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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

DOI 10.54220/1994-0874.2023.50.69.002 
УДК 330.3 
 

Макаренко Е.Н., Усенко Л.Н., Гузей В.А. 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВИДАМ УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация 
Современные экономические условия функционирования экономических субъек-

тов, отличающиеся динамичностью, предопределяют потребность в разработке и реа-
лизации стратегических целей достижения устойчивого развития. В сложив ихся ус-
ловиях, сопряженных с возможностью наступления ситуаций дестабилизирующего ха-
рактера, становится трудно ставить цели по устойчивому развитию в перспективе и еще 
сложнее достигать их. 

Настоящее исследование было проведено с целью определения разнообразных 
составляющих устойчивого развития, с тем чтобы получить совокупный (интеграль-
ный) показатель, характеризующий уровень гармоничного развития организации. Ука-
занное позволит осуществлять разработку и внедрение обоснованной стратегии устой-
чивого развития, исходя из всех существенных аспектов его достижения.  

Исчисление уровня устойчивого развития предприятий в разрезе одной сферы 
деятельности позволит проводить рейтинги хозяйствующих субъектов – конкурентов. 
Выявление интегрированного показателя уровня устойчивого развития в разных сферах 
экономики будет способствовать тому, чтобы заинтересованные пользователи имели 
понятие о наиболее устойчиво развивающихся отраслях экономики. Через использова-
ние предлагаемой методики можно сформировать представление о потенциале разви-
тия экономических субъектов, определить влияние факторов, находящихся внутри и 
вне их, оказывающих влияние на динамичность их движения, а также предложить и 
внедрить мероприятия, способствующие их гармоничному развитию. 

 
Ключевые слова 

Устойчивое развитие, факторы вне ней и внутренней среды, сельскохозяйствен-
ные организации, уровень устойчивого развития, интегрированный показатель. 

 
JEL: Q01, Q56 
 

Makarenko E.N., Usenko L.N., Guzey V.A. 
 

ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
INDICATORS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  

BY TYPES OF SUSTAINABILITY BASED ON THE INTEGRAL APPROACH 
 

Annotation 
Modern economic conditions of functioning of economic entities, characterized by dy-

namism, predetermine the need for the development and implementation of strategic objec-

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/OUvu0W1H0ootizbIRBfav-FaVZTAoLonNkaidzp8v0kGpCCL85gb2g1TOFOi5bUpE9K2do0EC2521tlW0uXtBXCCy71WYUgy9BkRBAcR87_gP9Mh-ESLHnytZmogQAM76LYXgRoUOoURISxcHWZi3yElzlqRgVGcRGIllr96rIBbeYEEHn3b0oIOzVyMzIoSacptVqPSziLnbzoj5__QtCPnPIleh8UT715Aa85Zgbruuvx-unwH9k5fXNHib33jqog
https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/OUvu0W1H0ootizbIRBfav-FaVZTAoLonNkaidzp8v0kGpCCL85gb2g1TOFOi5bUpE9K2do0EC2521tlW0uXtBXCCy71WYUgy9BkRBAcR87_gP9Mh-ESLHnytZmogQAM76LYXgRoUOoURISxcHWZi3yElzlqRgVGcRGIllr96rIBbeYEEHn3b0oIOzVyMzIoSacptVqPSziLnbzoj5__QtCPnPIleh8UT715Aa85Zgbruuvx-unwH9k5fXNHib33jqog
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tives to achieve sustainable development. In the current environment, associated with the pos-
sibility of situations of destabilizing nature, it becomes difficult to set goals for sustainable 
development in the future and even more difficult to achieve them. 

The present study was conducted to determine the various components of sustainable 

development, in order to obtain an aggregate (integral) indicator, characterizing the level of 

harmonious development of the organization. The specified will allow to carry out working 

out and introduction of the reasonable strategy of sustainable development, proceeding from 

all essential aspects of its achievement.  

Calculation of the level of sustainable development of enterprises in the context of one 

sphere of activity will make it possible to conduct ratings of business entities-competitors. 

The identification of an integrated indicator of the level of sustainable development in differ-

ent areas of the economy will contribute to the formation of the view of interested users about 

the most sustainably developing sectors of the economy. Through the use of the proposed 

methodology, it is possible to form an idea about the potential for development of economic 

entities, to determine the impact of factors inside and outside of them that influence the dy-

namism of their movement, and to propose and implement measures that contribute to their 

harmonious development. 

 
Keywords 

Sustainable development, external and internal environment factors, agricultural organi-

zations, the level of sustainable development, integrated indicator. 

 

Введение. Деятельность органи-

заций подвержена влиянию негативных 

факторов со стороны вне него окруже-

ния, например через введение экономи-

ческих санкций, что объясняется обост-

рением конкурентной борьбы в сфере 

товарного обращения, сокращением 

платежеспособного потребительского 

спроса. Для нивелирования отрицатель-

ного воздействия факторов вне ней 

среды и в целях повы ения результа-

тивности бизнеