследованы, особенно в области 
сельского хозяйства. Конечно, рациональность яв-
ляется относительной категорией, поскольку предъ-
являемые ею требования и получаемый результат 
существенным образом зависят от сложившихся 
условий деятельности, динамики процессов, возмож-
ностей структурированного описания процессов и 
целеполагания. Тем не менее, именно поиск рацио-
нальных решений позволяет на практике обеспечи-
вать возможность достижения намеченных целей и 
эффективности принимаемых решений на предмет 
распределения бюджетных средств. 

Несмотря на достаточно глубокую проработан-
ность исследуемой темы, рентабельность сель-
хозпроизводителей остается на низком уровне и 
имеет динамику к снижению. В связи с этим иссле-
дование в области моделирования комплексной 
системы государственной поддержки сельхозпред-
приятий является весьма значимым и актуальным.

Материалы и методы

В работе использован комплекс методов: форма-
лизация, логический анализ, диалектический ме-
тод, методы сравнения и группировки. Наиболее 
значимыми практическими методами, применяе-
мыми в работе, являются статистический и компа-
ративный анализ, с помощью которых были выпол-
нены исследования, доказывающие неизменность 
структуры многих мер государственной поддержки 
в динамике на протяжении длительного времени.

Построение математической модели предусма-
тривает три этапа. 

Первый этап предполагает оценку результативно-
сти применяемых мер государственной поддержки 
сельхозпредприятий в текущем году – по видам 
мер, их эффективности для конкретных подотрас-
лей сельского хозяйства и отдельных предприятий, 
получивших господдержку. На основании этих 
расчетов составляются рейтинги эффективности 
мер господдержки. 

Второй этап предполагает формирование рейтин-
гов мер государственной поддержки сельхозпред-

приятий по степени их эффективности для отдель-
ных подотраслей и предприятий, а также рейтинга 
подотраслей по степени приоритета поддержки и 
рейтинга предприятий по уровню потребности в 
государственной поддержке.

Третий этап предполагает определение рацио-
нальной структуры мер государственной поддерж-
ки сельхозпредприятий на плановый период.

Для количественной оценки размера государ-
ственной поддержки сельхозпредприятий, опре-
деления перечня приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства и исследования сложившего-
ся портфеля мер использованы базы данных Фе-
деральной службы государственной статистики, 
а также данные, размещенные на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства России. 

Результаты исследования

Исходя из ежегодно уточняющихся параметров 
приоритетности поддержки Минсельхозом, ком-
плексная система государственной поддержки 
рассмотрена в трех аспектах: по видам мер, по 
подотраслям сельского хозяйства (видам деятель-
ности) и по предприятиям (организациям) внутри 
отрасли (вида деятельности).

В общем виде структура комплексной господдерж-
ки предприятий представлена на рис. 1. 

Разработано авторами

Рис. 1. Структура комплексной государственной  
поддержки предприятий

Developed by the authors 

Fig. 1. Structure of integrated state support of enterprises

Общая сумма расходов на реализацию комплекс-
ной государственной поддержки за определенный 
период может быть определена по формуле:

 
где Mt – общая сумма расходов на реализацию 
комплексной государственной поддержки за опре-

(1)
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деленный период; М 

t
i

 

j
 

k – сумма расходов государ-
ственной поддержки, выделенная конкретному 
предприятию в j-й подотрасли в рамках реализа-
ции определенных мер (программы); i – вид кон-
кретной меры господдержки; j – вид подотрасли 
(деятельности); k – номер предприятия в сельско-
хозяйственной отрасли; N – количество направле-
ний мер господдержки предприятий; M – количе-
ство отраслей (видов деятельности), в отношении 
которых применяются меры господдержки; K – ко-
личество предприятий определенной отрасли.

Ввиду зависимости структуры запланированных 
средств финансирования от приоритетности видов 

деятельности и отрасли хозяйствования, модели-
рование концепции господдержки будет осущест-
вляться на основе выстраивания структуры выделя-
емых средств и приближения ее к рациональной, 
в рамках обеспечения повышения эффективности 
функционирования сельского хозяйства в целом.

Выполненные исследования доказывают неизмен-
ность структуры многих мер поддержки в динамике 
на протяжении длительного времени. Например, 
предоставление субсидий региональным бюджетам 
на поддержку отдельных подотраслей растениевод-
ства и животноводства на период 2023–2025 гг. Ре-
зультаты по 5-ти из них, отобранных методом случай-
ной выборки, представлены на рис. 2.

Разработано авторами по материалам: Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» // Консультант плюс. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_433298/6d6115c3f112876574227dc6ba21acd05a990429/ (дата обращения: 04.06.2024)

Рис. 2. Распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку сельскохозяйственного производства  
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.

Developed by the authors of the materials: Federal Act of 05.12.2022 № 466-FZ «About the federal budget for 
2023 and for the planned period 2024 and 2025». Consultant plus. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_433298/6d6115c3f112876574227dc6ba21acd05a990429/ (accessed:  04.06.2024)

Fig. 2. Distribution of subsidies to the budgets of the constituent entities of the Russian Federation to support agricultural 
production by individual subsectors of crop and livestock production for 2023 and for the planning  

period 2024 and 2025

Неизменная структура мер поддержки для различ-
ных регионов на протяжении длительного времени 
является недопустимой в силу различной эффек-
тивности их использования.

С позиций вклада сельскохозяйственной отрасли 
в ВВП имеющаяся структура распределения суб-
сидий выглядит логичной (рис. 3).

Разработано авторами по материалам: Сельское 
хозяйство в России // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13226 (дата обращения: 14.05.2024)

Рис. 3. Вклад сельскохозяйственных отраслей  
различных регионов в ВВП РФ в 2023 г., %

Developed by authors on the materials: Agriculture in Russia. 
Federal State Statistics Service. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/210/document/13226 (accessed: 14.05.2024)

Fig. 3. Contribution of agricultural industries of different 
regions to the GDP of the Russian Federation in 2023, %
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Рейтинг исследуемых регионов по эффективности 
работы агропромышленного комплекса (по по-
казателям Института комплексных стратегических 
исследований) свидетельствует о том, что наи-

большую по удельному весу поддержку получает 
наиболее эффективный регион – Ставропольский 
край, а самую низкую – наименее эффективная 
Курганская область (рис. 4).

Разработано авторами по материалам: Аналитики составили рейтинг регионов по эффективно-
сти работы АПК // Информационный портал Агроинвестор. URL: https://www.agroinvestor.ru/analytics/
news/34201-analitiki-sostavili-reyting-regionov-po-effektivnosti-raboty-apk/ (дата обращения: 14.04.2024)

Рис. 4. Рейтинг регионов по эффективности работы агропромышленного комплекса в 2023 г.

Developed by the authors on the materials: Analysts have compiled a rating of regions on the effectiveness 
of the agro-industrial complex. Information portal Agroinvestor. URL: https://ww.agroinvestor.ru/analytics/
news/34201-analitiki-sostavili-reyting-regionovpo-effektivni---Rotraby-apk/ (accessed: 14.04.2024)

Fig. 4. Rating of the regions on the efficiency of the agro-industrial complex in 2023

Если рассматривать рейтинг этих же регионов по 
уровню субсидий, выданных бюджетам субъектов 
РФ на поддержку сельхозпроизводства, приходя-
щемуся на 1 руб. произведенной сельскохозяй-
ственной продукции, то увидим, что наибольшую 

субсидию в расчете на 1 руб. сельскохозяйствен-
ной продукции (0,0065 руб./руб.) получает Став-
ропольский край, меньше (в 1,67 раз) – Курганская 
область, еще меньше (в 2,23 раза) – Челябинская 
область (рис. 5).

Разработано авторами по материалам: Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277 (дата обращения: 14.05.2024)

Рис. 5. Рейтинг регионов по уровню субсидий, выданных бюджетам субъектов РФ на поддержку  
сельскохозяйственного производства, приходящемуся на 1 руб. произведенной сельскохозяйственной продукции  

в 2023 г.

Developed by the authors on the materials: Bulletins on the state of agriculture (electronic versions). Federal Service 
of State Statistics. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277 (accessed: 14.05.2024)

Fig. 5. Rating of the regions by level of subsidies, allocated to the budgets of the subjects of the Russian Federation  
to support agricultural production, сoming to 1 Ruble produced agricultural products in 2023

При этом размер субсидии не связан ни с эффек-
тивностью работы, ни с вкладом региона в ВВП 
страны (рис. 6, 7).

С точки зрения эффективности работы сельско-
хозяйственных предприятий в наибольших мерах 
поддержки нуждаются Ставропольский край и 
Оренбургская область с наметившимся трендом 
снижения рентабельности (см. рис. 7).

Сопоставление объемов финансирования отдель-
ных подотраслей растениеводства и животновод-
ства к реальному вкладу региона в ВВП позволяет 
определить наибольшее логическое несоответ-
ствие при распределении субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства.

Если некий параметр определяется арифметиче-
ской совокупностью нескольких параметров, то 
изменение удельного веса каждого отдельного па-
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Разработано авторами по материалам: Сельское хозяйство в России // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226 (дата обращения: 14.05.2024)

Рис. 6. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий

Developed by authors on the materials: Agriculture in Russia // Federal State Statistics Service. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226 (accessed: 14.05.2024)

Fig. 6. Profitability of agricultural enterprises

Разработано авторами по материалам: Сельское хозяйство в России) // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226 (дата обращения: 14.05.2024)

Рис. 7. Сопоставление размера субсидии, предоставляемой региону с его вкладом сельхозпродукции в ВВП РФ

Developed by authors on the materials: Agriculture in Russia. Federal State Statistics Service. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226 (accessed: 14.05.2024)

Fig. 7. Comparison of the grant, the contribution of agricultural products to the GDP of the Russian Federation

Примечание: 

Обозначение оси:

OX – величина удельного веса некоторого параметра, %;

OY – величина изменения некоторого параметра, %

OZ – величина изменения общего параметра за счет 
изменения удельного веса некоторого параметра, %

Разработано авторами

Рис. 8. Моделирование влияния изменения  
удельного веса некоторого параметра на величину 

изменение общего параметра в целом

Developed by the authors

Fig. 8. Modeling the effect of the change  
in the specific weight of a parameter on the change  

in the total parameter as a whole
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раметра по-разному влияет на общее изменение 
исходного параметра. Авторами выполнено моде-
лирование влияния изменения удельного веса не-
которого параметра на общее изменение пара-
метра в целом (рис. 8).

Своеобразный изгиб поверхности обусловлен не-
равномерностью влияния параметров, обладаю-
щих различным удельным весом на общий резуль-
тат. Приподнятость правого края относительно 
левого означает пропорциональное увеличение 
такого влияния по мере роста удельного веса от-
дельного параметра. В этой связи можно сделать 
вывод о первоочередной важности управления па-
раметрами, обладающими наибольшим удельным 
весом, так как их изменение даже на несуществен-
ную величину приводит к деформации правого 
края поверхности, а следовательно, и к большему 
влиянию на изменение общего результата. 

Теоретически можно предположить, что существу-
ет некая рациональная структура господдержки 
сельхозпредприятий, обеспечивающая достаточ-
но высокую эффективность функционирования 
сельскохозяйственной отрасли РФ в целом, как 
результат высокой эффективности функциониро-
вания ее подэлементов – отдельных предприятий.

Рациональность структуры достигается при условии:

где V 
t
ijk – фактический удельный вес i элемента мер 

господдержки в некотором периоде времени t;  
V 

pt
ijk – рациональный удельный вес i элемента мер 

господдержки в некотором периоде времени t; 
i – вид конкретной меры господдержки; j – вид по-
дотрасли сельского хозяйства; k – номер предпри-
ятия в отрасли.

Сумма удельных весов всех мер господдержки по 
всем подотраслям и предприятиям равна 100%:

где Vt – общий удельный вес всех мер господдерж-
ки по всем подотраслям и предприятиям за некото-
рый период времени t.

Наличие рациональной структуры поддержки 
сельхозпредприятий предопределяет необходи-
мость оценки фактического отклонения каждо-
го элемента сложившейся структуры, что в итоге 
позволяет сделать вывод о наличии некоторой 
функции соответствия рациональной структуры 
государственной поддержки сельхозпредприятий, 
определяемой через соотношения фактических и 
рациональных ее элементов. В идеале такая функ-
ция стремится к единице:

(2)

(3)

где Ft – функция соответствия фактической струк-
туры комплексной системы государственной под-
держки сельхозпредприятий рациональной в пе-
риод времени t.

Динамика изменчивых элементов структуры под-
держки колеблется возле некоторой величины, 
что обусловливает исследование такой тенденции 
изменения структуры системы государственной 
поддержки сельхозпредприятий с использованием 
следующей формулы:

где Ft – функция соответствия фактической струк-
туры комплексной системы государственной под-
держки сельхозпредприятий рациональной в 
период времени t+1; pl – вероятность того, что 
изменение удельного веса определенного элемен-
та структуры комплексной системы государствен-
ной поддержки в t+1 периоде составит величину  
∆V 

t
i

 

j
 

k
 

l
 ; l – фактор, определяющий величину изме-

нения; L – количество факторов, определяющих 
величину изменения.

Соответствие каждому периоду времени своей 
рациональной структуре поддержки связано с на-
личием или отсутствием различных программ, с 
возможностями государства, с потребностью са-
мих предприятий в господдержке и т.д. 

Рациональная структура затрат комплексной си-
стемы государственной поддержки сельхозпред-
приятий характеризуется выполнением следующе-
го условия: 

где аi
 

j
 

k – величина влияния V 
t
i

 

j
 

k
 

l на формирование 
общей эффективности от реализации комплекс-
ной системы государственной поддержки сельхоз-
предприятий. 

Показатель аi
 

j
 

k учитывает неодинаковое влияние 
одних и тех же мер государственной поддержки на 
эффективность деятельности конкретных сельхоз-

(4)

(5)

(6)
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предприятий в разных подотраслях. В этой связи 
изменение V 

t
i

 

j
 

k
 

l на одну и ту же величину вызовет 
неодинаковый отклик всей системы в силу разной 
реакции составляющих ее элементов.

Результаты выполненных авторами исследований 
позволили создать концептуальную модель фор-
мирования государственной поддержки сельхоз-
предприятий, включающую три этапа (рис. 9).

Первый этап предполагает оценку эффективно-
сти поддержки в текущем году по видам мер, для 
конкретных подотраслей сельского хозяйства и 
отдельных предприятий, получивших господдерж-
ку. На основании этих расчетов предполагается 
составление следующих трех рейтингов эффектив-
ности мер господдержки. 

1. По видам мер:

где П
1
 – подмножество эффективных мер комплекс-

ной системы господдержки сельхозпредприятий; 
П

2
 – подмножество неэффективных (малоэффек-

тивных) мер комплексной системы господдержки 
сельхозпредприятий; Э(М

i 
) – эффективность i-й 

меры комплексной системы господдержки сельхоз-
предприятий; Э

зад
(М

i 
) – заданная (предполагаемая) 

эффективность i-й меры комплексной системы го-
споддержки сельхозпредприятий.

2. По видам подотраслей:

где ПО
1
 – подмножество подотраслей, меры ком-

плексной системы господдержки сельхозпред-
приятий в которых оказались эффективны; ПО

2 
– 

подмножество подотраслей, меры комплексной 
системы господдержки сельхозпредприятий в ко-
торых оказались неэффективны (малоэффектив-
ны); Э(М

ij 
) – эффективность i-й меры комплексной 

системы господдержки сельхозпредприятий в j-й 
подотрасли; Э

зад
(М

ij 
) – заданная (предполагаемая) 

эффективность i-й меры комплексной системы го-
споддержки сельхозпредприятий в j-й подотрасли. 

3. По конкретным предприятиям:

 
где ПП

1
 – подмножество сельхозпредприятий, 

меры комплексной системы господдержки для 
которых оказались эффективны; ПП

2
 – подмно-

жество сельхозпредприятий, меры комплексной 
системы государственной поддержки для кото-
рых оказались неэффективны (малоэффективны);  

Э(М
ijk 

) – эффективность i-й меры комплексной си-
стемы господдержки сельхозпредприятий в j-й 
подотрасли для k-го предприятия; Э

зад
(М

ijk 
) – за-

данная (предполагаемая) эффективность i-й меры 
комплексной системы господдержки сельхозпред-
приятий в j-й подотрасли для k-го предприятия. 

Такая оценка эффективности мер в текущем году 
позволит определиться со степенью, а следова-
тельно, и уровнем эффективности расходуемых 
средств по каждой мере и каждому направлению.

На втором этапе концептуальной модели форми-
руется рейтинг мер поддержки по степени их эф-
фективности для отдельных подотраслей и пред-
приятий, а также рейтинг подотраслей по степени 
приоритета в государственной поддержке и рей-
тинга предприятий по уровню потребности в госу-
дарственной поддержке:

где j
r
 – рейтинговый номер меры подотрасли с 

позиций потребности в комплексной государ-
ственной поддержки рейтинга R; R – рейтинг по-
дотраслей сельского хозяйства, включающий 2 
подмножества: R

1
 – рейтинг приоритетных по-

дотраслей сельского хозяйства, R
2
 – рейтинг не-

приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
Пб

h
 – потребность h-й подотрасли в i-й мере ком-

плексной системы государственной поддержки 
сельхозпредприятий; h – подотрасль, для которой 
определяется рейтинг, h € [ ; M].

Аналогично определяется рейтинг конкретных 
предприятий по уровню потребности в определен-
ных мерах государственной поддержки. 

Третий этап предполагает выявление рациональ-
ной структуры мер господдержки сельхозпредпри-
ятий на плановый период. В первую очередь опре-
деляется рациональная структура удельных весов 
мер комплексной системы государственной под-
держки сельхозпредприятий в общем их объеме на 
плановый период:

где V 
t+1

pi
 – рациональный удельный вес i-й меры 

в общей структуре мер комплексной системы го-
споддержки сельхозпредприятий в t+1-й (планиру-
емый) период; V 

t
i
 – удельный вес i-й меры в общей 

структуре мер комплексной системы господдерж-
ки сельхозпредприятий в t-й (прошлый) период;  
∆V 

t
1
 – величина изменения удельного веса i-й меры 

в общей структуре мер комплексной системы го-
споддержки сельхозпредприятий в t+1-й (планиру-
емый) период.

(7)

(9)

(11)

(8)

(10)
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Удельные веса определяются эффективностью 
самих мер, то есть их принадлежностью к под-
множеству П

1
 или П

2
. Однако необходимо учесть 

перераспределение весов в случае появления 
новых мер поддержки, начала или окончания 

длительных мер поддержки, например, много-
летних проектов и т.д. 

Далее определяется рациональная структура 
удельных весов мер господдержки сельхозпред-
приятий на плановый период по подотраслям:

Разработано авторами

Рис. 9. Концептуальная модель формирования комплексной системы государственной поддержки  
сельхозпредприятий

Developed by the authors 

Fig. 9. Conceptual model for the formation of an integrated system of state support for agricultural enterprises in general
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где V 

t+1
p

 

i
 

j
 – рациональный удельный вес i-й меры 

для подотрасли j в общей структуре мер комплекс-
ной системы государственной поддержки сельхоз-
предприятий в t+1-й (планируемый) период.

Удельный вес меры конкретной господдержки на 
плановый период для определенной подотрасли 
увеличивается для приоритетных отраслей (при-
надлежащих R

1
), имеющих высокую эффективность 

реализации самой меры (принадлежность к под-
множеству ПО

1
), за счет снижения удельных весов 

мер господдержки для отраслей, не являющихся 
приоритетными (принадлежность к R

2
) и имеющих 

низкую эффективность реализации самой меры 
(принадлежность к подмножеству ПО

2
). В слу-

чае промежуточных вариантов, одновременной 
принадлежности к ПО

1
 и R

2
 или ПО

2
 и R

1
, следу-

ет учитывать сложившуюся ситуацию и выяснять 
предопределившиеся причины и предполагаемые 
последствия. 

Далее определяется рациональная структура 
удельных весов мер поддержки на плановый пери-
од для конкретных сельхозпредприятий:

где V 

t+1
p

 

i
 

j
 

k
 – рациональный удельный вес i-й меры 

для предприятия k подотрасли j в общей структуре 
мер комплексной системы государственной под-
держки сельхозпредприятий в t+1-й (планируемый) 
период; R

п1
 – рейтинг предприятий, имеющих ярко 

выраженную потребность в мерах господдержки; 
R

п2
 – рейтинг предприятий, имеющих неярко выра-

женную потребность в мерах господдержки. 

В результате представляется возможным сфор-
мировать рациональную структуру комплексной 
государственной поддержки сельхозпредприятий:

где M
t+1

 – общая сумма расходов на реализацию 
комплексной государственной поддержки на пла-
новый период; M 

t+1
i j k

 – сумма расходов государ-
ственной поддержки, выделенная конкретному 
предприятию в j-й подотрасли в рамках реализа-
ции определенных мер (программы); M 

зад
t+i

 – мак-
симально возможная сумма средств, выделенная 
на комплексную господдержку сельхозпредприя-
тий в плановый период.

Далее построим функции соответствия структуры 
государственной поддержки сельхозпредприятий 
изменениям в структуре мер поддержки по видам 
мер, подотраслям и конкретным предприятиям 
(рис. 10).

Данные в рамках представленной исходной струк-
туры государственной поддержки сельхозпред-
приятий (см. рис. 10(а)) приведены по:

• 8-ми актуальным программам перечня Мини-
стерства сельского хозяйства 2;

• 5-ти подотраслям сельского хозяйства, в соот-
ветствии с перечнем приоритетных направлений 
развития субъектов РФ 3;

• 150-ти сельхозпредприятиям, в соответствии с 
базой механической выборки 4. 

По мере изменения структуры мер комплексной 
поддержки меняется функция соответствия. При со-
кращении количества подотраслей, для которых осу-
ществляются первоочередные меры государствен-
ной поддержки сельхозпредприятий с 5-ти до 4-х, 
за счет исключения производства продукции плодо-
во-ягодных насаждений, сокращается количество 
касаний голубых областей оси ОХ (см. рис. 10 (б)). 
Заштрихованная область становится более равно-
мерной, выравнивается нижний край поверхности 
за счет сокращения числа пиков белых областей. 
При сокращении направлений мер поддержки сель-
хозпредприятий с 8-ми до 6-ти, за счет исключения 
компенсации части прямых понесенных затрат на 
создание и(или) модернизацию объектов АПК и мер 

(12)

(13)

 2 Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса // Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции. URL: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/; Федеральная научно-техническая программа развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 гг.   URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/1e9/1e97bd2630e613804cf5ef016063bd60.pdf (дата обращения: 
05.05.2024 г.) 

 3 Приказ Минсельхоза России от 11.11.2020 г. № 674 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышлен-
ного комплекса по субъектам РФ на 2021, 2022 и 2023 годы» // КонсультантПлюс. URL: https://investregion.gov35.ru/upload/
medialibrary/bf0/Semeynye-fermy_3_Prikaz-Minselkhoza-Rossii-ot-11.11.2020-N-674.pdf (дата обращения: 05.05.2024 г.)

 4 База сельскохозяйственных предприятий. Россия // Бизнес-Карта. URL: https://biznes-karta.ru/bazy-dannykh-predpriyatiy/baza-
selskokhozyaystvennykh-predpriyatiy-rossii/baza-selskokhozyaystvennykh-predpriyatiy-rossiya/ (дата обращения: 05.05.2024 г.)

(14)

(15)
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Примечание: 

(а) исходная структура; 

(б) изменение удельных весов конкретных мер государственной поддержки сель-
хозпредприятий по конкретным подотраслям сельского хозяйства; 

(в) изменение удельных весов конкретных мер государственной поддержки сельхозпредприятий; 

(г) изменение удельных весов конкретных мер государственной поддержки по конкретным сельхозпредприятиям.

Разработано авторами по материалам: Сельское хозяйство в России // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226 (дата обращения: 14.05.2024)

Рис. 10. Функции соответствия структуры комплексной системы государственной поддержки сельхозпредприятий 
изменениям в структуре мер поддержки (по видам мер, подотраслям и конкретным предприятиям)

Developed by authors on the materials: Agriculture in Russia // Federal State Statistics Service. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226 (accessed: 14.05.2024)

Fig. 10. Functions of compliance of the structure of the integrated system of state support of agricultural enterprises  
with changes in the structure of support measures (by types of measures, Sub-sectors and specific enterprises)

поддержки субъектов МСП в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции, сократилось ко-
личество зеленых «горбов» (см. рис. 10 (в)), а нижний 
край стал более неровным. Появились пиковые вкра-
пления в красную область. При изменении удельных 
весов мер господдержки для конкретных сельхоз-
предприятий в зависимости от степени нуждаемости 
(см. рис. 10 (г)) нижний край стал более ровным, пики 
увеличились, но количество их сократилось.

Следует отметить, что такое изменение структуры 
мер комплексной поддержки в работе определя-
лось эффективностью отклика сельхозпредпри-
ятий. Это носит экспериментальный характер, и 
не является конкретной практической рекоменда-
цией, формирование которой обусловливает от-
дельную проработку и оценку эффективности каж-
дой меры, выделяемой для решения конкретной 
задачи. Также учитываются цели государственной 

политики в сфере сельского хозяйства по геогра-
фическим и климатическим особенностям, опре-
деляющим отраслевую специализацию региона, в 
котором находится предприятие. 

Таким образом, функция соответствия рациональ-
ной структуре государственной поддержки сельхоз-
предприятий изменениям в структуре мер поддержки 
должна обладать следующими признаками:

• нижний край должен быть неровным, с макси-
мальным количеством касаний оси ОХ, а пики 
носить яркий отчетливо выраженный характер 
(развитая широкая программа мер поддержки 
сельхозпредприятий по приоритетным подо-
траслям);

• верхний край должен быть насыщен «горбами», 
а красная (срединная поверхность функции) – 
без белых вкраплений (развитая широкая про-
грамма мер поддержки сельхозпредприятий).
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Итак, разработанная модель позволяет опреде-
лить элементы необходимой перестройки, их глу-
бину, а также оставляет достаточную степень сво-
боды для корректировки этих величин. 

Выводы

Современная система государственной поддерж-
ки сельхозпредприятий требует существенной 
модернизации, учитывая отраслевую и террито-
риальную специфику исследуемой сферы, а также 
негативное влияние внешней среды. 

В рамках исследования текущего положения 
государственной поддержки отрасли выявлена 
неизменная структура мер поддержки для раз-
личных регионов и подотраслей на протяжении 
всего анализируемого периода. При этом раз-
мер установленных расходов на поддержку 
сельскохозяйственной отрасли не связан ни с 
эффективностью работы сельхозпредприятий, 
ни с вкладом региона в общий ВВП страны, что 
значительно снижает результативность приме-
няемых государством мер.

Проведенное исследование позволило опреде-
лить элементы и глубину необходимой корректи-
ровки комплексной государственной поддержки 
сельхозпредприятий. Эффективность предложен-
ной модели обеспечивается посредством разра-
ботки расширенного набора показателей, опи-
сывающего потребность отдельных предприятий и 
регионов в определенных объемах мер поддерж-
ки, с учетом результативности работы сельхоз-
предприятий и территориального вклада в нацио-
нальную экономику. Формирующиеся рейтинги на 
основе данных показателей позволяют распреде-
лять денежные средства в рамках господдержки с 
наибольшей эффективностью. 

Предложенная модель государственной под-
держки сельхозпредприятий позволит увеличить 
обоснованность распределяемых средств господ-
держки для сельхозпредприятий, повысить эффек-
тивность их использования для каждого конкретно-
го предприятия, региона и подотрасли и выйти на 
намеченный уровень производства в такой стра-
тегически важной отрасли.
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аннотация

цель исследования – определение перспектив и условий развития семейного предпринимательства в 
современной России. 

Методы. Исследование проводилось в рамках системного и междисциплинарного подходов, на основе 
контентного и логического анализа научных и экспертных публикаций, использования общенаучных ме-
тодов абстрагирования, обобщения и классификации, приемов обработки и анализа количественных и 
качественных данных экспертными и статистическими методами. 

Результаты работы. Уточнены взаимосвязи категорий «семья» и «экономика». Проанализирован меха-
низм взаимодействия семейного предприятия с бизнес-окружением национальной социально-экономи-
ческой системы. Охарактеризованы состояние и задачи институализации семейного предприятия. Про-
ведена эмпирическая оценка динамических и структурных характеристик функционирования семейных 
предприятий в сфере малого и среднего предпринимательства. Проанализированы изменения в харак-
теристиках профиля модели поведения домохозяйств в сферах производства и потребления товаров, 
включая идентификацию роста приоритета частного финансирования образовательных услуг. Выявлены 
и интерпретированы ключевые тенденции развития семейного предпринимательства. Предложен кон-
цептуальный подход к идентификации проблемных зон и выбору приоритетных направлений развития 
семейного предпринимательства.

выводы. Проведенный анализ механизма взаимодействия институтов семьи и экономики позволил оха-
рактеризовать ключевые аспекты участия семейного предприятия в воспроизводственном процессе 
национальной экономики. Лежащие в основе семейных отношений ценностные основания объективно 
способствуют укреплению устойчивости экономики и стабильности общества. Перспективы развития се-
мейного предпринимательства в определяющей степени зависят от институционального закрепления в 
российском законодательства понятия «семейное предприятие». Эмпирическая оценка структурно-дина-
мических характеристик функционирования семейного предпринимательства ориентирует на разработ-
ку необходимых мер государственной поддержки с учетом выявленной региональной неравномерности 
насыщения локальной экономики семейными предприятиями, позволяя определить резервы и направ-
ления роста потенциала российского семейного бизнеса.

ключевые слова: семейное предприятие, национальные интересы, традиционные ценности, суверенное 
развитие, модернизация экономики, управление потенциалами 
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abstract

Purpose: of the study is determining the prospects and conditions for the development of family entrepreneurship in modern Russia.

Methods: the study of the research subject area within the framework of systematic and interdisciplinary approaches was carried out 
using content and logical analysis of scientific and expert publications, as well as the use of general scientific methods of abstraction, 
generalization and classification and specialized techniques for processing and analyzing quantitative and qualitative data using expert 
and statistical methods.

Results: the relationships between the categories “family” and “economy” have been clarified. The mechanism of interaction of the family 
enterprise with the business environment of the national socio-economic system is analyzed. The state and tasks of institutionalization 
of the family enterprise are characterized. An empirical assessment of the dynamic and structural characteristics of the functioning of 
the family enterprises in the field of small and medium-sized enterprises has been carried out. The changes in the characteristics of the 
profile of the household behavior model in the areas of production and consumption of goods are analyzed including the identification 
of an increasing priority of private financing of educational services to increase the level of intellectual capital of families. The key trends in 
the development of family entrepreneurship have been identified. A conceptual approach to the identification of problem areas and the 
selection of priority areas for the development of family entrepreneurship is proposed. 

conclusions and Relevance: based on the analysis of the mechanism of interaction between family and economic institutions, the 
participation of the family enterprise in the reproductive process of the national economy is characterized. The values underlying family 
relations objectively contribute to strengthening the stability of the economy and the stability of society. The prospects for the development 
of family entrepreneurship depend to a certain extent on the institutionalization of the concept of "the family enterprise" in the Russian 
legislation. An empirical assessment of the structural and dynamic characteristics of the functioning of family entrepreneurship guides 
the development of necessary state support measures, taking into account the identified regional uneven saturation of the local economy 
with the family enterprises, which makes it possible to identify reserves and areas of growth for the potential of Russian family business.

Keywords: family economy, national interests, traditional values, sovereign development, modernization of the economy, potential 
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Введение

В 2024 г., объявленном 1 «Годом семьи», активно 
решались вопросы укрепления института семьи, 
защиты материнства и детства, поддержки моло-
дых семей в рамках реализуемого с 2019 г. нац-
проекта «Демография» 2. За это время выявлены 

и преодолены разнообразные проблемы, что, с 
учетом результатов реализации адресных мер и 
решения конкретных задач, позволило обновить 
состав важнейших тем и актуальных целей при 
формировании нового национального проекта 
«Семья», планируемого с 2025 г.

 1 Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» // Президент 
Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/49978 (дата обращения: 26.10.2024)

 2 Паспорт национального проекта «Демография». Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) // Правительство Российской Федерации. 
URL: http://static.government.ru/media/files/Z4OMjDgCaeohKWaA0psu6lCekd3hwx2m.pdf (дата обращения: 27.10.2024)
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Круг проблем, задач и стратегических разрывов 
в области развития института семьи в Российской 
Федерации, конечно, шире рамок только демо-
графических задач, ряд аспектов иных нацпро-
ектов очевидно взаимосвязан с его проблемати-
кой: здравоохранение и народное образование, 
экология и комфортная среда, занятость и малый 
бизнес и др. Практически весь пул реализуемых 
и предлагаемых проектов 3 отражает внимание и 
приоритеты руководства страны к задаче укрепле-
ния института семьи в организации эффективной и 
устойчивой жизнедеятельности российского обще-
ства. В этом контексте сфера семейного бизнеса – 
естественное пересечение предметных областей 
и целевых установок проектов по поддержке се-
мьи и предпринимательства. Институциональные 
и организационные вопросы развития семейного 
предпринимательства находятся в фокусе науч-
ных исследований в области теории экономики и 
управления, в концептуальном плане определяе-
мых влиянием положений социальной и культурной 
антропологии. В современных геополитических и 
геостратегических реалиях актуализирован также 
идеологический аспект противоборства теорети-
ческих подходов к модернизации моделей обще-
ства и государства, что нашло отражение в поло-
жениях утвержденной государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей 4. Пере-
ход к механизму суверенного развития – гарантии 
промышленного суверенитета и технологического 
лидерства российской экономики, также насто-
ятельно требует рассмотрения экономических 
аспектов оценки роли института семьи в совре-
менном обществе.

В рамках представленного исследования ста-
вилась цель выявления перспектив семейного 
предпринимательства на основе оценки его ха-
рактеристик в процессе формирования модели 
суверенного государственного развития Россий-
ской Федерации. Объектом рассмотрения являлся 
институт семейного предпринимательства; пред-
мет – взаимодействие институтов семьи и наци-
ональной экономики как фактор укрепления вну-
треннего потенциала устойчивого общественного 
прогресса.

Сформулированная целевая установка предпола-
гает решение ряда связанных задач в части: уточ-
нения понятийного аппарата описания институтов 

и взаимосвязей семьи и экономики; анализа ме-
ханизма взаимодействия семейного предприятия 
в рамках национальной социо-экономической си-
стемы; эмпирической оценки динамических харак-
теристик и структурных сдвигов в сфере малого и 
среднего предпринимательства (МСП); обосно-
вания концептуального подхода к идентификации 
стратегических разрывов и приоритетов развития 
семейного предпринимательства.

Ожидаемая научная ценность и практическая 
полезность результатов работы видится в рас-
ширении области понимания механизмов социо-
экономического развития, а также в обосновании 
рекомендаций по институциональному оформле-
нию и организационному регулированию разви-
тия семейных предприятий как фактора роста в на-
циональном социо-экономическом пространстве 
потенциала локальной экономики (территориаль-
но ограниченный по характеру локации и связей 
компактный ареал деятельности предприятий).

Обзор литературы и исследований

Проблемы изучения института семьи довольно ши-
роко представлены в исследованиях отечествен-
ных и зарубежных ученых различных отраслей 
научного знания. Ограничимся здесь указанием 
основных трендов тематических исследований.

Общефилософские и социальные основы роли 
семьи в становлении социо-экономических и го-
сударственных структур в системе общественно-
го устройства восходят к трудам [1–4]; ключевые 
понятия и определения в области экономики се-
мьи освещены в статье [5]. Вопросы коэволюции 
институтов семьи и экономики, исследования их 
взаимосвязи, а также формирования и анализа 
научных школ описания и изучения семейного хо-
зяйства представлены в работах [6–8]. Становле-
ние института семьи с позиций развития отноше-
ний собственности и правовых аспектов работы 
семейных предприятий рассмотрены в статьях [9, 
10], а специфика ценностных оснований их резуль-
тативности и устойчивости – в работе [11]. Между-
народный опыт функционирования и регулирова-
ния деятельности семейных предприятий затронут 
в статьe [12], критические оценки возможностей и 
ограничений их деятельности приведены работе 
[13]. Проблемы и перспективы развития семейно-
го предпринимательства, сущность и необходи-
мость мер его господдержки освещены в публика-

 3 Прим. Автора: В обновленном составе предложенных в соответствии посланием и указом Президента РФ стратегических инициа-
тив и планов наиболее ясно с вопросами семьи связаны цели и задачи нацпроектов: «Кадры», «Молодежь России» и «Продолжитель-
ная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство».

 4 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Президент Российской Федерации. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 14.11.2024)
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циях [14, 15]. Особенности создания и внедрения 
эффективных технических решений и технологиче-
ских пакетов для сфер производства продукции и 
оказания услуг компаниями с ограниченными мас-
штабами деятельности 5, а также базовые аспек-
ты цифровизации и общая эволюция информаци-
онных технологий в деятельности микро-, малых и 
средних предприятий в национальной экономике 
представлены в статьях [16, 17]. Оценка проблем 
и задач институализации в сфере семейного пред-
принимательства приведена в работе [18].

Изучение исследований российских и зарубежных 
ученых по проблемам развития семейного пред-
принимательства позволило установить высокий 
уровень и широкий спектр полученных результа-
тов. Однако большинство работ и концептуальных 
положений в них связаны преимущественно с со-
циокультурными вопросами и законодательными 
проблемами регулирования системы отношений 
в рамках семейной экономики. В условиях на-
блюдаемых в мирохозяйственной системе техно-
логических и структурных сдвигов, в рамках задач 
модернизации методов и механизмов госуправле-
ния автономной хозяйственной активностью на-
селения, представляется важным исследование в 
области оценки экономических основ построения 
и функционирования семейных предприятий, со-
четающее нормативно-правовые и организацион-
но-экономические аспекты взаимодействия инсти-
тутов семьи и экономики.

Материалы и методы

Исследование основано на положениях и резуль-
татах научных работ отечественных и зарубежных 
ученых, представленных в открытом доступе. Ре-
шение задач базируется на применении данных 
официальной государственной и международной 
статистики, аналитических материалах профиль-
ных компаний. В условиях отсутствия утвержден-
ного порядка статистических наблюдений за функ-
ционированием семейного предпринимательства, 
нами использовались прежде всего сведения офи-
циальной статической отчетности о регистрации 
и деятельности индивидуальных и самозанятых 
предпринимателей (по своей природе обладаю-
щие наиболее точной прямой связью со сферой 
семейного бизнеса). Наряду с этим исследование 
опиралось на экспертные оценки, полученные из 
периодических национальных и международных 
обзоров деятельности семейных компаний, из-
учение открытых уставных документов, а также 
результатов анкетирования владельцев и руко-

водителей предприятий и организаций методами 
группировки и агрегирования данных.

В рамках системного и междисциплинарного под-
ходов использовались общенаучные методы аб-
страгирования, обобщения и классификации, при-
емы логического, контентного, экономического и 
экспертного анализа. На основе методов контент-
ного и логического анализа проведено уточнение 
основных понятий и связей при характеристике 
описания институтов семьи и экономики. Приме-
нение методов абстрагирования и обобщения 
позволило определить ключевые аксиологические 
и праксиологические аспекты экономического 
поведения домохозяйств. Сочетание экономиче-
ского и экспертного подходов дало возможность 
комплексно изучить соотношения и взаимосвязи 
экономической роли и функции семьи в воспроиз-
водственном потенциале развития национальной 
экономики. Обработка количественных данных 
использовалась для эмпирической оценки тенден-
ций и проблем сферы малого и среднего пред-
принимательства как базовой среды семейных 
предприятий. Статистические методы применя-
лись для оценки коэффициентов структурных сдви-
гов, корреляционной зависимости и совокупного 
среднегодового темпа роста семейного предпри-
нимательства в сфере МСП. Анализ характера и 
интенсивности наблюдаемых трансформаций в 
отраслевом и региональном измерении особен-
ностей развития МСП как основной среды дея-
тельности семейных компаний осуществлялся на 
основе технических критериев оценки [19]:

• абсолютных структурных изменений (коэффици-
ент абсолютных структурных сдвигов В. Казинца):

• относительных структурных изменений (интеграль-
ный коэффициент структурных сдвигов В. Рябцева):

где  – доля i -го показателя,  – мо-
менты времени.

Полученные оценки интегральных коэффициентов 
структурно-динамических изменений способству-
ют выявлению ключевых тенденций, определяющих 
перспективные направления развития семейного 
предпринимательства в России.

 5 Прим. Автора: Подробнее о подходах к решению общей проблемы снижения нижнего предела размера и мощности электронных 
и производственных систем см.: Дюк Я. Миниатюризация систем производства: существует ли нижний предел масштабирования // 
Современная электроника. 2020. № 7. С. 22–25. URL: https://h.twirpx.one/file/3236282/ (дата обращения: 11.09.2024)

(1)

(2)
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Результаты исследования

Истоки семейного предпринимательства лежат 
в основе зарождения общих форм социального 
устройства и хозяйственной организации [12, с. 
933]. Системное изучение процессов формиро-
вания семьи с позиций антропологии и социологии 
[20] привело к фундаментальному выводу о клю-
чевой роли трансформации семейных отношений 
в становлении общественных и государственных 
институтов. Традиционно семья изучается с меж-
дисциплинарных позиций как сложное явление, 
имеющее исторические, демографические, этно-
графические, психологические, педагогические, 
культурные, социальные, правовые и др. аспекты, 
так или иначе находящие свое выражение и от-
ражение в экономических отношениях. Поскольку 
распределение результата хозяйствования предо-
пределено формой и структурой собственности 
на ключевые факторы производства товаров и 
услуг, то исторически доминирующее большин-
ство предприятий являлось семейными, функцио-
нирующими и развивающимися с опорой преиму-
щественно на семейные средства и имущество. 
Посредством права и механизма наследования 
передавались активы семьи, из поколения в поко-
ление сохранялся и преумножался ее интеллекту-
альный капитал, формируя совокупность секретов 
и традиций, культуры и ценностей семейного пред-
принимательства [21].

Сегодня процесс перехода к модели суверенного 
развития предполагает активную национализа-
цию политических и хозяйственных, научных и твор-
ческих элит страны, формирующих элементы це-
лостной идеологической конструкции построения 
государственной и общественной организации 
российской цивилизации. Здесь важны идеи объек-
тивности и справедливости подходов в отношении 
оценки общих исторических процессов на постсо-
ветском пространстве, которые через трансгра-
ничные родственные связи не без сложностей, но 
с опорой на сохраненную в многонациональной 
и многоконфессиональной России традицию, про-
ецируются и на ее соседей. Важно, что семейное 
предпринимательство, представленное в этниче-
ски окрашенных формах перекрестных отношений 
в традиционной сфере хозяйственной деятель-
ности представителей постсоветских диаспор, в 
известной степени способствует нормализации и 
гармонизации всего комплекса международных 
отношений на основе принципов равноправия и 

справедливости, и прежде всего, в сфере обмена 
результатами деятельности, связанными с исполь-
зованием национальных богатств 6: природных и 
интеллектуальных ресурсов суверенных стран.

Правовые аспекты регулирования институтов се-
мьи и предпринимательства во многом определе-
ны сложившейся практикой хозяйственных и граж-
данских отношений в рамках границ юрисдикции 
государств. В экономических основах функциони-
рования семейного бизнеса выделяются два слоя 
рассмотрения поведения его субъектов в россий-
ском правовом поле: 1) на рынке труда и товаров, 
при обеспечении сопряжения процессов эквива-
лентного обмена деятельностью в форме предло-
жения рабочей силы и спроса на товары и услуги 
конечного потребления; 2) в сфере производства 
товаров и услуг – осуществление хозяйственной 
деятельности в формате юрлиц (ЮЛ), индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП) и самозанятых (СЗ).

В ходе эволюции семья всегда являлась основной 
силой создания ценностей в сфере производства 
и распределения товаров и услуг. Системный ана-
лиз и учет характеристик хозяйственных связей и 
экономических аспектов функционирования этого 
института ведет к выявлению и описанию спец-
ифики семейной экономики. Проекция этого поло-
жения на формализованную и неформализован-
ную форму организации и построения семейного 
предприятия отражена рис. 1.

Семейное предприятие, как никакой другой хо-
зяйствующий субъект, является моделью интегри-
рованного поведения при проведении встречных 
рыночных контрактаций: спрос и предложение 
на рынке товаров производственного и потреби-
тельского назначения, сопряженные со спросом и 
предложением на рынке труда для хозяйственных 
и бытовых нужд. Трансформация института соб-
ственности дополняет схему сопряжения экономи-
ческого (организационные и операционные связи) 
и правового (имущественные и неимущественные 
отношения) аспектов генезиса семьи и семейного 
предпринимательства, учитывая закономерности 
и особенности их развития [22]. Именно механизм 
разделения труда и распределения продукта при 
его институциональном (прецедентном и право-
вом) оформлении определил отношения и понятие 
собственности с установлением порядка ее насле-
дования, что создало основы ведения хозяйства 
семьи и общества, а также в целом предопредели-
ло становление института государства.

 6 Зайцев Д.А., Зворыкина Ю.В., Писарева О.М. Трансформация модели российской экономики в условиях изменения миро-
порядка: предпосылки и принципы // Вестник университета. 2023. № 12. С. 32–43. EDN: https://elibrary.ru/lniskq. https://doi.
org/10.26425/1816-4277-2023-12-32-43; Писарева О.М., Зайцев Д.А. Ценностные ориентиры и институциональные механизмы 
контроля использования ресурсов реиндустриализации экономики // В сб.: Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 
5.0 (ИНПРОМ). СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. С. 493–497. EDN: https://elibrary.ru/xhrief. https://doi.org/10.18720/IEP/2023.4/145
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Разработано автором.

Рис. 1. Схема взаимосвязей экономических аспектов построения и функционирования семейного предприятия  
как потенциала роста локальной экономики

Developed by the author.

Fig. 1. Diagram of the interrelationships of the economic aspects of the forming and functioning of the family enterprise  
as a potential for the growth of the local economy

Семейный капитал – неотъемлемая часть нацио-
нального богатства страны, что определяется на-
личием существенной взаимосвязи совокупности 
праксиологических и аксиологических характери-
стик построения и функционирования семейного 

бизнеса как важного элемента не только нацио-
нальной экономики (удовлетворение текущих по-
требностей членов семьи), но общественных ин-
ститутов (поддержание перспективной мотивации 
граждан). Отметим также двоякую роль института 
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наследования, инициирующего разнонаправ-
ленные процессы консолидации и размывания 
активов семейного бизнеса, что влечет необхо-
димость тонкой настройки такого инструмента 
госрегулирования как величина ставки налога на 
наследство и ее дифференциация по типу наследу-
емых активов. Здесь наблюдается весьма широкий 
спектр подходов к оценке рационального уров-
ня ставки [23]. Так, самая высокая в мире ставка 
на наследство, достигающая 81,6%, в Испании, 
в Бельгии – 80%, далее – Франция (60%), Дания 
(52%), Германия (50%) и Швейцария (50%), самая 
низкая ставка у Италии (8%), Болгарии (6,6%) и 
Хорватии (4%). В России, после отмены в 2006 г. 
налога на наследство, размер госпошлины за 
вступление в наследство – 0,3 или 0,6% от стои-
мости имущества, что с позиции сохранения цен-
ностей семейного предпринимательства можно 
рассматривать как значимую меру господдержки.

В реализации госполитики воссоздания традиций 
и стимулирования развития семейного предпри-
нимательства в РФ можно отметить некоторую 
непоследовательность и противоречивость. С 
одной стороны, неоспорим факт существования 
семейного бизнеса, сущность и эволюция кото-
рого всегда интересовали научное сообщество, 
но лишь в настоящее время оказались в центре 
внимания российского руководства: стимулиро-
вание создания семейных предприятий стало рас-
сматриваться как важный фактор обеспечения 
экономического роста страны на основе разви-
тия предпринимательской инициативы граждан 
и расширения производственных возможностей 
отечественной экономики. С другой – в рамках 
российского законодательства семейное пред-
приятие, как форма организации и ведения пред-
принимательской деятельности, пока никак не 
определено [18], хотя идентифицируются его 
специфические черты, выделяются критерии ква-
лификации как экономического явления [14, 24, 
25]. Этот факт не объясняется незначительной ро-
лью семейного предпринимательства, вследствие 
малого масштаба реализации частных инициатив 
в этой сфере хозяйственной самоорганизации. 
Представление о процессах развития семейного 
предпринимательства в России дает анализ дина-
мики ключевых показателей социальной и эконо-
мической демографии в 2016–2024 гг. (табл. 1). 
Отчетливо заметно, что, после некоторого сокра-
щения числа субъектов МСП под влиянием панде-
мических ограничений 2018–2020 гг., тенденция 
их роста восстановилась.

Изучение семейной экономики неразрывно свя-
зано и с общим развитием концепций простран-
ственного и устойчивого развития. Семейное 
предпринимательство, как никакая другая сфера 

деловой активности, через интересы участников 
выражает реальную заинтересованность в под-
держке безопасных и комфортных условий жизни 
и работы в местах локации бизнеса. Последнее 
требование отвечает вектору идеологического и 
технологического перехода к сбалансированной 
эколого-социальной повестке ответственного биз-
неса и управления (концепт Environment, Social, 
Governance – ESG). Рис. 2 отражает связь институ-
тов семьи и предпринимательства в проекции вза-
имодействий государства, экономики и экологии, 
раскрывая понимание их базовых отношений.

Для институализации понятия семейного предпри-
ятия и его позиционирования в экономике ключе-
вым является научное определение и нормативное 
закрепление в системе отношений «собственник-
руководитель-работник» характеристик семьи 
(статус, состав, поколенческие связи и др.), по-
зволяющих четко идентифицировать состояние и 
процессы сферы семейного бизнеса. Это поможет 
задать логику планирования перспектив развития 
этих предприятий в рамках формального пересе-
чения целевых областей реализации нацпроектов 
и государственных программ РФ, затрагивающих 
проблематику поддержки семьи и бизнеса.

Роль домохозяйств в перераспределении приори-
тетов формирования и удовлетворения ключевых 
потребностей общества (здоровье, образование, 
жилье и др.) предопределяет появление инстру-
ментов мобилизации семейных активов на пер-
спективные цели общественного прогресса. Так, с 
01.01.2024 в РФ заработала госпрограмма дол-
госрочных семейных сбережений, реализующая 
с 01.07.2024 механизм софинансирования госу-
дарством долгосрочных сбережений на 10 лет: 
формально бюджетные средства возвращаются 
в финансовую систему страны, но уже «окрашен-
ными» под возможности целевого использования в 
национальной денежно-кредитной сфере. В табл. 
2 дана общая характеристика макроэкономиче-
ской позиции домашних хозяйств в экономике РФ, 
включая косвенную оценку их доли через сведе-
ния о регистрации индивидуальных и самозанятых 
предпринимателей.

Характеристика позиции компаний сферы МСП с 
помощью сведений о функционировании микро-, 
малых и средних предприятий (ЮЛ и ИП) пред-
ставлена в табл. 3. Сопоставление данных табл. 
1, 2 и 3 позволяет оценить ряд связей, существен-
ных для понимания особенностей и перспектив 
семейного предпринимательства. Так, проведен-
ный анализ показал на всем периоде проведе-
ния исследования весьма высокие коэффициенты 
корреляции между показателями числа субъектов 
локальной экономики и общим количеством заре-
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Разработано автором.

Рис. 2. Схема взаимосвязей института семьи в общественном пространстве взаимодействия государства,  
экономики и экологии

Developed by the author.

Fig. 2. Scheme of interrelations of the institution of family in the public space of interaction of the state,  
economy and ecology

гистрированных семей в РФ. При этом нельзя пре-
увеличивать значение полученных обобщенных 
оценок. Требуется уточнение дифференциации 
соответствующих зависимостей на региональном 
и секторальном уровнях изучения деловой актив-
ности предприятий. Однако можно сделать пред-
варительный вывод об очевидной позитивной роли 
реализации политики поддержки института семьи: 
при увеличении общего количества зарегистриро-
ванных браков наблюдается рост хозяйствующих 
субъектов сферы МСП.

Доступные показатели экономической демогра-
фии позволяют сфокусировано рассматривать 
региональный и отраслевой срезы функциони-
рования МСП в Российской Федерации с по-
зиции насыщенности ее социо-экономического 
пространства хозяйствующими субъектами ло-
кальной (то есть в большей степени семейной) 
экономики.

В частности, оценка статической корреляционной 
связи (межрегиональной, для 2016, 2019 и 2022 гг.) 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 134–152 РАЗВИТИЕ



143

Та
бл

иц
а 

2

С
ел

ек
ти

вн
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

м
ак

ро
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

по
зи

ци
и 

до
м

аш
ни

х 
хо

зя
йс

тв
 Р

ос
си

и
Ta

bl
e 

2

Se
le

ct
iv

e 
ch

ar
ac

te
riz

at
io

n 
of

 th
e 

m
ac

ro
ec

on
om

ic
 p

os
iti

on
 o

f R
us

sia
n 

ho
us

eh
ol

ds

П
ок

аз
ат

ел
ь

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

*
20

21
20

22
20

23
20

24
**

В
В

П
 Р

Ф
, м

лр
д 

р
уб

., 
в 

т.
ч.

:
6

9
2

3
7

,7
0

7
4

7
9

8
,9

0
8

4
9

7
6

,7
0

9
5

0
6

0
,7

0
9

4
4

1
0

,2
0

1
2

1
1

8
2

,9
0

1
4

0
6

7
0

,8
0

1
5

6
4

4
2

,2
3

1
7

9
0

1
8

,6
0

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
0

5
,3

0
1

0
8

,0
3

1
1

3
,6

1
1

1
1

,8
7

9
9

,3
2

1
2

8
,3

6
1

1
6

,0
8

1
1

1
,2

1
1

1
4

,4
3

до
ля

 в
 м

ир
о

во
й 

эк
о

но
м

ик
е,

 %
3

,0
4

3
,1

1
3

,0
9

3
,0

7
3

,0
8

3
,0

7
2

,9
3

2
,9

5
2

,5
2

Д
о

ля
 с

ем
ей

ны
х 

ко
м

па
ни

й 
в 

о
б

щ
ем

 ч
ис

ле
 (с

 /
 б

ез
 у

че
та

 С
З

), 
%

5
3

,3
/5

3
,3

5
4

,1
/5

4
,1

4
7

,6
/4

7
,6

6
1

,1
/5

8
,1

6
7

,1
/5

8
,9

7
5

,8
/6

1
,6

8
0

,9
/6

2
,3

8
4

,5
/6

4
,7

8
6

,6
/6

6
,1

Д
о

м
о

хо
зя

йс
тв

а
 в

 ф
о

р
м

ир
о

ва
ни

и 
В

В
П

: о
пл

а
та

 т
р

уд
а

, м
лр

д 
р

уб
.

4
1

2
3

7
,6

0
4

3
8

9
7

,5
0

4
6

4
1

5
,8

0
4

8
3

8
3

,1
0

4
8

6
9

6
,7

0
5

4
8

3
0

,5
0

5
9

8
1

1
,9

0
6

9
4

3
2

,1
0

7
8

6
0

2
,2

0

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
0

3
,7

5
1

0
6

,4
5

1
0

5
,7

4
1

0
4

,2
4

1
0

0
,6

5
1

1
2

,6
0

1
0

9
,0

9
1

1
6

,0
8

1
1

3
,2

1

до
ля

 в
 В

В
П

, %
5

9
,5

6
5

8
,6

9
5

4
,6

2
5

0
,9

0
5

1
,5

8
4

5
,2

5
4

2
,5

2
4

4
,3

8
4

3
,9

1

Д
о

м
о

хо
зя

йс
тв

а
 в

 и
сп

о
ль

зо
ва

ни
и 

В
В

П
: п

о
тр

еб
ле

ни
е,

 м
лр

д 
р

уб
.

4
5

2
4

4
,5

0
4

8
1

7
8

,0
0

5
1

8
8

3
,7

0
5

6
1

0
9

,7
0

5
4

7
5

2
,1

0
6

7
0

2
8

,8
0

7
4

4
5

3
,0

0
8

4
7

2
4

,3
0

9
0

8
4

9
,2

0

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
0

4
,1

2
1

0
6

,4
8

1
0

7
,6

9
1

0
8

,1
5

9
7

,5
8

1
2

2
,4

2
1

1
1

,0
8

1
1

3
,8

0
1

0
7

,2
3

до
ля

 в
 В

В
П

, %
6

5
,3

5
6

4
,4

1
6

1
,0

6
5

9
,0

3
5

7
,9

9
5

5
,3

1
5

2
,9

3
5

4
,1

6
5

0
,7

5

Р
ес

ур
сы

 и
 и

нс
тр

ум
ен

ты
 р

а
зв

ит
ия

 н
а

ци
о

на
ль

но
й 

эк
о

но
м

ик
и

В
се

го
 о

б
яз

а
те

ль
ст

ва
 в

 б
а

нк
о

вс
ко

й 
си

ст
ем

е 
Р

о
сс

ии
, м

лр
д 

р
уб

.
6

4
6

8
2

,0
0

1
0

8
,5

1
1

0
8

,3
0

1
0

2
,1

6
1

1
7

,9
6

1
1

6
,7

3
1

1
3

,3
4

1
2

5
,6

5
1

1
2

,1
0

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

3
7

,3
3

3
7

,9
9

3
7

,4
2

3
9

,1
6

3
5

,8
4

3
2

,4
5

3
0

,2
2

2
9

,5
0

3
0

,4
7

до
ля

 д
о

м
о

хо
зя

йс
тв

 в
 о

б
яз

а
те

ль
ст

ва
х,

 %
7

4
0

9
3

,0
0

7
7

9
6

1
,0

0
8

6
2

3
2

,0
0

8
8

7
9

6
,0

0
1

0
3

8
4

2
,0

0
1

2
0

3
1

0
,0

0
1

3
4

5
1

6
,0

0
1

6
7

6
4

7
,0

0
1

8
7

1
2

0
,8

4

В
се

го
 а

кт
ив

о
в 

в 
б

а
нк

о
вс

ко
й 

си
ст

ем
е 

Р
о

сс
ии

, м
лр

д 
р

уб
.

7
4

0
9

3
,0

0
7

7
9

6
1

,0
0

8
6

2
3

2
,0

0
8

8
7

9
6

,0
0

1
0

3
8

4
2

,0
0

1
2

0
3

1
0

,0
0

1
3

4
5

1
6

,0
0

1
6

7
6

4
7

,0
0

1
8

7
1

2
0

,8
4

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
0

5
,2

2
1

1
0

,6
1

1
0

2
,9

7
1

1
6

,9
4

1
1

5
,8

6
1

1
1

,8
1

1
2

4
,6

3
1

1
1

,6
2

до
ля

 д
о

м
о

хо
зя

йс
тв

 в
 а

кт
ив

а
х,

 %
1

5
,1

7
1

6
,1

8
1

7
,8

3
2

0
,4

7
1

9
,9

0
2

1
,4

3
2

1
,0

1
2

0
,8

3
2

0
,9

6

Н
ет

то
 п

о
зи

ци
я 

до
м

а
ш

ни
х 

хо
зя

йс
тв

 в
 б

а
нк

о
вс

ко
й 

си
ст

ем
е

2
2

,1
6

2
1

,8
2

1
9

,6
0

1
8

,6
9

1
5

,9
4

1
1

,0
2

9
,2

1
8

,6
7

9
,5

1

Н
а

ло
го

вы
е 

по
ст

уп
ле

ни
я 

до
м

о
хо

зя
йс

тв
, м

лр
д 

р
уб

., 
в 

т.
ч.

2
2

0
6

,4
4

3
2

0
4

,8
6

3
7

1
0

,4
1

4
0

3
3

,9
8

4
2

5
0

,4
2

4
9

3
3

,1
1

6
0

3
4

,1
9

6
8

7
4

,6
7

7
8

7
3

,2
3

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
4

5
,2

5
1

1
5

,7
7

1
0

8
,7

2
1

0
5

,3
7

1
1

6
,0

6
1

2
2

,3
2

1
1

3
,9

3
1

1
4

,5
3

до
ля

 в
 к

о
нс

о
ли

ди
р

о
ва

нн
о

м
 б

ю
дж

ет
е 

Р
Ф

, %
1

6
,4

8
1

9
,0

6
1

7
,9

1
1

8
,5

0
2

1
,7

6
1

8
,2

6
1

7
,9

6
1

9
,0

0
1

8
,5

7

П
ри

м
еч

ан
ия

:

*)
 –

 р
ас

че
тн

ы
е 

оц
ен

ки
 (н

а 
ос

но
ве

 в
ос

ст
ан

ов
ле

нн
ы

х 
да

нн
ы

х)
;

**
) –

 п
ро

гн
оз

ны
е 

оц
ен

ки
 (н

а 
ос

но
ве

 п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ы

х 
да

нн
ы

х 
на

 0
1.

10
.2

02
4)

.

Ра
зр

аб
от

ан
о 

ав
т

ор
ом

 п
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

: О
ф

иц
иа

ль
на

я 
ст

ат
ис

т
ик

а 
//

 Р
ос

ст
ат

. U
RL

: h
tt

ps
://

ro
ss

ta
t.g

ov
.ru

/f
ol

de
r/

10
70

5;
 О

т
кр

ы
-

т
ы

е 
да

нн
ы

е 
//

 Ф
Н

С.
 U

RL
: h

tt
ps

://
w

w
w

.n
al

og
.g

ov
.ru

/r
n7

7/
op

en
da

ta
/ (

да
т

а 
об

ра
щ

ен
ия

: 1
5.

10
.2

02
4)

.

D
ev

el
op

ed
 b

y 
th

e 
au

th
or

 b
as

ed
 o

n 
th

e 
m

at
er

ia
ls

 in
: S

ou
rc

e:
 O

ffi
ci

al
 st

at
is

tic
s, 

Ro
ss

ta
t, 

U
RL

: h
tt

ps
://

ro
ss

ta
t.g

ov
.ru

/f
ol

de
r/

10
70

5;
 O

pe
n 

da
ta

. F
ed

er
al

 Ta
x 

Se
rv

ic
e.

 U
RL

: h
tt

ps
://

w
w

w
.n

al
og

.g
ov

.ru
/r

n7
7/

op
en

da
ta

/ (
ac

ce
ss

ed
: 1

5.
10

.2
02

4)
.

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2025; 16(1):134–152RESEARCH



144

Та
бл

иц
а 

3

С
ел

ек
ти

вн
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

м
ак

ро
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

по
зи

ци
и 

ко
м

па
ни

й 
сф

ер
ы 

М
С

П
 Р

ос
си

и
Ta

bl
e 

3

Se
le

ct
iv

e 
ch

ar
ac

te
riz

at
io

n 
of

 th
e 

m
ac

ro
ec

on
om

ic
 p

os
iti

on
 o

f R
us

sia
n 

SM
E 

co
m

pa
ni

es

П
ок

аз
ат

ел
ь

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

*
20

21
20

22
20

23
20

24
**

В
не

о
б

о
р

о
тн

ы
е 

а
кт

ив
ы

 М
С

П
 (в

се
го

), 
м

лр
д 

р
уб

., 
в 

т.
ч.

:
3

8
4

5
8

,6
0

1
9

0
0

3
,8

0
4

6
0

5
6

,5
0

5
6

2
5

3
,0

0
9

3
2

5
7

,1
0

9
3

9
7

3
,4

0
9

6
5

1
1

,9
4

9
9

2
1

0
,2

8
9

7
5

7
5

,5
1

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
1

4
,1

2
4

9
,4

1
2

4
2

,3
5

1
2

2
,1

4
1

6
5

,7
8

1
0

0
,7

7
1

0
2

,7
0

1
0

2
,8

0
9

8
,3

5

до
ля

 в
 а

кт
ив

а
х 

ко
м

па
ни

й 
в 

Р
Ф

, %
2

6
,2

8
1

1
,8

2
2

5
,1

1
2

8
,9

0
4

4
,2

1
2

6
,8

7
2

6
,6

5
2

4
,7

9
2

2
,8

3

И
нв

ес
ти

ци
и 

в 
о

сн
о

вн
о

й 
ка

пи
та

л 
(в

 ф
а

кт
. ц

ен
а

х)
, м

лр
д 

р
уб

., 
в 

т.
ч.

:
4

1
2

3
7

,6
0

4
3

8
9

7
,5

0
4

6
4

1
5

,8
0

4
8

3
8

3
,1

0
4

8
6

9
6

,7
0

5
4

8
3

0
,5

0
5

9
8

1
1

,9
0

6
9

4
3

2
,1

0
7

8
6

0
2

,2
0

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
1

8
,4

5
1

0
1

,4
0

1
1

0
,8

5
1

1
2

,5
7

1
1

1
,6

0
9

9
,4

6
9

9
,3

9
9

9
,7

4

до
ля

 в
 и

нв
ес

ти
ци

ях
 в

 о
сн

о
вн

о
й 

ка
пи

та
л 

в 
Р

Ф
, %

8
,0

8
8

,8
1

8
,0

5
8

,2
1

8
,7

6
8

,5
8

6
,9

8
5

,7
9

5
,6

4

Ф
о

нд
о

во
о

р
уж

ен
но

ст
ь 

р
а

б
о

тн
ик

а
, т

ы
с.

 р
уб

. /
 ч

ел
., 

в 
т.

ч.
2

4
1

5
,3

7
1

1
7

8
,1

2
2

8
9

3
,5

3
3

6
6

3
,0

2
6

0
1

2
,7

8
6

4
1

9
,5

1
6

3
4

4
,3

7
6

5
6

6
,4

9
6

4
5

5
,4

1

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

9
6

,8
2

4
8

,7
8

2
4

5
,6

1
1

2
6

,5
9

1
6

4
,1

5
1

0
6

,7
6

9
8

,8
3

1
0

3
,5

0
9

8
,3

1

со
о

тн
о

ш
ен

ие
 с

 ф
о

нд
о

во
о

р
уж

ен
но

ст
ью

 в
 Р

Ф
, %

9
4

,9
1

4
3

,4
8

9
8

,1
6

7
4

,4
3

1
1

5
,4

6
1

1
3

,5
8

1
0

5
,7

1
1

0
4

,0
0

9
8

,8
6

Ф
о

нд
о

о
тд

а
ча

 (в
не

о
б

о
р

о
тн

ы
е 

а
кт

ив
ы

), 
ты

с.
 р

уб
. /

 ч
ел

., 
в 

т.
ч.

1
1

8
,6

7
2

8
8

,0
3

1
3

0
,1

4
1

0
5

,0
7

6
8

,2
6

7
3

,7
4

7
3

,7
0

8
2

,5
4

9
0

,2
3

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

9
6

,1
3

2
4

2
,7

1
4

5
,1

8
8

0
,7

4
6

4
,9

7
1

0
8

,0
2

9
9

,9
5

1
1

2
,0

0
1

0
9

,3
1

со
о

тн
о

ш
ен

ие
 с

 ф
о

нд
о

о
тд

а
че

й 
в 

Р
Ф

, %
1

5
0

,5
3

3
1

5
,8

4
1

5
8

,6
6

1
2

2
,7

9
7

6
,7

2
6

2
,5

4
5

7
,4

1
5

6
,6

9
5

6
,5

9

С
р

ед
не

м
ес

яч
на

я 
за

р
а

б
о

тн
а

я 
пл

а
та

 р
а

б
о

тн
ик

о
в,

 р
уб

., 
в 

т.
ч.

:
1

9
7

1
5

,9
0

2
2

8
3

4
,5

6
2

5
6

4
9

,2
7

2
8

8
0

3
,6

6
3

2
2

1
2

,8
8

3
5

4
4

5
,8

4
3

9
8

4
5

,1
7

4
4

1
5

7
,5

5
4

3
9

9
9

,1
9

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
1

5
,8

2
1

1
2

,3
3

1
1

2
,3

0
1

1
1

,8
4

1
1

0
,0

4
1

1
2

,4
1

1
1

0
,8

2
9

9
,6

4

со
о

тн
о

ш
ен

ие
 с

 з
а

р
а

б
о

тн
о

й 
пл

а
то

й 
в 

Р
Ф

, %
5

7
,9

4
6

2
,2

0
6

5
,4

9
6

5
,8

8
6

7
,3

0
6

9
,0

4
6

9
,6

1
6

7
,5

8
5

8
,7

8

О
б

о
р

о
т 

(в
ы

р
уч

ка
), 

м
лр

д 
р

уб
., 

в 
т.

ч.
:

4
1

6
0

2
,7

8
4

5
6

3
8

,3
6

5
4

7
3

6
,0

5
5

9
9

3
6

,2
4

5
9

1
0

5
,5

0
6

3
6

5
7

,4
1

6
9

2
9

1
,8

0
7

1
1

2
6

,2
1

8
1

8
9

0
,3

2

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

1
0

9
,7

0
1

1
9

,9
3

1
0

9
,5

0
9

8
,6

1
1

0
7

,7
0

1
0

8
,8

5
1

0
2

,6
5

1
1

5
,1

3

до
ля

 в
 о

б
о

р
о

те
 (в

ы
р

уч
ке

) в
 Р

Ф
, %

3
2

,7
3

3
1

,5
7

3
2

,7
3

3
9

,8
4

3
7

,6
6

3
9

,0
1

3
2

,0
4

3
0

,2
1

3
0

,6
6

В
ы

р
а

б
о

тк
а

 н
а

 о
дн

о
го

 р
а

б
о

тн
ик

а
, т

ы
с.

 р
уб

./
че

л.
, в

 т
.ч

.:
3

0
7

9
,6

8
2

8
6

6
,2

9
3

3
9

3
,3

1
3

7
6

5
,5

4
3

8
4

8
,7

6
4

1
0

4
,3

3
4

7
3

3
,4

6
4

6
7

5
,6

0
5

4
2

0
,1

2

те
м

п 
р

о
ст

а
, %

9
3

,0
7

1
1

8
,3

9
1

1
0

,9
7

1
0

2
,2

1
1

0
6

,6
4

1
1

5
,3

3
9

8
,7

8
1

1
5

,9
2

со
о

тн
о

ш
ен

ие
 с

 в
ы

р
а

б
о

тк
о

й 
в 

Р
Ф

, %
, в

 т
.ч

.
1

7
5

,4
6

1
4

2
,8

7
1

4
5

,7
6

1
7

9
,1

3
1

7
4

,2
8

1
7

4
,9

3
1

5
5

,0
2

1
4

1
,4

4
1

4
7

,9
8

П
ри

м
еч

ан
ия

:

*)
 –

 р
ас

че
тн

ы
е 

оц
ен

ки
 (н

а 
ос

но
ве

 в
ос

ст
ан

ов
ле

нн
ы

х 
да

нн
ы

х)
;

**
) –

 п
ро

гн
оз

ны
е 

оц
ен

ки
 (н

а 
ос

но
ве

 п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ы

х 
да

нн
ы

х 
на

 0
1.

10
.2

02
4)

.

Ра
зр

аб
от

ан
о 

ав
т

ор
ом

 п
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

: О
ф

иц
иа

ль
на

я 
ст

ат
ис

т
ик

а 
//

 Р
ос

ст
ат

. U
RL

: h
tt

ps
://

ro
ss

ta
t.g

ov
.ru

/f
ol

de
r/

10
70

5;
 О

т
кр

ы
-

т
ы

е 
да

нн
ы

е 
//

 Ф
Н

С.
 U

RL
: h

tt
ps

://
w

w
w

.n
al

og
.g

ov
.ru

/r
n7

7/
op

en
da

ta
/ (

да
т

а 
об

ра
щ

ен
ия

: 1
5.

10
.2

02
4)

.

D
ev

el
op

ed
 b

y 
th

e 
au

th
or

 b
as

ed
 o

n 
th

e 
m

at
er

ia
ls

 in
: S

ou
rc

e:
 O

ffi
ci

al
 st

at
is

tic
s, 

Ro
ss

ta
t, 

U
RL

: h
tt

ps
://

ro
ss

ta
t.g

ov
.ru

/f
ol

de
r/

10
70

5;
 O

pe
n 

da
ta

. F
ed

er
al

 Ta
x 

Se
rv

ic
e.

 U
RL

: h
tt

ps
://

w
w

w
.n

al
og

.g
ov

.ru
/r

n7
7/

op
en

da
ta

/ (
ac

ce
ss

ed
: 1

5.
10

.2
02

4)
.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 134–152 РАЗВИТИЕ



145

показала, что имеется значимая прямая корреляци-
онная зависимость между показателем «Плотность 
распределения компаний МСП» (чел./тыс. км2) 
и следующими показателями: «Плотность населе-
ния» (чел./тыс. км2), где коэффициент корреляции 
составил в 2016 г. 0,769, в 2019 г. – 0,759, в 2022 г. 
– 0,774; «Плотность занятых» (чел./тыс. км2), где 
коэффициент корреляции составил в 2016 г. 0,858, 
в 2019 г. – 0,872, в 2022 г. – 0,865.

Однако для показателя «Плотность распределе-
ния компаний МСП» предварительно ожидаемая 
корреляция между индикаторами насыщенности 
хозяйствующими субъектами территории (ед./
тыс. чел. населения) и рынка (ед./тыс. чел. занятых) 
оказалась невысокой, хотя и значимой (значения 
коэффициентов корреляции на 2022 г. состави-
ли 0,289 и 0,291 соответственно). Была оценена 
и корреляционная связь 7 между тем же набором 
индикаторов в динамике для соответствующих тер-
риторий. Например, за период 2016–2023 гг. на 
уровне РФ значимые коэффициенты корреляции 
между показателем «Плотность распределения 
компаний МСП» и показателями «Плотность на-
селения» и «Плотность занятых» составили 0,804 и 
-0,285 соответственно. Знак коэффициента второ-
го индикатора может быть объяснен тем, что при 
наличии роста числа занятых (то есть появления 
рабочих вакансий) в иных формах деловой актив-
ности занятие ниши в МСП осуществляется по 
остаточному принципу и низкому приоритету, осо-
бенно в фазе подъема экономики. Это объяснимо 
тем, что экономические агенты (потенциальные 
индивидуальные и самозанятые предприниматели 
– ключевой элемент сферы семейного бизнеса), 
оптимизируя полезность своего труда, с большей 
вероятностью трудоустроятся в другие компании 
ареала своего проживания. Данное предполо-
жение косвенно подтверждается и динамикой по-
казателя соотношения уровня заработной пла-
ты в сфере МСП со средним общероссийским 
уровнем (см. табл. 3: на интервале 2016–2023 гг. 
среднее значение составило 65,73%, а минималь-
ное и максимальное – 58,78% и 69,61% в 2023 г. 
и 2021 г. соответственно). Дополнительно модель 
экономического поведения сектора домохозяйств 
и компаний МСП характеризуется диаграммами 
рис. 3 и 4.

Представленная статистическая и аналитическая 
информация характеризует общую картину рыноч-
ного контура связи институтов семьи и экономики: 
динамика и структура совокупных доходов и расхо-
дов домохозяйств отражают потоки обмена труда и 
товаров при балансировке спроса и предложения.

С позиции оценки процессов воспроизводства 
человеческого (интеллектуального) капитала в ло-
кальной экономике, дополняя данные рис. 3, отме-
тим следующее:

1) использование средств материнского капита-
ла на цели образования детей в 2016–2023 гг. 8 
увеличилось с 1,97 до 24,30 млрд руб. (CAGR 9 
= 43,22%), соответствующая доля в общей сум-
ме годового распоряжения средств возросла с 
0,54 до 5,34%;

2) объем оплаты населением образовательных 
услуг вузов страны в 2016–2023 гг. 10 увели-
чился с 210,59 до 316,01 млрд руб. (CAGR = 
5,97%), соответствующая доля финансирова-
ния в общей сумме поступивших за отчетный 
год средств в вузы упала с 28,07 до 22,88%.

Последнее свидетельствует о двух тенденциях: 1) 
население активно инвестирует средства в про-
фессионально-квалификационный потенциал 
детей, обеспечивая востребованность и конку-
рентоспособность нового поколения на рынке 
предложения труда; 2) государство поддержи-
вает воспроизводство кадров, с большей интен-
сивностью финансируя получение образования в 
рамках бюджетных мест приема абитуриентов на 
приоритетные для страны направления подготов-
ки по программам бакалавриата, магистратуры и 
специалитета.

Качественную характеристику сдвигов деятельно-
сти компаний сферы МСП на рис. 4 можно допол-
нить такими оценками наблюдаемых процессов:

1) за период 2016–2023 гг. наибольший удель-
ный вес в обороте МСП показали компании 
оптовой и розничной торговли (среднее значе-
ние – 54,26%), обрабатывающих производств 
(13,21%) и строительства (10,80%);

2) два сектора, операции с недвижимостью и 
оказание прочих услуг, демонстрировали сни-

 7 Прим. Автора: Стоит иметь ввиду возможность искажения оценки за счет наличия автокорреляции остатков временных рядов. В рам-
ках данной работы подобный анализ не проводился, так как задача детальной спецификации вида статзависимостей не ставилась.

 8 Годовой отчет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации // Социальный фонд России. URL: https://
sfr.gov.ru/press_center/annual_report/ (дата обращения: 11.11.2024)

 9 Прим. Автора: Для оценки динамики используется коэффициент совокупного среднегодового темпа роста соответствующего по-
казателя (CAGR, Compound Annual Growth Rate)

 10 Высшее образование. Статистическая информация // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 11.11.2024)
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Рис. 3. Сравнительный анализ структурных изменений совокупных доходов и расходов домохозяйств

Developed by the author based on the materials in: Official statistics. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705; 
Open data. Federal Tax Service. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/opendata/ (accessed: 15.10.2024)

Fig. 3. Dynamic comparative analysis of structural changes in total household income and expenditure

жение доли в совокупном обороте компаний 
МСП: CAGR = -14,40% и CAGR = -26,61% со-
ответственно;

3) среди секторов c поступательным ростом доли в 
совокупном обороте компаний МСП наиболь-
ший темп (при относительно низкой исходной 
базе) имели секторы информации и связи, здра-
воохранения и социальных услуг; их динамика 
также превышала среднее для сферы МСП 
значение: CAGR = 46,18% и CAGR = 18,95% 
соответственно (заметим, что на данный пери-
од пришлось проведение активных противо-
эпидемических мероприятий национального 
масштаба: оказание медицинской и социаль-
ной помощи больным и введение ограничений 
хозяйственной деятельности стимулировали ра-
боту сектора здравоохранения, резкий спрос 
на инфокоммуникационные услуги при разра-
ботке и внедрении моделей удаленной работы 
различных категорий работников, всплеск ра-
бот домохозяйств в интернет-среде [26, 27]).

Отмеченные трансформации анализировались 
на основе коэффициента абсолютных структур-
ных сдвигов В. Казинца (1) и интегрального коэф-
фициента структурных сдвигов В. Рябцева (2) [19]. 
Для показателей характеристического профиля 
экономического поведения сектора домохозяйств 
и сферы МСП, отраженного на рис. 3 и 4, оценки 
структурно-динамических изменений соответству-
ющих критериев представлены в табл. 4, для двух 
сопряженных интервалов фиксации сдвигов – в 
2016–2019 гг. и 2019–2022 гг.

В целом, значения индикаторов говорят о доста-
точно стабильной относительной оценке ситуации 
в секторе домохозяйств и сфере МСП: линейные 
сдвиги незначительны, а значения индикаторов 
относительных квадратичных отклонений с исполь-
зованием нормированного варианта критерия 
(диапазон от «0» (полное совпадение структур) 
до «1» (полное расхождение)) выделенных аспек-
тов близки к нулю в каждом интервале. Тем не 
менее, обращает на себя внимание следующее 
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Рис. 4. Сравнительный анализ секторальных и региональных структурных изменений оборота (выручки) МСПв

Developed by the author based on the materials in: Official statistics. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705; 
Open data. Federal Tax Service. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/opendata/ (accessed: 15.10.2024)

Fig. 4. Dynamic comparative analysis of sectoral and structural regional changes in the turnover (revenue) of SMEs

обстоятельство: в оценке интенсивности струк-
турных сдвигов наблюдается своеобразная асим-
метрия в соотношении значений коэффициентов. 
Изменения структуры доходного и расходного 
аспектов оценки в 2019–2022 гг. оказались менее 
значительными, чем в 2016–2019 гг. Использо-
вание линейных и относительных коэффициентов 
дает следующие соотношения: 0,0167>0,0122, 
0,0271>0,0107, 0,0161>0,0118, 0,0419>0,0282. 
Но для модели поведения компаний сферы МСП 
изменения структуры регионального и сектораль-
ного аспектов оценки в интервале 2019–2022 гг. 
оказались более значительными, чем в 2016–2019 
гг. Использование линейных и относительных коэф-

фициентов показало следующее: 0,0089<0,0211, 
0,0153<0,0163, 0,0259<0,0624, 0,0481<0,0512.

Объяснение этого факта требует учета того, что 
наборы анализируемых данных попали на зна-
ковые для страны моменты: после начала СВО в 
2022 г. сфера МСП, как и вся отечественная эко-
номика, испытав влияние новой волны серьезного 
санкционного шока, перестраивала организацию 
своей деятельности, что в сравнении со «спокой-
ным» 2019 г. отразилось на результатах оценки 
структурных изменений. При этом сфера семейно-
го бизнеса, напротив, именно после 2015 г. более 
активно меняла характер и приоритеты работы, 
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Таблица 4

Анализ структурных изменений совокупных доходов и расходов домохозяйств
Table 4

Analysis of structural changes in total household income and expenditure

Область и индикаторы оценки структурных изменений
Интервалы

(2019–2016 гг.) (2022–2019 гг.)

Динамика структурных сдвигов в деятельности сектора домохозяйств МСП

Оценка структурных изменений совокупных доходов:

абсолютные

Квадратичный коэффициент структурных сдвигов В. Казинца 0,0167 0,0122

относительные

Интегральный коэффициент структурных сдвигов В. Рябцева 0,0161 0,0118

Оценка структурных изменений совокупных расходов:

абсолютные

Квадратичный коэффициент структурных сдвигов В. Казинца 0,0271 0,0107

относительные

Интегральный коэффициент структурных сдвигов В. Рябцева 0,0419 0,0282

Динамика структурных сдвигов в деятельности сферы МСП

Оценка региональных структурных изменений:

абсолютные

Квадратичный коэффициент структурных сдвигов В. Казинца 0,0089 0,0211

относительные

Интегральный коэффициент структурных сдвигов В. Рябцева 0,0259 0,0624

Оценка секторальных структурных изменений:

абсолютные

Квадратичный коэффициент структурных сдвигов В. Казинца 0,0153 0,0163

относительные

Интегральный коэффициент структурных сдвигов В. Рябцева 0,0481 0,0512

Разработано автором по материалам: Официальная статистика // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/10705; Открытые данные // ФНС. https://www.nalog.gov.ru/rn77/opendata/; Семейное предприниматель-
ство // ТПП. URL: https://family.tpprf.ru/?ysclid=m5qmbshtfj14735979 (дата обращения: 15.10.2024).

Developed by the author based on the materials in: Official statistics. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/10705; Open data. Federal Tax Service. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/opendata/; Family 
entrepreneurship. CCI. URL: https://family.tpprf.ru/?ysclid=m5qmbshtfj14735979 (accessed: 15.10.2024).

адаптируясь к новой реальности после первой 
волны санкционного давления.

Таким образом, для определения возможных зон и 
приоритетов развития семейных предприятий мож-
но использовать оценки, полученные при анализе 
динамики изменения отраслевой (по секторам 
ВЭД) и региональной (по округам ОКАТО) струк-
тур сфер деятельности МСП, позволяя характе-
ризовать рациональный формат взаимодействий 
институтов общества, экономики и государства на 
горизонте перспективного планирования преоб-
разований регуляторного механизма поддержки 
семейной экономики.

Оценка динамики индикаторов насыщенности в 
сопоставлении с изменением региональной/тер-

риториальной структуры номинального участия 
(число зарегистрированных хозяйствующих субъ-
ектов) и реальной деятельности (размер выручки) 
дает возможность идентифицировать стратегиче-
ские разрывы в результатах реализации мер под-
держки развития локальной экономики и опреде-
лить приоритетные направления формирования 
и укрепления ее потенциала. В частности, выпол-
ненные расчеты на основе анализа изменения 
показателей насыщенности и доли сектора МСП 
с выделением соответствующего сегмента семей-
ного предпринимательства в национальной или 
региональной экономике (данные табл. 2 и 3, рис. 
4) позволяют сделать вывод о необходимости мер 
по гармонизации структуры семейных компаний 
в региональном и секторальном измерении. Так, 
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выявлено, что для снижения диспропорций в раз-
витии сферы МСП и повышения регионального 
экономического потенциала важно усилить под-
держку инициатив развития семейных предприятий 
в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, 
существенно отстающих от среднероссийских по-
казателей, а также в секторах здравохранения и 
туризма, информации и связи, образования и нау-
ки, так как их представительство не в полной мере 
отвечает поставленным национальным целям и 
стратегическим задачам обеспечения благопри-
ятной среды для граждан и технологического суве-
ренитета для экономики страны.

Проведенное исследование ориентировалось на 
оценку ключевых зависимостей и характеристику 
ценностных влияний при развитии института семей-
ного предпринимательства. Анализ сложившейся 
ситуации позволил обосновать рекомендации по 
институциональному оформлению, статистиче-
скому измерению, регулированию деятельности 
и управлению развитием семейных предприятий. 
Это должно повысить роль семейного предпри-
нимательства в решении общей задачи повыше-
ния благосостояния граждан, что определяет круг 
перспективных задач дальнейшего исследования 
вопросов сочетания функций домашних хозяйств и 
семейных предприятий.

Выводы

В условиях агрессивного внешнего окружения и 
высокой неопределенности развития семейное 
предпринимательство – мощный фактор укрепле-
ния экономической устойчивости государства. Его 
ценности и традиции создают ментальные основы 
накопления исключительных секретов профессио-
нального мастерства и организационных приемов 
построения рациональных и надежных хозяйствен-
ных связей, что сказывается на общей продуктив-
ности локальной и национальной экономики.

Изучение специфики и условий эффективного ис-
пользования интеллектуального капитала семей-
ных предприятий сопряжено с выявлением ограни-
чений и проблем этого способа ведения бизнеса, 
с учетом множества качественных аспектов семей-
ных отношений. Отсутствие законодательного за-
крепления статуса семейного предприятия ведет к 

искусственному снижению возможностей согласо-
ванной хозяйственной деятельности членов семьи, 
вынужденных выступать в экономическом простран-
стве как отдельные предприниматели, искажая ре-
альную картину эффективности работы и затрудняя 
получение объективных статистических измерений 
проистекающих процессов. Развитие цифровой 
платформы госуслуг должно способствовать нако-
плению в массиве электронных данных регистраци-
онных документов субъектов предпринимательства 
сведений о семейном статусе физлиц, ассоцииро-
ванных с владением и управлением бизнесом по 
закрепленному правовым порядком составу харак-
теристик семейных отношений, увязывающих ин-
ституты семьи и семейного предпринимательства. 
Следует законодательно нормализовать условия 
деятельности семейного предприятия, способствуя 
росту официальных субъектов МСП через согласо-
ванное развитие государственной политики в сфе-
ре семьи и предпринимательства. Эмпирическая 
оценка функционирования семейных предприятий 
в сфере МСП показала, что существует проблема 
региональной неравномерности развития семей-
ного предпринимательства. При этом выявленные 
диспропорции  позволяют сформировать подход 
к определению приоритетных направлений под-
держки семейного предпринимательства в субъек-
тах федерации, отстающих по показателям плот-
ности и насыщенности семейными предприятиями. 
Одновременно, отталкиваясь от реализации мер 
по устранению идентифицированных диспропор-
ций, с использованием статистической оценки 
дифференцированной по регионам средней вы-
работки работников семейных предприятий можно 
определить и возможные резервы роста потенциа-
ла региональных и национальной экономики.

Развитие семейного предпринимательства свя-
зано и с более общей целью – укреплением ин-
ститута семьи, где наиболее острой проблемой 
является состояние и перспективы ее экономиче-
ского базиса. Комплексная поддержка и адресная 
помощь государства здесь важны и необходимы, 
однако системное, устойчивое повышение бла-
госостояния семей определяется и активизацией 
развития института семейного предприятия, что 
требует дальнейшего научно-практического поис-
ка эффективных политик в этой области.

Список источников

1. Morgan L.H. Ancient society. London: MacMillan & Company, 1877. 629 p. URL: https://ia801502.us.archive.
org/8/items/in.ernet.dli.2015.174214/2015.174214.Ancient-Society.pdf (дата обращения: 14.10.2024)

2. Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Hottingen/Zürich: Verlags-Magazin, 1884. 
146 s. URL: https://openlibrary.org/books/OL33153489M/Der_Ursprung_der_Familie_des_Privateigenthums_
und_des_Staats (дата обращения: 14.10.2024)

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2025; 16(1):134–152RESEARCH



150

3. Becker G.S. A theory of the allocation of time // The Economic Journal. 1965. Vol. 75. Iss. 299. P. 493–517. 
https://doi.org/10.2307/2228949

4. Muth R.F. Household production and consumer demand functions // Econometrica. 1966. Vol. 34. Iss. 3. P. 699-
708. https://doi.org/10.2307/1909778

5. Коновалова Е.В. Экономическая теория семьи как развитие теоретической экономики // Теоретическая 
экономика. 2013. № 3(15). С. 52–58. EDN: https://elibrary.ru/rublhx

6. Романова К.С. Трансформация семьи как социального института в условиях изменения государства и соб-
ственности // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук. 2010. № 10. С. 271–287. EDN: https://elibrary.ru/nrvjpj

7. Бедюхова С.М., Кондратов М.В., Тараданов А.А. Феномен семьехозяйства // Вестник Челябинского госу-
дарственного университета. 2014. № 11(340). С. 141–147. EDN: https://elibrary.ru/sobfyh

8. Жук А.А., Потий К.М. Феномен семейного предпринимательства в современной экономической теории // 
Российское предпринимательство. 2017. Том 18. № 19. С. 2891–2908. EDN: https://elibrary.ru/zrpzox. 
https://doi.org/10.18334/rp.18.19.38321

9. Тарандо Е.Е. Семья и собственность: взаимодействие и развитие в современных обществах // Журнал со-
циологии и социальной антропологии. 2003. Т. 6. № 2. С. 137–149. EDN: https://elibrary.ru/oupebz

10. Левушкин А.Н. Семейное предпринимательство и семейный бизнес: понятие, правовая природа и перспек-
тивы развития // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 3(43). С. 206–217. 
EDN: https://elibrary.ru/xoixud. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2018.43.3.206-217

11. Варкулевич Т.В., Белоглазова В.А. Семейное предпринимательство как основная форма развития малого 
и среднего бизнеса в России // Креативная экономика. 2023. Т. 17. № 8. С. 2797–2814. 
EDN: https://elibrary.ru/ntqtfk. https://doi.org/10.18334/ce.17.8.118719

12. Воротилкина А.М. Анализ особенностей развития семейного бизнеса в России и за рубежом // Россий-
ское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 4. С. 933–944. EDN: https://elibrary.ru/xopcgd. 
https://doi.org/10.18334/rp.19.4.38904

13. Жук А.А., Потий К.М. Институт семейного предпринимательства в современной России // Journal of 
Economic Regulation. 2018. Т. 9. №. 1. С. 50–60. EDN: https://elibrary.ru/ywqvgu. 
https://doi.org/10.17835/2078-5429.2018.9.1.050-060

14. Сазонова А.П. Проблемы и перспективы развития семейного бизнеса в России // Теория и практика об-
щественного развития. 2022. № 1(167). С. 69–74. EDN: https://elibrary.ru/rwuhgm. 
https://doi.org/10.24158/tipor.2022.1.10

15. Курамшина А.В., Никитина Н.Н., Трухина О.А. Актуальные вопросы применения мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства // Журнал прикладных исследований. 2023. № 5. С. 44–52. 
EDN: https://elibrary.ru/faczst. https://doi.org/10.47576/2949-1878_2023_5_44

16. Бахчевников О.Н., Бенова Е.В., Брагинец С.В. Модульная трансформируемая производственная система 
на примере малых комбикормовых заводов // Вестник НГИЭИ. 2018. № 3(82). С. 73–87. 
EDN: https://elibrary.ru/yvasib. https://doi.org/10.24412/FeYLPiLuuiw

17. Франгян Ф.Р. Сравнительный анализ поддержки цифровизации малых и средних предприятий в России и за 
рубежом // Инновации и инвестиции. 2022. № 3. С. 174–177. EDN: https://elibrary.ru/rorkll

18. Лескова Ю.Г., Левушкин А.Н. Экспертно-аналитическая записка на законопроект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
части закрепления понятия «семейное предприятие» // В сб.: Мониторинг экономической ситуации в России: 
тенденции и вызовы социально-экономического развития. М.: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара», 2020. Т. 17(119). С. 16–24. EDN: https://elibrary.ru/xwnimn

19. Перстенева Н.П. Критерии классификации показателей структурных различий и сдвигов // Фундаменталь-
ные исследования. 2012. № 3-2. С. 478–482. EDN: https://elibrary.ru/pbapmv

20. Жук А.А., Потий К.М. Феномен семейного предпринимательства в современной экономической теории // 
Российское предпринимательство. 2017. Том 18. № 19. С. 2891–2908. EDN: https://elibrary.ru/zrpzox. 
https://doi.org/10.18334/rp.18.19.38321

21. Позняков В.П. Психологические отношения и деловая активность субъектов экономической деятельности в 
условиях разных форм собственности // Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 6. С. 38–50. 
EDN: https://elibrary.ru/sfvbqn

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 134–152 РАЗВИТИЕ



151

22. Дементьева М.А., Захарова А.В., Кирова Е.А. Опыт налогообложения недвижимого имущества физических 
лиц в зарубежных странах и его применение в России // Вестник университета. 2019. № 1. С. 100–107. 
EDN: https://elibrary.ru/vwawtk. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-1-100-107

23. Шашкова Т.Н., Кусярбаева Л.Х. Зарубежный опыт налогообложения семейного бизнеса // Креативная 
экономика. 2021. Т. 15. № 6. С. 2365–2380. EDN: https://elibrary.ru/xaimlr. 
https://doi.org/10.18334/ce.15.6.112203

24. Leaptrott J. An institutional theory view of the family business // Family Business Review. 2005. Vol. 18. Iss. 3. P. 
215–228. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2005.00043.x

25. Лосева А.В. К актуальным вопросам функционирования малых и средних предприятий в России // Эконо-
мические науки. 2023. № 8(225). С. 42–48. EDN: https://elibrary.ru/aydykx. https://doi.org/10.14451/1.225.42

26. Земцов С.П., Царева Ю.В. Тенденции развития сектора малых и средних предприятий в условиях пандемии 
и кризиса // В сб.: Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономиче-
ского развития. М.: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара», 2020. Т. 10(112). С. 155–166. 
EDN: https://elibrary.ru/ykwjnt

27. Корчагина И.В. Оценка уровня развития малого предпринимательства в ресурсных регионах России // Ars 
Administrandi (Искусство управления). 2023. Т. 15. № 1. С. 125–152. EDN: https://elibrary.ru/qhhkro. 
https://doi.org/10.17072/2218-9173-2023-1-125-152

Статья поступила в редакцию 25.12.2024; одобрена после рецензирования 17.01.2025; принята к публикации 14.02.2025

Об авторе: 

Писарева Ольга Михайловна, кандидат экономических наук, доцент; заведующая кафедрой математических методов в экономике 
и управлении, директор Института информационных систем; SPIN-код: 9708-5552, Researcher ID: S-3225-2018, Scopus ID: 57200260200

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

References

1. Morgan L.H. Ancient society. London: MacMillan & Company, 1877. 629 p. URL: https://ia801502.us.archive.
org/8/items/in.ernet.dli.2015.174214/2015.174214.Ancient-Society.pdf (accessed: 14.10.2024) (In Eng.)

2. Engels F. The origin of the family, private property and the state. Hottingen/Zürich: Verlags-Magazin, 1884. 146 р. 
URL: https://openlibrary.org/books/OL33153489M/Der_Ursprung_der_Familie_des_Privateigenthums_und_des_
Staats (accessed: 14.10.2024) (In Germ.)

3. Becker G.S. A theory of the allocation of time. The Economic Journal. 1965; 75(299):493–517. 
https://doi.org/10.2307/2228949 (In Eng.)

4. Muth R.F. Household production and consumer demand functions. Econometrica. 1966; 34(3):699–708. 
https://doi.org/10.2307/1909778 (In Eng.)

5. Konovalova E.V. The economic theory of the family as the development of theoretical economics. Theoretical 
economics. 2013; (3(15)):52–58. END: https://elibrary.ru/rublhx (In Russ.)

6. Romanova K.S. Transformation of the family as a social institution in the context of changing state and property. 
Research yearbook of the Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 
2010; (10):271–287. EDN: https://elibrary.ru/nrvjpj (In Russ.)

7. Bedyuhova S.M., Kondratov M.V., Taradanov A.A. Family household phenomenon. Bulletin of Chelyabinsk State 
University. 2014; (11(340)):141–147. EDN: https://elibrary.ru/sobfyh (In Russ.)

8. Zhuk A.A., Potiy K.M. Family business phenomenon in the modern economic theory. Russian Journal of 
Entrepreneurship. 2017; 18(19):2891–2908. EDN: https://elibrary.ru/zrpzox. 
https://doi.org/10.18334/rp.18.19.38321 (In Russ.)

9. Tarando E.E. The family and the property: interaction and development in modern societies. The Journal of 
Sociology and Social Anthropology. 2003; 6(2):137–149. EDN: https://elibrary.ru/oupebz (In Russ.)

10. Levushkin A.N. Family entrepreneurship and family business: definition, legal nature and prospects. Courier of the 
Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 2018; (3(43)):206–217. EDN: https://elibrary.ru/xoixud. 
https://doi.org/10.17803/2311-5998.2018.43.3.206-217 (In Russ.)

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2025; 16(1):134–152RESEARCH



152

11. Varkulevich T.V., Beloglazova V.A. Family entrepreneurship as the main form of SME development in Russia. 
Creative Economy. 2023; 17(8):2797–2814. EDN: https://elibrary.ru/ntqtfk. 
https://doi.org/10.18334/ce.17.8.118719 (In Russ.)

12. Vorotylkina A.M. Analysis of peculiarities of the development of family business in Russia and abroad. Russian 
Journal of Entrepreneurship. 2018; 19(4):933–944. EDN: https://elibrary.ru/xopcgd. 
https://doi.org/10.18334/rp.19.4.38904 (In Russ.)

13. Zhuk A.A., Potiy K.M. The institution of family entrepreneurship in modern Russia. Journal of Economic Regulation. 
2018; 9(1):50–60. EDN: https://elibrary.ru/ywqvgu. https://doi.org/10.17835/2078-5429.2018.9.1.050-060 (In Russ.)

14. Sazonova A.P. Problems and prospects of the family business development in Russia. Theory and Practice of Social 
Development. 2022; (1(167)):69–74. EDN: https://elibrary.ru/rwuhgm. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.1.10 
(In Russ.)

15. Kuramshina A.V., Nikitina N.N., Trukhina O.A. Topical issues of application of measures to support for small and 
medium-sized businesses. Journal of Applied Research. 2023; (5):44–52, EDN: https://elibrary.ru/faczst. 
https://doi.org/10.47576/2949-1878_2023_5_44 (In Russ.)

16. Bakhchevnikov O.N., Benova E.V., Braginets S.V. Modular transformable manufacturing system on the example 
of small-scale formula-feed plants. Bulletin NGIEI. 2018; (3(82)):73–87. EDN: https://elibrary.ru/yvasib. 
https://doi.org/10.24412/FeYLPiLuuiw (In Russ.)

17. Frangyan F.R. Digitalization of small and medium enterprises support measures by foreign countries and Russia. 
Innovation and Investment. 2022; (3):174–177. EDN: https://elibrary.ru/rorkll (In Russ.)

18. Leskova Yu.G., Levushkin A.N. Expert and analytical note on the draft law "On amendments to the Federal law 
"On the development of small and medium-sized entrepreneurship in the Russian Federation" in terms of enshrining 
the concept of "family business". In: Monitoring the economic situation in Russia: trends and challenges of socio-
economic development. Moscow: Gaidar Institute for Economic Policy Foundation, 2020. Vol. 17(119). P. 16–24. 
EDN: https://elibrary.ru/xwnimn (In Russ.)

19. Persteneva N.P. Criteria of classification of indicators of structural distinctions and shifts. Fundamental research. 
2012; (3-2):478–482. EDN: https://elibrary.ru/pbapmv (In Russ.)

20. Zhuk A.A., Potiy K.M. Family business phenomenon in the modern economic theory. Russian Journal of 
Entrepreneurship. 2017; 18(19):2891–2908. EDN: https://elibrary.ru/zrpzox. https://doi.org/10.18334/
rp.18.19.38321 (In Russ.)

21. Poznyakov V.P. Psychological attitudes and business activity of subjects of economic activity in conditions of different 
forms of property ownership. Psychological journal. 2000; 21(6):38–50. EDN: https://elibrary.ru/sfvbqn (In Russ.)

22. Dement’eva M.A., Zakharova A.V., Kirova E.A. Experience of taxation of real estate of individuals in foreign 
countries and its application in Russia. Vestnik universiteta. 2019; (1):100–107. EDN: https://elibrary.ru/vwawtk. 
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-1-100-107 (In Russ.)

23. Shashkova T.N., Kusyarbaeva L.Kh. Foreign experience of family business taxation. Creative Economy. 2021; 
15(6):2365–2380. EDN: https://elibrary.ru/xaimlr. https://doi.org/10.18334/ce.15.6.112203 (In Russ.)

24. Leaptrott J. An institutional theory view of the family business. Family Business Review. 2005; 18(3):215–228. 
https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2005.00043.x (In Eng.)

25. Loseva A.V. Topical issues of the functioning of small and medium enterprises in Russia. Economic sciences. 2023; 
(8(225)):42–48. EDN: EDN: https://elibrary.ru/aydykx. https://doi.org/10.14451/1.225.42 (In Russ.)

26. Zemtsov S.P., Tsareva Yu.V. Trends in the development of the small and medium-sized enterprises sector in the 
context of a pandemic and crisis. In: Monitoring the economic situation in Russia: trends and challenges of socio-
economic development. Moscow: Gaidar Institute for Economic Policy Foundation, 2020. Vol. 10(112). P. 155–166. 
EDN: https://elibrary.ru/ykwjnt (In Russ.)

27. Korchagina I.V. Assessment of small business development level in resource regions of Russia. Ars Administrandi. 2023; 
15(1):125–152. EDN: https://elibrary.ru/qhhkro. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2023-1-125-152 (In Russ.)

The article was submitted 25.12.2024; approved after reviewing 17.01.2025; accepted for publication 14.02.2025

About the author:

Olga M. Pisareva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor; Head of department of mathematical methods in Economics and 
management; Director of Information Systems Institute; SPIN: 9708-5552, Researcher ID: S-3225-2018, Scopus ID: 57200260200

The author read and approved the final version of the manuscript.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16. № 1. С. 134–152 РАЗВИТИЕ



153

РазвИТИЕ

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2079-4665, E-ISSN 2411-796X https://www.mir-nayka.com

Научная статья

УДК 336.1 

JEL: H60 

https://doi.org/10.18184/2079-4665.2025.16.1.153-166 

Оценка цикличности фискальной политики в странах ЕАЭс 

Демидова светлана Евгеньевна 1

 1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Москва, Россия

 1 demidovapsk@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2169-4190

аннотация

цель статьи – оценка цикличности фискальной политики через анализ государственного долга, бюджетных расходов и налоговых 
ставок по отдельным налогам для группы стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Методы. Методологическую основу исследования составили концепция фискального пространства, системный подход, динами-
ческий анализ. Регрессионный анализ проводился методом наименьших квадратов на панельных данных. Для оценки циклич-
ности фискальной политики фискальными переменными выбраны темпы роста бюджетных расходов и налоговые ставки, мерой 
экономической активности служат темпы роста реального ВВП. Применялись методы экономико-статистического анализа, науч-
ной абстракции, аналогий, научных обобщений, экспертных оценок.

Результаты работы. В странах ЕАЭС выявлено слабое влияние уровня государственного долга на экономический рост, подтверж-
дены контрцикличность бюджетных расходов и налоговых ставок в рассмотренный период, хотя большинство научных работ под-
тверждают проциклический характер фискальной политики в развивающихся экономиках. Исследование показало, что страны 
являются фискально контрциклическими по налогам на добавленную стоимость, прибыль организаций, доходы физических лиц. 
В представленных моделях по налогу на добавленную стоимость отмечена очень слабая контрцикличность.

выводы. Полученные оценки в целом подтверждают вывод о контрциклическом характере фискальной политики стран ЕАЭС в 
оцениваемый период, в том числе по налогу на добавленную стоимость. Последний в основном характеризуется ациклическим 
поведением. Одной из причин такого проявления может быть характер и специфика фискального регулирования в стране. Уро-
вень государственного долга оказывает слабое влияние на динамику экономического роста в данной группе стран по причине 
незначительного объема и сдержанного роста. При этом важную роль играет институциональный базис. Полученные результаты 
могут быть использованы как в дальнейших исследованиях вопросов фискальной политики, так и при принятии политических 
решений, особенно в контексте прогнозов долговременного увеличения долга и потребности в наращивании государственных 
расходов.

ключевые слова: фискальная политика, фискальное пространство, бюджетные расходы, налог, контрцикличность, проциклич-
ность, финансовый кризис 
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abstract

Purpose: is to assess the cyclical nature of fiscal policy through the analysis of government debt, budget expenditures and tax rates on 
individual taxes for a group of countries belonging to the Eurasian Economic Union.

Methods: the methodological basis of the study was the concept of fiscal space, a systematic approach, and dynamic analysis. Regression 
analysis was performed using the least squares method on panel data. To assess the cyclical nature of fiscal policy, the fiscal variables are 
the growth rates of government spending and tax rates, the growth rate of real GDP serves as a measure of economic activity. The methods 
of economic and statistical analysis, scientific abstraction, analogies, scientific generalizations, and expert assessments were used.

Results: in the EAEU countries, a weak influence of the public debt level on economic growth has been revealed. The countercyclical nature 
of budget expenditures and tax rates has been confirmed over the considered time horizon, although most scientific papers confirm the 
procyclical nature of fiscal policy in emerging economies. The study showed that countries are fiscally countercyclical in terms of value-
added tax, corporate income tax, and personal income tax. The presented models on value-added tax show a very weak countercyclical 
nature. 

conclusions and Relevance: the estimates obtained indicate that, in general, the conclusion regarding the countercyclical nature of fiscal 
policy in the EAEU countries during the period under review, including regarding value added tax, is supported. The latter is primarily 
characterized by an acyclic pattern. One reason for this may be the nature and specifics of fiscal regulations. The level of public debt has 
only a minor impact on the dynamics of economic growth in this group of countries, due to its low volume and moderate growth. At the 
same time, institutional factors play a significant role. The results obtained can be used both in further studies of fiscal policy issues and 
in making policy decisions, especially in the context of forecasts of a long-term increase in debt and the need to increase government 
spending.

Keywords: fiscal policy, fiscal space, budget expenditures, tax, countercyclical, procyclical, financial crisis
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Введение 

Скорость появления внешних шоков и их воздей-
ствия на финансово-экономические процессы 
требует быстрого фискального ответа, своевре-
менного и достаточного аккумулирования финан-
совых ресурсов. Расширение мер государственной 
поддержки населения и бизнеса в периоды кри-
зисов приводит к нарастанию государственного 
долга вследствие принятия бюджетов с дефицитом, 
складывающихся из-за увеличения расходов и со-
кращения налоговых поступлений. Углубляет ли 
выбранный инструментарий фискальной политики 
колебания в экономике, или он направлен на сдер-
живание циклических флуктуаций – один из акту-
альных вопросов. При этом в существующей лите-
ратуре отсутствует единый подход к такой оценке. 

Данная проблематика может рассматриваться в 
контексте формирования фискального простран-
ства как резерва источников средств для решения 
масштабных задач. Ввиду волатильности финансо-
вых процессов и цикличности экономического раз-
вития фискальное пространство характеризуется 
разнонаправленными процессами, как расшире-
ния, так и сокращения, зависит от внешних и вну-
тренних факторов, характера проводимых политик.

В развитие концепции фискального пространства 
Всемирный банк признал 5 принципов, рекомен-
дованных для стран с низким и средним уровнем 
дохода: поддержание экономического роста; опре-
деление приоритетов бюджета; целевое выделение 
определенных доходов; повышение эффективности 
расходов; привлечение внешних ресурсов 1. 

 1 Barroy H., Sparkles S., Dale E. Assessing fiscal space for health expansion in low-and-middle income countries: a review of the 
evidence. Health financing working paper № 3. Geneva: World Health Organization. 2016. 41 р. URL: https://iris.who.int/bitstream/
handle/10665/251904/WHO-HIS-HGF-HFWorkingPaper-16.3-eng.pdf?sequence=1 (дата обращения: 10.06.2024)
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В представленной работе основное внимание уде-
ляется оценке бюджетной, налоговой и долговой 
политик, цикличности государственных расходов 
и налоговых ставок, влиянию государственного 
долга на экономический рост в странах Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) за период 
2000–2022 гг. 

Предложенная в исследовании регрессионная мо-
дель имеет динамический характер. Период иссле-
дования охватывает годы мирового финансового 
кризиса, сырьевого и эпидемиологического кризи-
сов, а также геополитической турбулентности, об-
условленной активной фазой введения санкцион-
ных ограничений и нарушением цепочек поставок 
и расчетов. 

Контрциклическая фискальная политика в целом 
направлена на стабилизацию и в периоды рецес-
сии обоснована. Однако в периоды «шоковых сце-
нариев» ее воздействие недостаточно изучено, но 
предполагается наличие положительного влияния 
на формирование фискального пространства. 

Гипотеза исследования основана на предполо-
жении, что уровень государственного долга ока-
зывает влияние на экономическую динамику, ци-
кличность которой может быть скорректирована 
фискальной политикой в области расходов и на-
логовых ставок. 

Цель исследования – оценить цикличность фи-
скальной политики в странах ЕАЭС в период 
2000–2022 гг. через анализ изменений объемов 
бюджетных расходов, уровня налоговых ставок с 
учетом влияния уровня государственного долга на 
рост экономики. 

Полученные результаты могут быть использованы 
как в развитии методологии цикличности фискаль-
ной политики, эффективного управления государ-
ственными финансами и устойчивого роста, так и 
при выработке решений по применению и дона-
стройке инструментария фискальной политики в 
различные периоды экономического цикла, во из-
бежание негативного влияния на темпы экономи-
ческого роста.

Обзор литературы и исследований

В последние десятилетия неопределенность в от-
ношении фискальной политики возросла, и по-
литический дискурс все больше склоняется к уве-
личению государственных расходов. Бюджетные 
потребности нарастают в связи с демографиче-

скими проблемами, эпидемиями, климатической 
повесткой, решением вопросов обеспечения на-
циональной безопасности и другими факторами. 
Вместе с тем, увеличивается и долговой навес. 

Взаимосвязь между государственным долгом и 
экономическим ростом является нелинейной и ха-
рактеризуется неоднородностью между странами; 
она может меняться во времени [1–3]. В исследо-
ваниях обнаруживается, что порог долга различа-
ется в разных странах и зависит главным образом 
от баланса текущего счета, валовых сбережений, 
степени открытости экономики, которая оценива-
ется через объем экспортно-импортных операций 
[4]. В зависимости от макроэкономических, фи-
нансовых и институциональных переменных вли-
яние государственного долга на экономический 
рост может варьироваться по странам с учетом 
их особенностей [5]. Другие исследования пока-
зывают, что взаимосвязь между государственным 
долгом и экономическим ростом эмпирически как 
подтверждается [6, 7], так и не подтверждается, 
при этом уровень долга не является определяю-
щим [8]. Однако в долгосрочной перспективе сла-
бый экономический рост приводит к увеличению 
уровня государственного долга за счет увеличения 
реальной процентной ставки [8].

Таким образом, влияние государственного долга 
на экономический рост и устойчивое развитие тре-
бует системных исследований в условиях неопре-
деленности. Важнейшим фактором устойчивости 
является фискальное пространство как резерв для 
проведения контрциклической политики [9], на-
правленной на смягчение бизнес-циклов [10]. 

Проводимые исследования доказывают, что 
оценки фискального пространства получают все 
большее признание при выборе инструментария 
реагирования на финансовые и иные кризисы, ко-
торые приводят к социально-экономическим дис-
балансам. Между тем, единого подхода к опреде-
лению фискального пространства не выработано. 

Основоположником концепции принято считать 
экономиста Питера Хеллера 2. Некоторые авторы 
определяют фискальное пространство как про-
странство правительства для «маневрирования» 
в создании и распределении ресурсов либо пу-
тем повышения расходов, либо путем снижения 
налоговой нагрузки с сохранением финансовой 
устойчивости 3 [11, 12]. Другие авторы опреде-
ляют фискальное пространство во взаимосвязи 
с различными показателями долга. Например, 

 2 Heller P.S. Understanding fiscal space. IMF Policy Discussion Paper. Washington, DC.: International Monetary Fund 2005. 19 p. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/pdp/2005/pdp04.pdf (дата обращения: 10.06.2024)

 3 Romer C.D., Romer D.H. Fiscal space and the aftermath of financial crises: how it matters and why // In: Brookings papers on economic 
activity. Brookings Institution Press, 2019. P. 239–313. https://doi.org/10.1353/eca.2019.0003 
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через текущие и расчетные коэффициенты долга, 
определяя последние как порог платежеспособ-
ности [13]; через оценку государственного долга 
(запас) и дефицита (поток) относительно факти-
ческой налоговой базы [14]. Исследования доку-
ментально подтверждают значимость не только 
государственного, но и частного долга [15]. Таким 
образом, уровень государственного долга играет 
одну из центральных ролей в оценке фискального 
пространства. 

При выявлении фискальной процикличности, ко-
торая может быть обусловлена рядом негатив-
но влияющих на экономический рост факторов, 
усиливается риск уязвимости к внешним шокам 
на национальном уровне. Среди таких факторов 
выделяют социальную поляризацию, измеряемую 
разрывом в доходах и образовании. Чем глубже 
неравенство по доходам, тем более низкая нало-
говая база фиксируется в исследованиях наряду со 
сжатым фискальным пространством, параллельно 
нарастают суверенные спреды [16]. Нарастание 
суверенных спредов может быть сигналом ухуд-
шения экономической ситуации, влияющей на 
способность правительства обслуживать государ-
ственный долг. 

Прямое влияние на характер фискальной полити-
ки оказывают институциональные факторы. Нало-
говая политика в странах с лучшими институтами 
и финансовой интегрированностью менее проци-
клична, и проводится симметрично политике рас-
ходов в течение делового цикла [17]. Развивающи-
еся страны с низкой налоговой базой и большим 
бременем государственного долга имеют огра-
ниченное фискальное пространство. Следстви-
ем ограничения является выбор между политикой 
снижения налогового бремени или увеличения го-
сударственных расходов [10]. В периоды рецессии 
оба решения приводят к росту процентных ставок 
по государственному долгу и его обслуживанию. 
Учитывая прогнозы по росту долга до конца деся-
тилетия (100% ВВП к 2030 г.) 4, эти вопросы стано-
вятся особенно актуальными в настоящее время, в 
том числе для России. 

Странам со значительным объемом задолженно-
сти для расширения фискального пространства 
необходимо проводить контрциклическую полити-
ку в благоприятные социально-экономические пе-
риоды, обеспечивая погашение большего объема 
долговых обязательств и формируя фискальный 
задел для принятия необходимых мер в периоды 
экономического спада и рецессии. 

В развитых странах государственные расходы в 
разные периоды обычно показывали характер 

ациклический или контрциклический [17, 18]. Про-
циклический характер бюджетно-налоговой поли-
тики был подтвержден во многих развивающихся 
странах большинством исследователей, в том чис-
ле и для группы стран, богатых нефтяными ресур-
сами [19, 20]. При этом ряд научных публикаций 
показывает, что развивающиеся страны и страны 
с формирующимися рынками в последние десяти-
летия проводят более ответственную бюджетную 
политику, вектор которой меняется в сторону 
контрциклических решений [3]. Страны с высоким 
уровнем дохода, напротив, склоняются к проци-
клическому поведению [21]. 

Отечественные исследования показывают, что 
проведение контрциклической политики в кризис-
ные периоды и сохранение контроля над долговы-
ми рисками характеризуют бюджетную политику 
как ответственную, отмечая необходимость фор-
мирования пространства для маневрирования 
[22]. Продуктивное влияние государственных рас-
ходов на экономический рост возможно в опре-
деленных пределах [23] при условии повышения 
их эффективности [24]. Оценка мультипликатив-
ного воздействия налогов и бюджетных расходов 
на экономический рост на российских данных за 
2004–2021 гг. показала наличие положительного 
эффекта в кратко- и среднесрочной перспективе 
при наращивании социальных расходов и рас-
ходов на национальную экономику [25]. Однако 
авторы отмечают, что в период после 2021 г. вли-
яние факторов может быть обратным и привести к 
снижению ВВП более чем на 1%, вследствие сме-
щения расходов в непроизводительные направле-
ния. В разработке эффективной фискальной поли-
тики важную роль играют бюджетные правила как 
элемент институционального базиса фискального 
пространства. Их роль значительно возросла по-
сле мирового финансового кризиса, заложив ос-
нову для правил «второго поколения» с фокусом 
на долговую устойчивость, контрциклические ин-
струменты и достижение положительной экономи-
ческой динамики [26, 27]. Исследование каналов 
влияния фискальной политики в постпандемийный 
период показало, что наличие фискального про-
странства дает возможность своевременно запу-
стить бюджетный импульс с сохранением сдержан-
ной заемной политики [28]. 

Но, несмотря на то, что значительное количество 
зарубежных и отечественных работ посвящено 
оценкам циклической чувствительности налогово-
бюджетной политики и влиянию объемов государ-
ственного долга на экономику развитых и развива-
ющихся стран, как по группам, так и по отдельным 
странам результаты остаются противоречивыми 

 4 Putting a Lid on Public Debt // International Monetary Fund (IMF). Fiscal monitor. October 2024. URL: https://www.imf.org/en/Publications/
FM/Issues/2024/10/23/fiscal-monitor-october-2024 (дата обращения: 13.11.2024)
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[29]. Таким образом, проведенные ранее иссле-
дования не отражают абсолютного единства в 
оценке влияния фискальной политики на циклич-
ность, хотя в отдельных случаях получены общие 
выводы. 

Используя апробированные подходы, в настоящей 
работе оценена цикличность государственных 
расходов и налоговых ставок по отдельным нало-
гам. Преимуществом исследования является учет 
данных за 20-летний период, когда большинство 
стран мира столкнулись с глобальными финансо-
выми, эпидемиологическими, геополитическими и 
другими системными вызовами. 

Материалы и методы

Для анализа бюджетно-налоговой политики были 
выбраны страны ЕАЭС: Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан и Россия. Наблюдения осу-
ществлялись за период с 2000 по 2022 гг. Источ-
никами данных послужили национальные счета 
Всемирного банка, Международного валютного 
фонда, аналитические ресурсы Tax Policy Center, 
Tax Foundation, Trading Economics, Statista, Евра-
зийской экономической комиссии, Евразийского 
банка развития, официальные сайты националь-
ных финансовых органов власти.

На первом этапе проводился анализ влияния го-
сударственного долга на экономический рост. 
Зависимая переменная представлена темпами 
роста реального валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения (GDPC). Ключевой объ-
ясняющей переменной является государственный 
долг, измеряемый валовым долгом сектора госу-
дарственного управления как процентом от ВВП 
(GDBT). Контрольными переменными, позволяю-
щими подчеркнуть влияние других факторов, опре-
деляющих экономический рост, были выбраны 
бюджетный баланс (BAL), измеряемый в процентах 
ВВП, инфляция (INF), экспортно-импортные опера-
ции (GEXP), измеряемые в процентах ВВП. 

Регрессионный анализ панельных данных вы-
полнен методом наименьших квадратов (МНК), 
использовано 110 наблюдений для 5-ти про-
странственных объектов, длина временного ряда 
составляет 22 года. Уравнение для вычисление 
логарифмированной зависимой переменной  
l_GDPC имеет следующий вид: 

где t – год;  – логарифмированный темп ро-
ста реального валового внутреннего продукта на 
душу населения;  – независимые переменные; 

 – случайная ошибка измерения.

На втором этапе оценивалась цикличность фи-
скальной политики. Для учета различий в индиви-

(1)

дуальных средних значениях, связанных со спец-
ификой политики страны, был сформирован набор 
панельных данных, анализ которых проводился 
с использованием динамической регрессионной 
модели. Для повышения статистической надежно-
сти данные были прологарифмированы:

где t – год;  – темп роста государственных 
расходов либо налоговая ставка;  – темп 
роста валового внутреннего продукта на душу на-
селения;  – случайная ошибка измерения. 

Для государственных расходов расчетный показа-
тель β

1
 является мерой цикличности политики рас-

ходов. Интерпретация показателя государствен-
ных расходов (GR): положительный и статистически 
значимый коэффициент отражает процикличность 
бюджета; отрицательный и статистически значи-
мый коэффициент отражает контрцикличность 
бюджета; статистически незначимый коэффициент 
отражает ацикличность бюджета. Интерпретации 
знаков коэффициентов цикличности налоговых 
ставок по налогу на добавленную стоимость (VAT), 
подоходному налогу (PIT), налогу на прибыль орга-
низаций (CIT) противоположны оценкам политики 
расходов [12].

Перечень используемых сокращений: GDBT – ва-
ловой долг сектора государственного управления, 
процент ВВП; GDPC – темпы роста реального 
ВВП на душу населения, процент; GEXP – экспор-
тно-импортные операции, процент ВВП; BAL – 
бюджетный баланс, процент ВВП; INF – уровень 
инфляции, процент; GR – государственные рас-
ходы; VAT – ставка налога на добавленную стои-
мость, процент; PIT – ставка подоходного налога, 
процент; CIT – ставка налога на прибыль органи-
заций, процент. 

Результаты исследования

Государственный долг является инструментом ре-
ализации фискальной политики, роль которого 
разнонаправлена. Государственный долг может 
выступать акселератором экономического роста 
либо, напротив, препятствовать росту, что опре-
деляется размером, структурой долга, а также 
целями использования заимствований. В государ-
ствах ЕАЭС государственный долг находится на 
приемлемом уровне относительно показателей 
других групп стран (рис. 1). 

В периоды кризисов (финансового, сырьевого, 
эпидемиологического – пандемии, геополитиче-
ского) отмечается увеличение государственного 
долга. По состоянию на 1 января 2024 г. государ-
ственный долг год к году в эквиваленте националь-
ной валюты в Армении, Казахстане, Киргизии, 
России вырос на 14,6%, 7,3%, 17,1% и 12,2% со-
ответственно; в долларовом эквиваленте государ-

(2)
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Примечание: страны EDA – страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Азии; страны EDE – страны с формирую-
щимся рынком и развивающиеся страны Европы; страны EMDE – страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики.

Разработано автором по материалам: General government gross debt. Percent of GDP // International Monetary Fund. URL: 
https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/BLR/KAZ/KGZ/ARM/RUS (дата обращения: 10.06.2024) 

Рис. 1. Валовой государственный долг c прогнозом (в процентах от ВВП)

Developed by the author based on the materials: General government gross debt. Percent of GDP. International Monetary Fund. URL: 
https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/BLR/KAZ/KGZ/ARM/RUS (accessed 10.06.2024) (In Eng.)

Fig. 1. Gross public debt with forecast (as a percentage of GDP)

ственный долг вырос в Армении и Киргизии почти 
на 0,9% и 3,9% соответственно, при этом сокра-
тился в Казахстане и России на 8,3% и 1,6% соот-
ветственно 5. По Беларуси в макроэкономическом 
обзоре ЕАБР представлены данные только по со-
стоянию на 01.07.2023 г.: государственный долг 
страны составил 50,3% ВВП 6, показав рост в экви-
валентном выражении на 13,2 процентных пункта 
по сравнению с 01.07.2022 г. 7 В структуре долга 
больший объем внешнего государственного дол-
га наблюдается в Армении, Беларуси и Киргизии; 
Казахстан и Россия ориентированы на внутренний 
рынок заимствований. Россия к окончанию рас-
смотренного периода сохраняла уровень долга в 
диапазоне 15% ВВП, что соответствует среднему 
значению за последнее десятилетие, немного его 
превышая. Возможности использования данно-
го инструмента в России ограничены растущими 
расходами на его обслуживание, доля которых со-

ставляет: 3,6% – в 2019 г., 6,5% – в 2024 г., про-
гноз на 2026 г.– около 9,7% 8.

Однако убедительных доказательств влияния 
государственного долга на экономический рост 
обнаружено не было, что подтверждает выводы 
ранее проведенных исследований, например, 
[30]. Коэффициент корреляции темпов экономи-
ческого роста и государственного долга равен 
-0,24096262, двухстороннее p-значение 0,0187 
(число наблюдений 95). Отрицательный показа-
тель указывает на предпосылки к обратной вза-
имосвязи показателей. Возможно, при большем 
временном диапазоне связь между показателя-
ми могла бы оказаться более сильной, но огра-
ниченность доступности данных по отдельным 
странам выбранной группы не позволила про-
вести расчеты. Полученные результаты относи-
тельно зависимой переменной и ключевой объ-

 5 Об исполнении бюджетов и государственном долге. Январь – декабрь 2023 года // Евразийская экономическая комиссия. URL: 
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/union_stat/current_stat/public_finance/express/express_budget_4Q2023.
pdf (дата обращения: 30.11.2024)  

 6 Макроэкономический обзор ЕАБР. Октябрь 2024 // Евразийский Банк Развития. 34 с. URL: https://eabr.org/upload/iblock/bc9/
EDB_Review_2024_10.pdf (дата обращения: 30.11.2024).   

 7 Макроэкономический обзор ЕАБР. Март 2023 // Евразийский Банк Развития. 30 с. URL: https://eabr.org/upload/iblock/7e0/
EDB_2023_Monthly-Macroreview_March.pdf (дата обращения: 30.11.2024)   

 8 Антон Силуанов: Дополнительные деньги бюджету нужны // Минфин России. 11 апреля 2024. URL: https://minfin.gov.ru/ru/press-
center?id_4=38952 (дата обращения: 10.06.2024) 
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ясняющей переменной обусловили расширение 
набора контрольных переменных для оценки 

влияния других факторов, определяющих эконо-
мический рост (табл. 1).

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции 
Table 1

Correlation coefficients 

GDPC GDBT INF BAL GEXP

1,0000 -0,2279 0,0348 0,2318 0,0963 GDPC

1,0000 -0,2173 -0,3512 0,3348 GDBT

1,0000 -0,0022 0,3687 INF

1,0000 -0,2341 BAL

1,0000 GEXP

Рассчитано автором.

Calculated by the author.

Рассмотренные переменные в выбранном вре-
менном интервале не оказывают статистически 
значимого сильного влияния на динамику эконо-
мического роста. Между тем, выявлена умеренная 
отрицательная взаимосвязь между параметрами 
сбалансированности бюджета и государственным 

долгом (-0,3512); умеренная положительная взаи-
мосвязь между экспортно-импортными операция-
ми и государственным долгом (0,3348) и инфляци-
ей (0,3687). 

Результаты регрессионного анализа методом 
обычного МНК представлены в табл. 2.

Таблица 2 

Регрессионный анализ для зависимой переменной l_GDPC (модель обычного МНК,  
модель с фиксированными эффектами)

Table 2

Regression analysis for the dependent variable l_GDPC (the conventional OLS model, the model with fixed effects)

Параметр Коэффициент Стандартная 
ошибка t-статистика p-значение

Логарифми-
ческое прав-
доподобие 

AIC BIC

модель обычного МНК

const 4,4499 0,0717 62,03 4,04e-07 *** 182,1263 -354,2526 -340,7502

GDBT -0,0006 0,0002 -2,637 0,0577 *

INF -0,0009 0,0003 -2,604 0,0598 *

BAL 0,0028 0,0007 3,912 0,0174 **

GEXP 0,0005 0,0001 4,073 0,0152 **

модель с фиксированными эффектами

const 4,5859 0,1005 45,61 1,38e-06 *** 204,0427 -390,0854 -365,7810

GDBT -0,0007 0,0002 -4,183 0,0139 **

INF -0,0020 0,0004 -4,756 0,0089 ***

BAL 0,0026 0,0007 3,582 0,0231 **

GEXP 0,0005 4,4969e-05 11,38 0,0003 ***

Примечание: *, **, *** – стандартные ошибки, указывают значимость на уровне 10, 5 и 1 про-
цента соответственно; AIC критерий Акаике; BIC – критерий Шварца. 

Рассчитано автором.

Calculated by the author.

Исходя из представленных данных можно заклю-
чить, что совокупность регрессоров объясняет 
около 14% вариации реального экономического 

роста для группы стран, исправленный R-квадрат 
немного ниже, что говорит о том, что добавление 
регрессоров незначительно улучшает модель. Ко-
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эффициент при переменной GDBT значим на уров-
не 10% и имеет отрицательное значение, что гово-
рит о разнонаправленном влиянии на показатель 
экономического роста. Также обратная зависи-
мость подтверждена для INF: регрессор значим на 
уровне 10%. Положительной зависимостью харак-
теризуются показатели BAL и GEXP: у обоих стати-
стическая значимость фиксируется на уровне 5%. 
Статистика Дарбина-Уотсона (2,01403) говорит о 
том, что остатки модели, вероятно, не демонстри-
руют значительной автокорреляции; тест Вулрид-
жа также подтвердил отсутствие автокорреляции 
остатков, что может оцениваться положительно 
при принятии решения о корректности модели. 

Однако анализ панельных данных не учитывает в 
полном объеме особенности отдельных стран. В 
связи с этим возникает необходимость оценки ре-
грессии с фиксированными эффектами для выбора 
наилучшего подхода. 

Результаты анализа с использованием модели с 
фиксированными эффектами также представлены 
в табл. 2. 

В модели с фиксированными эффектами совокуп-
ность регрессоров объясняет около 42% вариа-
ции реального экономического роста для группы 

стран. Коэффициент при переменной GDBT зна-
чим на уровне 5% и имеет отрицательное значе-
ние, что подтверждает полученные результаты с 
использованием модели обычного МНК. Нулевая 
гипотеза о наличии в группах общих констант (все 
индивидуальные эффекты равны друг другу) от-
клоняется, р-значение равно 3,20661е-08. Таким 
образом, индивидуальные эффекты стран следует 
учитывать при анализе. Модель с фиксированными 
эффектами является более состоятельной, имеют-
ся значимые регрессоры, влияющие на зависи-
мую переменную l_GDPC. Вывод подтверждается 
оценками качества моделей по логарифмическо-
му правдоподобию (чем выше показатель, тем луч-
ше модель), по критериям Акаике и Шварца (чем 
меньше показатель, тем лучше модель). 

Значение статистики Дарбина-Уотсона (1,723412) 
близко к 2, что указывает на незначительную по-
ложительную автокорреляцию. Остатки модели 
не имеют сильной зависимости друг от друга, что 
можно считать положительным признаком.

Диагностика коллинеарности Белсли-Ку-Велша 
показала возможную сильную зависимость между 
регрессорами. Был проведен тест методом инфля-
ционных факторов – VIF-тест (табл. 3). 

Таблица 3 

Тест на коллинеарность методом инфляционных факторов (VIF) 
Table 3

Collinearity Test using Variance Inflation Factors (VIF)

GDBT INF BAL GEXP

R-квадрат 0,347259 0,276853 0,175850 0,365338

VIF-тест 1,200340 1,165646 1,044683 1,212101

Рассчитано автором.

Calculated by the author.

Результаты теста на коллинеарность между пере-
менными не выявили необходимости коррекции 
регрессоров, все значения VIF находятся в без-
опасном диапазоне.

В соответствии с результатами теста Вальда выяв-
ляется наличие гетероскедастичности, дисперсия 
ошибок не является постоянной. Для учета гете-
роскедастичности стандартные ошибки можно 
скорректировать с использованием метода Уайта, 
что и было предпринято при построении модели. 
Данный метод позволяет точнее оценить значи-
мость коэффициентов и улучшить интерпретацию 
результатов.

Оценка групповой регрессии в модели со случай-
ными эффектами затруднена, возможно, из-за 
проблем с недостатком данных или сложностью 
интерпретации. Таким образом, результаты ана-

лиза показывают, что модель с фиксированными 
эффектами является статистически значимой и вы-
бранные регрессоры оказывают влияние на зави-
симую переменную l_GDPC. 

Итоговая модель влияния государственного долга 
на экономический рост имеет вид: 

 

Коэффициент при показателе государственного 
долга имеет отрицательное значение, что под-
тверждает полученные результаты с использова-
нием модели обычного МНК. Тесты указывают на 
наличие гетероскедастичности, что требует даль-
нейшего анализа и возможной корректировки 

(3)
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модели с учетом новых данных. Отсутствие авто-
корреляции позволяет считать результаты более 
надежными.

Фискальное поведение государственных расхо-
дов по панельным данным 5-ти государств ЕАЭС 
в анализируемом периоде представлено в табл. 4.

Таблица 4 

Регрессионный анализ влияния изменения реального ВВП на зависимую переменную Fisct (модель обычного МНК)
Table 4

Regression analysis of the effect of changes in real GDP on the dependent variable Fisct (model OLS)

Зависимая переменная Fisct (l_GR)

Показатель Коэффициент β Стандартная ошибка t-статистика p-значение

const 7,92829 1,11842 7,089 0,0021***

l_GDPC -0,715255 0,24278 -2,825 0,0421**

Статистика регрессии

R-квадрат
Исправленный 

R-квадрат
Сумма квадра-

тов остатков
Стандартная 

ошибка модели
Количество на-

блюдений

0,138912 0,130939 0,862550 0,089368 110

Зависимая переменная Fisct (l_VAT)

Показатель Коэффициент β Стандартная ошибка t-статистика p-значение

const -5,65746 1,88234 -3,006 0,0033***

l_GDPC 0,834814 0,40525 2,060 0,0418**

Статистика регрессии

R-квадрат
Исправленный 

R-квадрат 
Сумма квадра-

тов остатков
Стандартная 

ошибка модели
Количество на-

блюдений

0,037807 0,028898 4,824232 0,211350 110

Зависимая переменная Fisct (l_PIT)

Показатель Коэффициент β Стандартная ошибка t-статистика p-значение

const -18,4078 5,34610 -3,443 0,0262**

l_GDPC 3,56445 1,15976 3,073 0,0372** 

Статистика регрессии

R-квадрат
Исправленный 

R-квадрат 
Сумма квадра-

тов остатков 
Стандартная 

ошибка модели
Количество на-

блюдений

0,161792 0,154031 17,90342 0,407152 110

Зависимая переменная Fisct (l_CIT)

Показатель Коэффициент β Стандартная ошибка t-статистика p-значение

const -10,1513 2,13611 -4,752 0,0090***

l_GDPC 1,82942 0,46263 3,954 0,0168**

Статистика регрессии

R-квадрат
Исправленный 

R-квадрат
Сумма квадра-

тов остатков
Стандартная 

ошибка модели
Количество на-

блюдений

0,082949 0,074458 10,06385 0,305260 110

Примечание: *, **, *** – стандартные ошибки, указывают значимость на уровне 10, 5 и 1 процента соответственно. 

Рассчитано автором.

Calculated by the author.

Представленные данные показывают следующие 
результаты модели регрессионного анализа для 
зависимой переменной l_GR (см. табл. 4).

Прирост реального ВВП объясняют около14% ва-
риации государственных расходов как зависимой 
переменной. Некоторое снижение исправленного 

R-квадрат указывает, что добавление l_GDPC не-
значительно улучшает модель, при этом модель в 
целом значима. 

Прирост реального ВВП объясняют менее 4% ва-
риации ставки налога на добавленную стоимость, 
что указывает на наличие слабой связи. Исправ-
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ленный R-квадрат также указывает на то, что до-
бавление l_VAT незначительно улучшает модель. 
Модель в целом значима, но объясняет очень ма-
лую долю вариации.

Прирост реального ВВП объясняют около 16% 
ставки налога на доходы физических лиц, что яв-
ляется лучшим результатом среди всех моделей. 
Исправленный R-квадрат снижается, но указывает 
на приемлемую модель. Модель в целом значима. 

Прирост реального ВВП объясняют около 8% 
ставки налога на прибыль организаций. Исправ-
ленный R-квадрат низкий и указывает на недоста-
точную объяснительную силу модели.

Основной вывод заключаются в том, что в боль-
шинстве моделей константа и переменная l_GDPC 
статистически значимы, что свидетельствует об их 
влиянии на зависимые переменные. Модели имеют 
разные уровни объяснительной силы: модель для 
Fisct (l_PIT) показывает наилучшие результаты, в то 
время как модели для Fisct (l_VAT) и Fisct (l_CIT) име-
ют низкие значения R-квадрат. Несмотря на стати-
стическую значимость, низкие значения R-квадрат 
в большинстве случаев указывают, что другие фак-
торы могут объяснять вариацию зависимых пере-
менных, и модели могут быть улучшены за счет до-
бавления дополнительных предикторов.

Потенциально можно допустить погрешность в па-
нельных оценках, обусловленную эндогенностью. 
Кроме того, страновая выборка и временные пери-
оды оказывают влияние на полученные результаты. 

Выводы

Факторами возможного замедления экономиче-
ского роста (l_GDPC) в странах ЕАЭС являются 
рост государственного долга (GDBT) и инфляци-
онные процессы (INF). Бюджетный баланс (BAL) и 
экспортно-импортные потоки (GEXP) положитель-
но влияют на экономический рост. Однако при 
анализе необходимо учитывать индивидуальные 
эффекты и особенности фискальной политики в 
каждой конкретной стране. 

Фискальное поведение государственных расхо-
дов (получен отрицательный и статистически зна-
чимый коэффициент) отражает контрциклический 
характер бюджетной политики. Это дополняет 
результаты ранее проведенных исследований, по-
казавших процикличность фискальной политики 
отдельных стран. Основной вывод заключается в 
возрастании процикличности фискальной полити-
ки по группам стран в зависимости от уровня дохо-
да: чем выше уровень дохода в стране, тем менее 
проциклична фискальная политика. 

Контроль динамики государственных расходов 
(GR) является одним из аспектов разумной налого-

во-бюджетной политики и может помочь избежать 
проциклического влияния применяемых фискаль-
ных инструментов на экономическую активность и 
способствовать соблюдению бюджетных правил. 
Активная контрциклическая политика дополня-
ет автоматические стабилизаторы при принятии 
решений об изменении объемов дискреционных 
расходов. Фискальная контрцикличность обуслов-
лена характером и особенностями проводимой 
налоговой политики. Получены значимые положи-
тельные значения коэффициентов для налоговых 
ставок (VAT, PIT, CIT), хотя отдельные исследования 
показывали их ацикличность. 

Более глубокого исследования требует анализ поли-
тики в отношении налога на добавленную стоимость 
(VAT). Во-первых, налог является одним из системо-
образующих налогов в странах ЕАЭС, во-вторых, 
имеются данные о различном характере сопряжен-
ности с экономическим циклом. Прочие виды нало-
гов различаются по странам: для Армении вторым 
по значимости является подоходный налог, для Ка-
захстана и России – налог на прибыль. 

Гипотеза исследования, основанная на предполо-
жении о циклическом характере государственных 
расходов и налоговых ставок, в целом подтверж-
дается представленными выводами. Однако не-
обходимо учитывать фискальные особенности 
отдельных стран, в первую очередь, в отношении 
налога на добавленную стоимость и других нало-
говых инструментов.

Вопрос о  влиянии параметров государственного 
долга на экономический рост в анализируемой 
группе стран не получил достаточных доказа-
тельств, что подтверждает выводы ранее прове-
денных исследований на других группах стран и в 
иные периоды. 

Формирование фискального пространства за 
счет управления бюджетным балансом, уровнем 
расходов, в том числе расходов на обслуживание 
долговых обязательств и доходов бюджета, обе-
спечивает возможности для проведения контрци-
клической бюджетной политики. Совокупность 
бюджетных правил является актуальным предме-
том исследования воздействия на циклическое 
поведение налогово-бюджетной политики в пери-
оды экономического роста и спада, поскольку по-
зволяет формировать резервы фискального про-
странства, как необходимое условие обеспечения 
устойчивости финансовой системы. 

Бюджетное правило по государственному долгу 
может быть донастроено в части повышения поро-
га долга до обоснованного уровня при ограниче-
нии уровня расходов на его обслуживание, кото-
рые стали одной из самых быстрорастущих статей 
расходов бюджета во многих странах. 
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Учитывая тенденцию к повышению налоговых ста-
вок (прежде всего в России) и развитию налоговых 
инструментов (например, введение глобально-
го минимального налога (GloBE), использование 
windfall tax), в рамках реализации контрцикличе-
ской политики целесообразно рассмотреть воз-
можность донастройки бюджетного правила по 

расходам. Бюджетное правило по расходам мо-
жет включать не только пороговые ограничения по 
нефтегазовым доходам, но и по ненефтегазовым 
доходам. Это особенно актуально в периоды ди-
намичного роста экономики и позволит сформи-
ровать резерв для реализации масштабных инве-
стиционных проектов. 
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аннотация

цель – оценить подход Европейского союза к укреплению технологического суверенитета с помощью инструментов регулирова-
ния политики в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Методы. В исследовании были задействованы общенаучные методы, включая анализ, синтез и сравнение. Для систематизации 
представления результатов использованы таблицы. В визуализации измерений применен графический метод.

Результаты работы. На основе анализа экономических, политических и организационных факторов, препятствующих обеспече-
нию технологического суверенитета, выявлены проблемы регулирования общей политики Европейского союза в области прямых 
иностранных инвестиций. Проведена оценка инструментов. Показаны слабые стороны подхода ЕС к регулированию прямых ин-
вестиций для укрепления Союзом технологического суверенитета.

выводы. Проведенное исследование показало, что текущий подход ЕС к политике в области ПИИ и применяемые в его рамках 
инструменты оказывают недостаточное влияние на укрепление европейского технологического суверенитета. Для повышения 
эффективности в привлечении и распределении финансирования стратегически значимых проектов ЕС сосредоточен на про-
движении рамочных программ. Тем не менее, ключевым барьером здесь выступает ограниченность общего бюджета. В полити-
ческой повестке действия ЕС направлены на диверсификацию партнеров, но их круг ограничен соображениями национальной 
безопасности, что вряд ли будет способствовать фактической диверсификации. Вероятно, европейский контроль за слияниями и 
поглощениями сведет этот вид инвестиций к минимуму, однако строительство промышленных предприятий, инфраструктурных 
объектов и прочих ПИИ, способствующих как фактическому развитию принимающей страны, так и несущих выгоды инвестору, в 
целом приветствуется. Учитывая новые условия для ПИИ, ожидать большого количества входящих потоков инвестиций в ЕС не 
следует, но их польза для укрепления технологического суверенитета будет выше.
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abstract

Purpose: is to assess the European Union's approach to strengthening technological sovereignty through the instruments of regulation 
of foreign direct investment (FDI) policy.

Methods: the study involved general scientific methods, including analysis, synthesis and comparison. Tables were used to systematize the 
presentation of the results. A graphical method was used to visualize the measurements.

Results: based on the analysis of economic, political and organizational factors that hinder ensuring technological sovereignty, the 
problems of regulating the general policy of the European Union in the field of foreign direct investment are identified. An assessment of 
the instruments is carried out. The weaknesses of the EU approach to regulating direct investment are shown to strengthen the Union's 
technological sovereignty. 

conclusions and Relevance: the study found that the current EU approach to FDI policy and the instruments used within it have 
insufficient impact on strengthening European technological sovereignty. To be more effective in attracting and distributing funding 
for strategically important projects, the EU focuses on promoting framework programs. However, the key barrier here is the limited 
overall budget. The political agenda of the EU aims to diversify partners, but their range is limited by national security considerations, 
which is unlikely to contribute to actual diversification. European control over mergers and acquisitions will probably reduce this type of 
investment to a minimum, but the construction of industrial enterprises, infrastructure facilities and other FDI that contribute to both the 
actual development of the host country and bring benefits to the investor are generally welcomed. Given the new conditions for FDI, one 
should not expect a large number of incoming investment flows to the EU, but their benefit for strengthening technological sovereignty 
will be greater.
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Введение 

Важным аспектом дискуссий по вопросам укре-
пления технологического суверенитета является 
пересмотр отношения к прямым иностранным 
инвестициям. За долгие годы распределения про-
изводства, особенно высокотехничных товаров, 
через глобальные цепочки говорить о том, что се-
годня кто-либо способен в одиночку воссоздать 
подобного рода предприятия полного цикла или 
целые отрасли, не приходится. Помимо прочего, 
для этого нужны соответствующие финансовые 
ресурсы, одним из источников которых являются 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Будучи 
одним из ключевых бенефициаров глобализации, 

ЕС также утратил эту способность. Возникает ди-
лемма: как, укрепляя конкурентоспособность соб-
ственного рынка в ключевых и стратегически зна-
чимых отраслях, обеспечить необходимый приток 
иностранных инвестиций. Этот вопрос актуален и 
для России, стремящейся стать одним из мировых 
технологических лидеров 1. 

Примечательно то, что ни в одном из норматив-
ных документов, где упоминается технологический 
суверенитет Европы, нет определения этой кон-
цепции или ее правовой основы. В политическом 
дискурсе ЕС технологический суверенитет часто 
взаимозаменяем со стратегической автономией 
[1], цифровым суверенитетом [2] и экономической 

 1 Законопроект № 632206-8 «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/632206-8 (дата обращения: 03.12.2024)
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безопасностью [3], и вопрос о нем поднимается, 
когда речь заходит о проблемах в области тех-
нологий [4], экономики (например, доступ к ма-
териалам по цепочкам создания стоимости) [5] и 
регулирования (например, влияние технологий на 
европейские ценности) [6]. В отличие от ЕС, в РФ 
определений «технологического суверенитета» 
несколько, причем они не идентичны, что также за-
трудняет выработку эффективной политики 2. 

С 2017 г. политическую рамку популярности «ев-
ропейского суверенитета» обеспечивал прези-
дент Франции Э. Макрон; после него призывы к 
повышению независимости Европы не раз озву-
чивал германский канцлер О. Шольц [7]. Общим 
знаменателем стало то, что ЕС необходимо сни-
жать чрезмерную зависимость от третьих стран, 
переосмыслить либеральный подход к внешнеэко-
номической деятельности и задуматься об угрозах 
национальной безопасности, поскольку экономи-
ка (в лице внешней торговли и прямых иностран-
ных инвестиций) стала все чаще использоваться 
третьими странами как инструмент внешнего дав-
ления на ЕС.

С 2018 г. этот дискурс прочно вошел в обиход Ев-
ропейской комиссии (ЕК) под председательством 
Ж.К. Юнкера и укрепился при следующем главе 
– У. фон дер Ляйен. Помимо различных программ 
и директив, касающихся напрямую цифровых рын-
ков и прочих стратегических секторов, для предот-
вращения дальнейшего ослабления европейского 
технологического суверенитета в 2019 г. было 
предложено специальное законодательство, ре-
гулирующее доступ ПИИ в критические отрасли 
(механизм скрининга ПИИ в ЕС) 3. 

Особое значение в продвижении концепции «ев-
ропейского технологического суверенитета» име-
ло влияние пандемии COVID-19, которое в оче-
редной раз показало недостатки европейского 
подхода реагирования на внешние шоки [8], а 
также бремя энергетического кризиса [9, 10]. По 
итогу многолетних дебатов в июне 2023 г. была вы-
пущена первая стратегия экономической безопас-
ности ЕС 4. В начале 2024 г. ЕК предложила 5 до-

полнительных инициатив 5, 2 из которых напрямую 
затрагивают политику в области ПИИ, свидетель-
ствуя о несомненной значимости формирования 
общего подхода ЕС к ПИИ и их влияния на эконо-
мическую безопасность, включая технологический 
суверенитет Европы [11], что определяет актуаль-
ность настоящего исследования.

Целью работы является оценка подхода ЕС через 
определение проблем, с которыми сталкивается 
Союз в своем понимании укрепления технологиче-
ского суверенитета в части формирования общей 
политики в отношении ПИИ. 

В задачи исследования поставлено: 

• обозначить специфику подхода ЕС к роли ПИИ в 
концепции европейской модели технологическо-
го суверенитета;

• выявить факторы, ограничивающие эффектив-
ное формирование политики в области ПИИ;

• исходя из природы факторов (экономической, 
политической, организационной), раскрыть те-
кущие недостатки подхода ЕС для целей укре-
пления технологического суверенитета.

Обзор литературы и исследований

В научном дискурсе стремление стран к достиже-
нию технологического суверенитета представля-
ется спорной и неоднозначной концепцией. Не 
сложилось общепринятого мнения ни относитель-
но ясности целей, ни по поводу инструментов и об-
щеупотребимого определения, хотя как приоритет 
для научно-технологического развития страны и ее 
экономического процветания наличие определяе-
мого существительного, то есть непосредственно 
суверенитета, подразумевалось всегда, по край-
ней мере, в реализации представлений государ-
ства о его самостоятельности [12]. Тем временем, 
в зарубежных исследованиях нередко встречается 
толкование словосочетания с позиции националь-
ной безопасности (технологической, экономиче-
ской или других ее составляющих), например, как 
борьба за независимость и автономию посред-
ством индигенизации технологий [13–15]. Ввиду 
скорости и масштабов проникновения цифровых 

 2 Прим. Автора: Например, в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Концепция техно-
логического развития на период до 2030 г.» и Указе Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации».

 3 Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening 
of foreign direct investments into the Union // European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj (дата обращения: 
05.05.2024) 

 4 Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council on “European Economic Security Strategy” 
(Document 52023JC0020) // European Union. 20.06.2023. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023
JC0020&qid=1687525961309 (дата обращения: 01.05.2024)

 5 Commission proposes new initiatives to strengthen economic security // European Union. Press release. 24.01.2024. URL: https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_363 (дата обращения: 03.05.2024)
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технологий в социально-экономическую сферу го-
сударства технологический суверенитет также на-
зывают цифровым или информационным, посколь-
ку цифровая трансформация ставит под вопрос 
автономность средств производства и действий 
государств, а также их способность гарантиро-
вать защиту своих стратегических интересов [16]. 

В некоторой степени, помимо своей давности 6, 
акцент на суверенитете как определяемом суще-
ствительном нивелирует проблему множествен-
ности трактовок. С.А. Афонцев указывает, что 
импорт концепции суверенитета государства из 
теории международных отношений допускается 
в экономической сфере и задает рамки его базо-
вых измерений (во внутренних делах, в междуна-
родном взаимодействии и международном праве 
с точки зрения субъектности и равноправности) 
[17]. В этой системе координат во внутренних де-
лах ЕС может ставиться проблема ограниченной 
субъектности наднациональных органов интегра-
ционных объединений, поскольку, как известно, 
последние вторичны и действуют по волеизъявле-
нию государств-участников. Тем самым понятие 
технологического суверенитета ЕС становится 
возможным рассматривать через призму способ-
ности Союза, наделенного странами-членами 
соответствующими полномочиями, независимо 
создавать и управлять технологиями в рамках его 
границ. В международном измерении в дискурс 
вносится проблема наличия у ЕС способности 
продвигать европейские инициативы на глобаль-
ный уровень. В отдельных научных изысканиях это 
описывается как «эффект Брюсселя», когда с по-
мощью рыночной власти общесоюзные стандарты 
ЕС трансформируются сначала в зоны геоэконо-
мического влияния, а впоследствии и в общемиро-
вые [18], претендуя на монополию регулирования, 
или на так называемый «регуляторный империа-
лизм» [19]. Наиболее заметен «эффект Брюсселя» 
в климатической дипломатии [20], защите интел-
лектуальной собственности, персональных данных 
и кибербезопасности [21, 22], но слабо проявля-
ется в области регулирования ПИИ. 

Говоря о практической возможности, важным ус-
ловием для укрепления технологического сувере-
нитета является способность субъекта привлекать 
достаточные объемы финансирования, одним из 
источников которых являются ПИИ. В этой связи 
речь заходит о выработке такой политики, кото-
рая позволяла бы утверждать о стремлении стра-
ны к достижению технологического суверенитета, 
не закрываясь от внешнего мира. В целом, с точки 
зрения целей политики выделяется три подхода: 

протекционистский, инновационный и стратеги-
ческий отраслевой [23]. С этой точки зрения наи-
более радикальным является протекционистский 
(защитный) подход. Он подчеркивает вредность 
ПИИ как таковых, указывает на необходимость 
исключения иностранного участия посредством 
жесткого регулирования прямых иностранных ин-
вестиций и торговли [24]. Напротив, сторонники 
инновационного подхода приветствуют присут-
ствие иностранного капитала в стране для полу-
чения государствами синергетического эффекта 
от передачи технологий, стремясь развивать мест-
ные инновационные центры и стимулируя повтор-
ные вложения прибыли иностранных инвесторов 
в местные рынки. Таким образом, ими признается 
необходимость сотрудничества как способ до-
стижения глобальной конкурентоспособности, не 
исключая при этом защитные меры [25]. В свою 
очередь, стратегический отраслевой подход пред-
полагает правовые и нормативные ограничения 
или санкции против отдельных иностранных инве-
сторов или иностранных компаний. Это видение 
исходит из предпосылки, что мир вступил в новую 
эру системного соперничества между конкуриру-
ющими геополитическими державами, которые 
заметно различаются идеологическими ценностя-
ми, политическими системами и экономическими 
моделями [26]. 

Не меньшую озабоченность в научной дискуссии 
вызывает включение понятия технологического 
суверенитета в контекст европейской стратегиче-
ской автономии, что часто используется в качестве 
субститутов и привносит дополнительную слож-
ность в определение целей и соответствующих по-
литических стратегий ЕС [2, 16]. Это справедливо 
и для вырабатываемого Союзом общего подхода 
к регулированию ПИИ, что не может не вызывать 
проблем с его реализацией.  

Материалы и методы

В эмпирическую базу исследования вошли данные, 
представляемые статистической службой Европей-
ского союза, Бюро экономического анализа США, 
а также европейскими и американскими аналити-
ческими центрами. В наблюдении использованы 
опросы компаний, проводимые Европейским инве-
стиционным банком. Существенная часть работы 
посвящена анализу законодательных инициатив 
ЕС, включая программы развития. 

Для целей исследования автором выделены три 
блока проблем: экономические, политические и 
организационные. В анализе факторов, с кото-
рыми сталкивается ЕС, формируя политику в об-

 6 Прим. Автора: Суверенитет исторически связан с государством и его способностью действовать на своей территории (power to 
be able).
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ласти ПИИ для достижения технологической неза-
висимости, приведены расчеты нормы доходности 
ПИИ по странам-членам ЕС, а также США. Даны 
оценки научного задела ЕС для укрепления тех-
нологической независимости, подтверждаемые 
сравнительным анализом количественных данных о 
выпуске высокорезультативных исследований в об-
ласти критических технологий для ЕС, США и КНР. 
Приведено сопоставление регулирующих мер и 
их фактической реализации по странам-членам с 
учетом удельного веса каждой страны-члена ЕС в 
накопленных объемах ПИИ. Обогатило исследо-
вание графическое представление результатов.

Результаты исследования

Роль ПИИ в концепции технологического  
суверенитета ЕС

Технологическое отставание Евросоюза в ряде кри-
тически значимых технологий будущего велико [2]. 
Особенно сильно заметен отрыв европейских ком-
паний от США и Китая в области цифровой транс-
формации, в частности, в ИИ, где, согласно на-
блюдениям WIPO, патентная активность ЕС крайне 
низка 7. Признавая свою уязвимость, Союзом была 
поставлена нетривиальная задача – как, оставаясь 
«открытым» для глобализации, иметь возможность 
«независимо» от партнеров создавать и управлять 
технологиями 8. Именно в логике одновременной 
открытости и защиты выстраивается европейская 
модель технологического суверенитета. 

За компонент «открытости» в модели отвечает 
концепция «Открытой стратегической автономии» 
(ОСА). Она появилась после мирового финансо-
вого кризиса 2008 г. и постепенно эволюциони-
ровала, расширяя границы от сферы обороны и 
безопасности до общего рынка и ценностей. Соб-
ственно, сами европейские парламентарии ис-
пользуют стратегическую автономию и суверени-
тет как «равные и взаимозаменяемые термины» 9. 
В части регулирования ПИИ ОСА предлагает 
снижение зависимости посредством пересмотра 
роли ЕС и других стран в глобальных стоимостных 
цепочках, а также партнерства по правилам, соот-
ветствующим ценностям Союза по климатической 
повестке, правам человека, справедливой конку-
ренции и прочим.  

Компонент «защиты» также представлен в ОСА, 
но не так ярко выражен в части ПИИ, как, напри-
мер, в «Стратегии экономической безопасности» 
(СЭБ), представленной летом 2023 г. Прежде все-
го СЭБ фокусируется на рисках, возникающих в 
процессе экономического взаимодействия, и со-
держит план действий по их минимизации. В отно-
шении ПИИ Стратегия предполагает усовершен-
ствование действующего механизма проверки 
для входящих потоков ПИИ, а также инициирует 
публичное обсуждение будущих мер в отношении 
исходящих инвестиций 10. 

Что касается стимулирующих действий, то ни ОСА, 
ни СЭБ данный вопрос прямо не рассматривают. 
Он остается на попечении Совета министров ЕС, 
Европарламента и Еврокомиссии, ведущей тор-
говые и инвестиционные переговоры по соответ-
ствующим соглашениям с третьими странами. Хотя 
и здесь общая рамка мандата Еврокомиссии все 
больше смещается в сторону защиты европейских 
инвесторов и общего рынка от «нежелательных» 
ПИИ. Тем не менее, косвенно, через продвижение 
инструментов, обозначенных в СЭБ, ЕС привлека-
ет новые партнерства. Например, участница СЭБ, 
«Стратегическая платформа технологий для Евро-
пы», финансируется 11-ю программами, включая 
Инновационный фонд, Европейский оборонный 
фонд, а также крупнейшую в мире многосторон-
нюю Horizon Europe 2021–2027 – преемницу 
более ранних европейских рамочных программ в 
области НИОКР и технологического развития. На 
сегодня к Horizon Europe присоединились Южная 
Корея, Новая Зеландия и Канада в обмен на вне-
сение согласованных взносов в фонд финансиро-
вания программы. 

Вопрос источников поступления денежных средств 
как для отдельных европейских программ, так и в 
целом для укрепления технологического сувере-
нитета является ключевым. Того требует чрезвы-
чайно высокая инвестиционная емкость создания 
ноу-хау, которая, в свою очередь, нуждается в еди-
ногласной поддержке со стороны стран-членов. 
Однако возможности общего бюджета ЕС ограни-
чены. Более того, в последние годы росло примене-
ние «мер жесткой экономии», связанных не только 
с COVID-19 и финансовой поддержкой Украины 

 7 Patent Landscape Report – Generative Artificial Intelligence (GenAI) // WIPO. 2024. URL: https://www.wipo.int/web-publications/patent-
landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/index.html ( дата обращения: 09.01.2025)

 8 Chrétien J., Drouard E. European technological sovereignty // Renaissance Numérique. 2022. URL: https://www.renaissancenumerique.
org/en/publications/european-technological-sovereignty/ (дата обращения: 09.01.2025)

 9 EU strategic autonomy 2013–2023. From concept to capacity // EU Strategic Autonomy Monitor. EPRS. July 2022. 12 p. URL: https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733589/EPRS_BRI(2022)733589_EN.pdf (дата обращения: 09.01.2025) 

 10 Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council on “European Economic Security Strategy” 
(Document 52023JC0020) // European Union. 20.06.2023. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023
JC0020&qid=1687525961309 (дата обращения: 01.02.2025)
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рядом стран-членов, где голоса ЕС разделились, 
но и в целом со слабым экономическим ростом Ев-
ропы. По этим причинам регуляторы ЕС призывают 
к укреплению технологического суверенитета и для 
углубления европейской интеграции. 

Таким образом, в регулировании ПИИ наднацио-
нальные органы ЕС преследуют несколько целей: 

1) продвигать европейский подход к ПИИ через 
партнерские отношения с перспективой их 
масштабирования на глобальный уровень; 

2) защищать общий рынок ЕС в целом и критиче-
ски значимые отрасли, в особенности от ино-
странных инвесторов, несущих риски для тех-
нологического суверенитета Союза; 

3) способствовать углублению евроинтеграции 
посредством передачи новых полномочий над-
национальным органам. 

Анализ факторов, препятствующих  
формированию общей политики ЕС в области  
ПИИ для укрепления технологического 
суверенитета

В достижении вышеизложенных целей Союз стал-
кивается с рядом факторов, усложняющих этот 
путь. Попытки нивелировать их последствия фор-
мируют нынешнюю политику ЕС. 

Данные факторы можно разделить на экономиче-
ские, политические и организационные (табл. 1). 
Последние вытекают из особенностей функцио-
нирования ЕС как интеграционного объединения 
с разным набором полномочий наднациональных 
органов и национальных правительств в тех или 
иных областях, что особенно актуально для инте-
грации в области ПИИ.

Таблица 1 

Ключевые факторы, препятствующие формированию общей политики в области ПИИ  
для укрепления технологического суверенитета

Table 1

Key factors preventing the EU from developing a common FDI policy to strengthen technological sovereignty

Экономические Политические Организационные

Низкая емкость внутреннего фондового 
рынка и недостаток на рынке кредитования

Ограничения по принципам:  
- «френдшоринга» 
- «ниаршоринга»  
- «решоринга»

Ограничения «эффекта Брюс-
селя» в экспорте европей-
ского подхода к ПИИ

- Высокие текущие издержки производства  
- Ограничения на создание осо-
бых экономических зон 

Ограничения, связанные с «зе-
леной» повесткой в ЕС, и про-
валы энергетической политики

Провалы в гибком подходе к инвести-
ционной интеграции стран-членов

Составлено автором.

Compiled by the author.

 11 Screening foreign direct investments in the EU // Special report. European court of auditors, 2023. 48 p. URL: https://www.eca.europa.
eu/ECAPublications/SR-2023-27/SR-2023-27_EN.pdf (дата обращения: 07.05.2024)

Экономические проблемы

Поскольку методы достижения технологического 
суверенитета нередко приравнивают к меркан-
тилистскому поведению [16], привлечение как 
можно больших объемов капиталов и надежное 
закрепление последних на национальных рынках 
является одним из факторов, обеспечивающих 
экономическое процветание стран. 

Для ЕС привлечение частного инвестиционного ка-
питала представляется сложной задачей, особен-
но на фоне ухудшения инвестиционной ситуации в 
Европе из-за вовлеченности Союза в конфликт в 
Украине. Кроме того, растущие риски сбоев в по-
ставках и высокие цены на энергоносители вынудили 
компании выбрать путь сбережения и отказа от ри-
скованных вложений. Согласно отчету Европейского 

инвестиционного банка, в 2023 г. 78% опрошенных 
фирм ЕС отреагировало на развитие событий на 
энергетических рынках мерами по экономии энер-
гии и сворачиванием ряда неосновных производств. 
Это вполне оправданно, поскольку цены на электро-
энергию в Европейском Союзе в среднем остаются 
в три раза выше, чем в США. Ожидая продолжения 
кризиса, доля компаний ЕС, инвестирующих в энер-
гоэффективность, выросла на 11 п.п. по сравнению 
с предыдущим годом и составила рекордные 51% 11. 
Резко возросла доля фирм, недовольных доступно-
стью финансирования, с 5 до 14%, при том, что ко-
личество компаний, вынужденных тратить резервы и 
нуждающихся в кредитовании, высока и варьируется 
от 3% до 18% в зависимости от страны ЕС.

Принятое в 2022 г. решение о разрешении на суб-
сидирование промышленности, как ответ на За-
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кон президента Дж. Байдена о снижении инфляции 
(IRA) и Закон о чипах и науке (CHIPS and Science 
Act), способствовало тому, чтобы европейские 
компании смогли удержать капиталы. Впервые 
в истории общего рынка ЕС национальные пра-
вительства стран-членов могли сопоставлять ев-
ропейские субсидии с теми, что предлагаются за 
пределами ЕС, и уравнять их, если существует риск 
того, что проект «стратегической значимости», ве-
роятно, будет реализован в другом месте. Так, на-
пример, произошло со шведским производителем 
аккумуляторов для электромобилей Northvolt и его 
планами по строительству нового завода либо 
в США, либо в Германии, если последняя предо-
ставит сопоставимый пакет помощи 12. Кроме 
Northvolt правительство Германии также обяза-
лось субсидировать ПИИ от американских Intel и 
Tesla. В целом, в рамках текущего пакета субсидий 
на 2024 и 2025 гг. правительство Германии предо-
ставило налоговые льготы на электроэнергию на 
сумму до 12 млрд евро в год. Также предлагается 
ряд изменений в налоговый кодекс для производ-
ственных предприятий. В свою очередь, Франция 
заявила о введении с 2024 г. двухгодичной «зеле-
ной» налоговой льготы (C3IV) в размере 500 млн 
евро в год, с возможностью пролонгации програм-
мы до 2029 г., что направлено на стимулирование 
инвестиций в экологически чистые проекты и воз-
рождение промышленного сектора страны. 

Тем не менее, стоит подчеркнуть, что в ЕС есть 
общий консенсус, касающийся временного ха-
рактера подобной поддержки. Помимо того, что 
экономический эффект программ субсидирования 
трудно поддается адекватной оценке соотноше-
ния выгод и потерь, их результат можно считать от-
носительным, поскольку существует риск того, что 
за пределами общего рынка ЕС, особенно в США 
и Китае, будут предприниматься попытки поддер-
жать национальных производителей во все боль-
шем количестве секторов, вызывая тем самым но-
вые волны гонки субсидий. Это особенно критично 
для ЕС, который не является финансовым союзом 
и не имеет общей налогово-бюджетной политики, 
в результате чего национальные программы суб-
сидирования неравномерны и оставлены на ус-

мотрение стран-членов, что неизбежно приводит 
к расхождениям в объемах инвестиций из-за раз-
личных финансовых возможностей каждой страны. 

Важным инструментом для привлечения ПИИ явля-
ются особые экономические зоны (ОЭЗ) 13. Тем не 
менее, по правилам общего рынка типичные для 
большинства стран мира ОЭЗ в ЕС недопустимы. 
Как и субсидирование, создание ОЭЗ считает-
ся способом оказания государственной помощи 
промышленности, искажающем конкуренцию. Ис-
ключений из общего запрета мало, но они есть. 

Во-первых, в ходе присоединения к ЕС стран Вос-
точной Европы было разрешено сохранить уже 
действующие ОЭС, включая свободные экономи-
ческие зоны (СЭЗ) 14. Во-вторых, особые привиле-
гии в виде налоговых льгот разрешены в наиболее 
проблемных районах стран, вне зависимости от 
давности их членства. Например, во Франции су-
ществует более 150-ти таких районов, получивших 
статус «проектов экономического возрождения». 
В-третьих, с 2017 г. ЕС ввел некоторые исключе-
ния из общего правила о недопустимости предо-
ставления государственной помощи промышлен-
ности для ряда экспортно-обрабатывающих зон 
(ЭОЗ), таких как морские порты и аэропорты. Это 
нововведение важно в первую очередь для стран, 
имеющих выход к морю, но менее полезно для 
центральной части Европы. В частности, напри-
мер, Италия создала 8 таких территорий в пери-
од с 2017 по 2019 гг. Неудивительно, что другие 
страны-члены выразили недовольство несправед-
ливостью распределения льгот по географическо-
му признаку. Своего рода протестным ответом 
на действия Союза стало создание в 2020 г. ряда 
пилотных ОЭС 15 Венгрией, правительство кото-
рой воспользовалось для этого введением режима 
чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Политические проблемы

Для ЕС инстинктивной реакцией на глобальную 
неопределенность и череду кризисов, вызванных 
украинским кейсом, торговой войной между США 
и Китаем, пандемией и нарушением цепочек по-
ставок, стало приведение в действие «оборони-

 12 Northvolt secures €902m to build EV battery plant in Germany over US // Power technology. 10.01.2024. URL: https://www.power-
technology.com/news/northvolt-ev-battery-plant-germany-us/ (дата обращения: 02.05.2024)

 13 World Investment Report 2019. Special Economic Zones // UNCTAD. 237 p. URL: https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1204/
world-investment-report-2019---special-economic-zones (дата обращения: 02.05.2024) 

 14 Прим. Автора: В ЕС термины «особые экономические зоны» и «свободные экономические зоны» не взаимозаменяемы, поскольку 
СЭЗ подчиняются Таможенному кодексу Союза. СЭЗ представляют собой закрытые зоны на таможенной территории Союза, куда 
товары, не относящиеся к Союзу, могут быть ввезены без уплаты импортной пошлины, других сборов (то есть налогов) и мер торго-
вой политики. В ЕС насчитывается более 70-ти СЭЗ, причем наибольшее количество (11) находится в Хорватии.

 15 Прим. Автора: Такое решение было принято из-за планов иностранных инвесторов существенно расширить свое присутствие в 
Венгрии, но рост издержек тормозил процесс. В частности, южнокорейский Samsung планировал вложить в строительство аккумуля-
торного завода в Венгрии более 1 млрд долл., а турецкая Yaris Kabin – более 17 млн долл. 

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2025; 16(1):167–182RESEARCH



174

тельных» механизмов путем отгораживания Союза 
от нежелательных экономических интервенций. В 
этой логике Союзом выстраивается политическая 
концепция европейской стратегической авто-
номии, воплощающая идею о том, что ЕС и его 
государства-члены должны иметь возможность 
самостоятельно принимать решения, не будучи 
ограниченными своими отношениями с внешними 
игроками [1, 2, 16]. 

Отметим, что отгородиться полностью от гло-
бальных рынков ЕС не стремится, и не в силах это 
сделать. Основная задача эффективной политики 
– предоставить экспортерам и импортерам макси-
мально широкий спектр замещающих рынков, но 
добиться этого страны могут, оставаясь открытыми 
для всех мировых рынков, а не только для «дове-
ренных». Тем не менее, сегодня наднациональные 
органы ЕС апеллируют к зависимости от госу-
дарств, проводящих самостоятельную политику, в 
первую очередь от Китая и РФ, тем самым оправ-
дывая блоковое сотрудничество со странами-пар-
тнерами («френдшоринг»), что вызывает сомнения 
в достижении Союзом фактической автономии. 

Ключевую роль в этом сотрудничестве играет 
Совет по торговле и технологиям ЕС-США (TTC), 
функционирующий с 2021 г. в формате встреч 10-
ти рабочих групп и министерских конференций с 
целью выработки общих подходов. Стоит сказать, 
что в вопросах согласования политики в области 
экономической безопасности Совет имеет осо-
бое влияние на наднациональные органы ЕС. По 
настоянию членов Рабочих групп 7 и 8 в новую 
версию стратегии экономической безопасности 
ЕС 2024 г. было включено два соответствующих 
специальных раздела по экспортному контролю и 
скринингу ПИИ. 

Пытаясь занимать взвешенную позицию в дебатах 
по экспортному контролю, Европейская комис-
сия действует в логике «мягкого» регулирования, 
посредством выпуска Белых книг, носящих ре-
комендации для внедрения национальными пра-
вительствами. Тем не менее, нельзя исключать 
вероятность того, что США смогут навязать свои 
«драконовские» правила, чтобы распространить 
экспортный контроль, связанный с технологиями, 
на транзакции между своими иностранными союз-
никами и Китаем. Кроме того, правовая и коммер-
ческая среда для технологических компаний ЕС 
также становится все более подверженной Поло-
жениям об экспортном контроле США (EAR). Эти 
меры контроля налагают лицензионные требо-
вания на организации, которые находятся в «спи-

сках видов деятельности, несущих значительные 
риски для интересов национальной безопасности 
США». 

При общем консенсусе ЕС-США о необходимости 
сдерживания Китая, практика регулирования от-
ношений в сфере ПИИ между ЕС и Китаем скорее 
характеризуется маятникообразными движениями 
– то в сторону ужесточения риторики (например, 
заморозка Всеобъемлющего соглашения об инве-
стициях), то к балансирующим мерам, направлен-
ным на поддержание имиджа открытости глобаль-
ному рынку. Последнее определяется многолетней 
практикой ЕС поддержки международных институ-
тов и их деятельности, в особенности ВТО.

ЕС не видит структурной перестройки экономики 
в пользу технологий следующего технологическо-
го уклада без тесного сопряжения с экологической 
повесткой. Однако «зеленый» переход добавляет 
сложности и болезненности переориентации биз-
неса на высокотехнологичные рельсы. 

С лета 2023 г. европейский «Зеленый курс» на-
ходится на нормативной паузе, не в последнюю 
очередь из-за сопротивления текущему курсу «Зе-
леной сделки», где ЕС взял на себя обязательство 
сократить выбросы CO2 на 55% к 2030 г. Сильнее 
всего это проявилось на национальном уровне в 
Италии, Нидерландах, Франции, Германии, Ис-
пании, Польше. В результате на выборах в 10-ю 
легислатуру Европарламента фракция зеленых 
ожидаемо потеряла значительное количество мест 
(около 7% мест в 2024 г. против почти 10% в 2019 
г.). На выборах текущего года в Германии поддерж-
ка зеленых упала на 10 п.п., во Франции – на 8 п.п., 
в Ирландии – на 5 п.п. по сравнению с предыду-
щими выборами, в 2019 г. Тем не менее, зеленым 
удалось удержать электорат и войти в число побе-
дителей в Нидерландах, Дании и Швеции 16. 

С точки зрения переформатирования экономики 
ЕС зеленые предлагают такие варианты политики 
как сосредоточение усилий на том, чтобы сделать 
обрабатывающую промышленность климатически 
нейтральной или, в случае невозможности дости-
жения зеленых целей для традиционных отраслей 
на территории ЕС, перенести энергоемкие про-
изводства за пределы Союза. Такой подход вы-
зывает широкие национальные дебаты, в первую 
очередь в Германии – ключевом штандорте в об-
рабатывающей промышленности ЕС. По данным 
опроса Союза немецкой промышленности (BDI), 
c начала энергокризиса 2022 г. почти каждая 
десятая германская компания прерывала или со-
кращала выпуск продукции из-за высоких затрат 

 16 2024 European election results // European Parliament. URL: https://results.elections.europa.eu/en/index.html (дата обращения: 
14.07.2024)
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на энергоресурсы 17. Среди крупных потерь стоит 
также отметить европейский рынок алюминия, где 
ЕС утратил около 650 тыс. тонн мощностей пер-
вичного производства алюминия, или почти 30% 
от общего объема рынка 18. При этом Европейский 
союз определяет бокситы (алюминиевую руду) как 
критически важный ресурс. 

Негативные настроения отразились и на научных 
исследованиях, существенная часть которых фи-
нансируется корпорациями. По итогам 2023 г., 

доля ЕС в результатах исследований в области 
энергии и окружающей среды была сравнима с 
США, где экологическая повестка более поляри-
зирована, и значительно уступает КНР (рис. 1). 
Тем не менее, в целом европейский бизнес не про-
тив экологической повестки как таковой. Однако 
«Зеленый курс» нуждается в хорошо продуманной 
поддержке промышленной политики, что может 
быть осуществимо либо за счет повышения цен, 
либо за счет инвестиций 19.

 17 Germany faces a looming threat of deindustrialization // The Economist. 11.09.2022. URL: https://www.economist.com/
business/2022/09/11/germany-faces-a-looming-threat-of-deindustrialisation. (дата обращения: 18.06.2024)

 18 Котов А. С какой силой звонит колокол? Масштабы деиндустриализации в ЕС // РСМД. 10.07.2024.URL: https://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/analytics/s-kakoy-siloy-zvonit-kolokol-masshtaby-deindustrializatsii-v-es/ (дата обращения: 18.97.2024)

 19 Wirtschaftliche Sicherheit und Zusammenhalt in polarisierten Welten stérken // BDI. URL: https://bdi.eu/#/artikel/news/tag-der-industrie-
tdi-wirtschaftliche-sicherheit-zusammenhalt-in-polarisierten-welten-staerken (дата обращения: 17.07.2024)

Источник: Rebuilding Europe's business case, working against the clock // Competitiveness and Industry 
Benchmarking Report, 2024. 52 p. URL: https://ert.eu/wp-content/uploads/2024/03/ERT-Competitiveness-
and-Industry-Benchmarking-Report-2024.pdf ( дата обращения: 13.06.2024)

Рис. 1. Доля выпущенных высокорезультативных исследований в области критических технологий, 2023, % 

Source: Rebuilding Europe's business case, working against the clock. Competitiveness and Industry Benchmarking Report, 2024. 52 p. URL: 
https://ert.eu/wp-content/uploads/2024/03/ERT-Competitiveness-and-Industry-Benchmarking-Report-2024.pdf (accessed: 13.06.2024) 

Fig. 1. Share of high impact research output in critical technologies, 2023, %

Организационные проблемы

Переходя к блоку организационных проблем, 
затрудняющих продвижение общей рамки ЕС 
в достижении технологической независимости, 
напомним, что Союз получил исключительную 
компетенцию в формировании общей политики 
в области ПИИ после Лиссабонской реформы, 
вступившей в силу в 2009 г. С тех пор нормы о 
поощрении и продвижении ПИИ, которые могут 
являться сегодня частью торговых соглашений но-

вого поколения с третьими странами (например, 
всеобъемлющее соглашение между ЕС и Канадой 
2016 г.), хотя и подлежат переговорному мандату 
ЕС, требуют ратификации каждым государством-
членом ЕС. С другой стороны, приобретение ис-
ключительной компетенции значительно повысило 
влияние наднациональных органов (в частности, 
Европейской комиссии) на экспорт стандартов ЕС 
в третьи страны, в чем, с нашей точки зрения, мог 
бы проявиться «эффект Брюсселя», однако этого 
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не происходит. Более того, с недавнего времени 
европейский либеральный подход к ПИИ пере-
стал устраивать самих европейцев. Основу регу-
лятивной повестки ЕС сегодня представляют меры 
защиты общего рынка от нежелательных ПИИ и 
нивелирование угроз для экономической безопас-
ности Европы. Они являются адаптированными 
для того, чтобы быть жизнеспособными в интегра-
ционном союзе 27-ми стран-членов, но фактиче-
ски повторяют путь ближайшего союзника ЕС – 
США: ограничение на ввоз ПИИ в чувствительные 
и стратегические отрасли, чтобы избежать риска 
кражи технологий с внутреннего рынка, при после-
дующем давлении на вывоз инвестиций из страны 
с целью недопущения утечки перспективных идей и 
инноваций в третьи страны.  

Организационные ограничения на ввоз ПИИ в чув-
ствительные и стратегические отрасли действуют в 
ЕС с осени 2020 г., после вступления в силу Регла-
мента ЕС о создании механизма скрининга для вхо-
дящих прямых иностранных инвестиций (Regulation 
(EU) 2019/452). Основная задача механизма – не 
допустить на общий рынок ЕС иностранного инве-
стора, деятельность которого может представлять 
угрозу для экономической безопасности Союза. 
Для этого был составлен примерный перечень 
секторов экономики, имеющих стратегическое 
значение и являющихся наиболее уязвимыми (со-
ответственно, это все критические технологии); 
введено новое понятие «прямые иностранные ин-
вестиции, подконтрольные государству не члену 
ЕС». С точки зрения формы Регламент предлагал 
межправительственные консультации с участием 
Европейской Комиссии, хотя в целях регулирова-
ния были заявлены пожелания национальной ко-
дификации и гармонизации нормотворчества для 
создания общеевропейского режима скрининга 
ПИИ. Таким образом, сведения о сделках с ПИИ, 
прямо или косвенно подпадающих под действие 
Регламента, должны были: а) отслеживаться госу-
дарством, принимающим такие ПИИ; б) направ-
ляться для консультации с заинтересованными 
странами-членами и Европейской Комиссией; в) 
по результатам процедуры скрининга националь-
ные правительства принимали решение одобрить 
или отклонить такие ПИИ. 

Стоит подчеркнуть, что процедура Регламента 
носит добровольный характер консультаций. Фак-
тически ни Европейская комиссия, ни заинтере-
сованные государства-члены не в силах посред-
ством этих мер принудить принимающую сторону 
отклонить или принять ПИИ, равно как и обязать 

страну-члена создать определенный националь-
ный механизм с жесткими рамками и критериями. 
Формат Регламента представляется скорее стиму-
лирующим, нежели гармонизирующим. Он разре-
шает, но не обязывает государства-члены вводить 
национальные правила, регулирующие проверку 
ПИИ. При этом национальные правительства име-
ют возможность определять объем своих рамок 
регулирования – например, какие инвестиции 
проверять, как устанавливать понятие контроля 
со стороны субъекта третьей страны, какие сек-
торы следует включить в число критически важных 
для национальной безопасности и общественного 
порядка, и более того, решать, стоит ли вообще 
проверять потенциальных инвесторов и их планы 
относительно сделок. 

Такой подход в целом вписывается в общую кар-
тину интеграционных процессов ЕС, когда для до-
стижения углубленнного сотрудничества в новых 
областях требуется прибегать к мягким стимулиру-
ющим нормам, и является примером гибкой инте-
грации, соответствуя одной из ее форм – «заранее 
определенной гибкости» (predefined flexibility) [27]. 
По этим же причинам регулирование не предпо-
лагало пороговых сроков для имлементации во 
внутренние законодательства. Тем не менее, ста-
тья 15(1) Регламента требует, чтобы Европейская 
Комиссия оценила эффективность регулирования 
и представила отчет Европейскому парламенту и 
Совету к заранее обозначенной дате – 12 октя-
бря 2023 г. (то есть не позднее, чем через 3 года 
после его полного внедрения). Таким образом, 
подразумевалось, что де-факто все страны-чле-
ны так или иначе введут национальные механизмы 
скрининга ПИИ в разумные сроки, позводяющие 
провести оценку к обозначенной дате, однако 
этого не случилось. Согласно данным Европейской 
счетной палаты (ЕСП) об эффективности примене-
ния Регламента 2019/452 20, к лету 2023 г. лишь 
21 государство-член внедрило законодательство 
о скрининге входящих ПИИ, 15 – проводили кон-
сультации с ЕС. Болгария внесла такие поправки 
в свой Закон о  поощрении инвестиций только в 
марте 2024 г. Хорватия учредила Национальный 
контактный пункт и Межведомственную комиссию, 
которые действуют как компетентные органы для 
механизма координации в соответствии с Регла-
ментом ЕС о ПИИ, но пока не предъявляет офи-
циальных требований к подаче заявок. Кипрский 
парламент по сей день обсуждает законопроект 
о внедрении национального механизма контро-
ля прямых иностранных инвестиций, внесенный 

 20 Special Report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU – First steps taken, but significant limitations remain in addressing 
security and public-order risks effectively // European commission. 2023. URL: https://www.eca.europa.eu/en/publications?ref=SR-2023-27 
(дата обращения: 24.06.2024)
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на рассмотрение в сентябре 2022 г. 21 Итого, за 
2020–2022 гг. 22,7% сделок по слияниям и погло-
щениям и 20% инвестиций «с нуля» осуществлено 
в государствах-членах, которые не имели полно-
стью применимого механизма скрининга ПИИ, не 
проводили национальные проверки и не отправ-
ляли соответствующие уведомления заинтересо-
ванным странам-членам и Европейской Комиссии. 
В них же сосредоточено около 42% накопленных 
входящих ПИИ (табл. 2).

На общеевропейском уровне вышеперечислен-
ные недостатки значительно отразились на эффек-
тивности регулирования. Вероятным следствием 
несогласованности политики на уровне ЕС стало 
то, что всего в 2% случаев (в 18-ти национальных 
уведомлений о ПИИ из 886-ти) Европейской Ко-
миссией были усмотрены некоторые риски для без-
опасности и публичного порядка. 

Кроме того, Регламент имеет некоторую особен-
ность, которую можно распеценивать как «про-
бел» с точки зрения третьей цели ЕС. В частности, 
ст. 2(1) определяет «Прямые иностранные инвести-
ции» как «инвестиции любого рода иностранного 
инвестора, направленные на установление или 
поддержание прочных и прямых связей между ино-
странным инвестором и предпринимателем...» 22.В 
случае с ПИИ «с нуля» обычно такого рода связи 
устанавливаются между иностранным инвестором 
и принимающим государством. Наблюдается тен-
денция: на смену сделкам по слияниям и поглоще-
ниям приходят инвестиции в новые предприятия. 
Так, по данным Rhodium Group, доля китайских ин-
вестиций в Европу «с нуля» выросла с 2% в 2017 г. 
до 78% в 2023 г. 23 Это подтверждает, что европей-
ская модель – открытая, но принимающая страна 
имеет решающее значение.

Выводы

Проведенное исследование показало, что теку-
щий подход ЕС к политике в области ПИИ и приме-
няемые в его рамках инструменты оказывают не-
достаточное влияние на укрепление европейского 
технологического суверенитета. С точки зрения 
целей политики, в первую очередь ЕС необхо-
димо достичь согласия с ключевыми партнера-
ми – США и Китаем, с которыми инвестиционных 
соглашений нет. Это крайне сложная, но важная 

задача для привлечения нужных инвестиций в вы-
сокотехнологичные отрасли. На сегодняшний день 
европейские меры, такие как разрешение на суб-
сидирование или механизм скрининга, являются 
«догоняющими», ответными на действия партне-
ров. В США, например, подобные инструменты 
существуют давно и успешно применяются в одно-
стороннем порядке. 

С большой долей вероятности закон IRA США 
станет мощным фактором притяжения для ПИИ, 
хотя научных исследований, подтверждающих эф-
фективность этой программы, на сегодня нет. Тем 
не менее, очевидно, что общего бюджета ЕС не-
достаточно для создания финансовых стимулов, 
сравнимых по объемам с США. Инвестиционный 
климат в ЕС неблагоприятный, и экономических 
предпосылок для его существенного улучшения в 
ближайшее время нет. Поэтому дополнительные 
налоговые льготы для привлечения ПИИ нужны, 
но на временной основе и при определенных тре-
бованиях к инвестору. Как показало обсуждение 
вопросов субсидирования – ни наднациональные 
органы, ни ряд стран-членов не готовы поступить-
ся принципами общего рынка о недопущении не-
справедливой конкуренции и провоцировать вол-
нения среди местных производителей.

Для повышения эффективности в привлечении и 
распределении финансирования стратегически 
значимых проектов ЕС сосредоточен на продви-
жении рамочных программ. Тем не менее, клю-
чевым барьером здесь выступает ограниченность 
общего бюджета. Иностранные инвесторы могут 
присоединиться к европейским программам, но 
только если между страной происхождения ин-
вестора и Еврокомиссией заключено специаль-
ное соглашение. Практика подобных партнерств 
развита слабо, к тому же сами инвесторы видят 
большие перспективы, договариваясь напрямую 
с принимающей страной.  Ответ стран-членов на 
наднациональные инициативы также нельзя на-
звать согласованным: национальные интересы 
продолжают превалировать над целями ЕС. Для 
общеевропейского суверенитета это – ключевая 
уязвимость. 

Учитывая недостатки и «пробелы» регулирования 
«сверху», вероятно, возрастет роль в стимулиро-
вании ПИИ среди национальных и частных иници-

 21 Adamou M. The revised FDI screening bill and Cyprus' failure to comply // CBN. 19.04.24. URL: https://www.cbn.com.cy/
article/2024/4/19/770592/the-revised-fdi-screening-bill-and-cypruss-failure-to-comply/ (дата обращения: 26.07.2024)

 22 Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening 
of foreign direct investments into the Union // European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj (дата обращения: 
10.01.2025)

 23 Chinese FDI in Europe: 2023 Update. Report // Rhodium Group. 2024. 28 p. URL: https://rhg.com/research/chinese-fdi-in-europe-
2023-update/ (дата обращения: 02.02.2025)
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Таблица 2

Эффективность применения Регламента о скрининге ПИИ
Table 2

Effectiveness of the application of the FDI Screening Regulation

Уведомления согласно ст. 6(1) Регламента*, 2020–2022 гг.
Национальный режим 

скрининга ПИИ

Доля в накопленных 
входящих ПИИ в ЕС 

(среднее значение за 
2019–2021 гг.), %

Страна-член Количество сделок  /  
Количество проверок, %

Франция 193 / 21 Полностью применим** 5,8

Италия 169 / 19 Полностью применим 2,9

Испания 164 / 18,5 Полностью применим 5,1

Австрия 156 / 17,6 Полностью применим 1,3

Дания 73 / 8 Полностью применим 0,9

Германия 63 / 7 Полностью применим 6,6

Литва 24 / 2,7 Полностью применим 0,2

Финляндия 13 / 1,5 Полностью применим 0,5

Матьта 9 / 1 Полностью применим 1,4

Нидерланды 7 / 0,8 Полностью применим 28

Чехия 6 / 0,67 Полностью применим 1,2

Польша 3 / 0,34 Полностью применим 1,6

Венгрия 3 / 0,34 Полностью применим 2,0

Румыния 2 / 0,22 Полностью применим 0,7

Латвия 1 / 0,11 Полностью применим 0,1

Люксембург 0 / 0 Действует с 01.09.23 21,9

Ирландия 0 / 0 Действует с 01.09.24 8,2

Бельгия 0 / 0 Действует с 01.07.23 3,9

Кипр 0 / 0 На обсуждении*** 2,9

Швеция 0 / 0 Действует с 01.12.23 2,5

Португалия 0 / 0 Полностью применим 1,1

Словакия 0 / 0 Полностью применим 0,3

Болгария 0 / 0 Действует с 12.03.24 0,4

Греция 0 / 0 На обсуждении*** 0,2

Эстония 0 / 0 Действует с 1.09.23 0,2

Хорватия 0 / 0 Частично применим 0,2

Словения 0 / 0 Действует с 01.07.23 0,1

Всего 886 / 100 100

Примечания:

* статья 6(1) Регламента о ПИИ предусматривает, что государства-члены должны уведомлять Комис-
сию и другие государства-члены о любых ПИИ, которые проходят проверку на их территории;

** действует законодательство, создан механизм, проводились проверки ПИИ и консультации с ЕК и странами-членами;

*** создание национальных режимов проверки ПИИ включено в законодательную повестку дня на 2024 г. 

Источник: Special Report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU – First steps taken, but significant 
limitations remain in addressing security and public-order risks effectively // European commission. 2023. URL: 
https://www.eca.europa.eu/en/publications?ref=SR-2023-27 (дата обращения: 24.06.2024).

Sourсe: Special Report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU – First steps taken, but significant 
limitations remain in addressing security and public-order risks effectively. European commission. 2023. 
URL: https://www.eca.europa.eu/en/publications?ref=SR-2023-27 (accessed: 24.06.2024).

атив. По крайней мере, это удается Венгрии. Не 
исключено, что ее примеру последуют и другие 
страны-члены, в особенности учитывая неутеши-
тельные прогнозы роста ВВП Европы на ближай-

шие годы. Что касается частных инициатив, то, на-
пример, Европейский деловой кодекс со временем 
мог бы перерасти в обычай и стать нормой в ЕС, 
тем более что, помимо бюрократических преиму-
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ществ учреждения, в разных государствах-членах 
ставки корпоративного налога до сих пор суще-
ственно отличаются, позволяя государствам-чле-
нам конкурировать за привлечение ПИИ как друг 
с другом, так и с третьими странами, за пределами 
ЕС. Вероятно, действующая с 1 января 2024 г. еди-
ная минимальная ставка корпоративного налога 
для трансграничных инвестиций в ЕС окажет зна-
чительное влияние на перераспределение активов 
внутри Союза, однако проблему неравномерного 
развития она, скорее всего, не решит. 

Для России, также стремящейся стать одной из 
ведущих высокотехнологичных держав, изучение 
подхода ЕС позволяет сделать следующие выво-
ды. Во-первых, бесспорным преимуществом ев-
ропейской модели является направленность на 
масштабные научные исследования и разработки. 
Этот аспект крайне важен и должен учитываться 
всеми субъектами, желающими достичь высокого 
уровня технологического развития, в том числе и 

нашей страной. Во-вторых, придавая особое зна-
чение вопросам защиты европейского рынка, ЕС 
продолжает декларировать открытость. Закры-
тость вредна всем участникам мирового хозяй-
ства. Вероятно, европейский контроль за слияни-
ями и поглощениями сведет этот вид инвестиций к 
минимуму, однако строительство промышленных 
предприятий, инфраструктурных объектов и про-
чих ПИИ, как способствующих экономическому 
развитию принимающей страны, так и несущих вы-
годы инвестору, приветствуется. Соответственно, 
ожидать большого количества новых инвестиций в 
ЕС не следует, но их польза для укрепления техно-
логического суверенитета будет выше. РФ также 
стоит сосредоточиться на стимулировании инве-
стиций «с нуля». В-третьих, несмотря на европей-
ское регулирование и отношение наднациональ-
ных органов ЕС к РФ, страны-члены по-прежнему 
наделены полномочиями привлекать инвесторов. 
Это также нужно учитывать, формируя политику 
России в области исходящих ПИИ. 
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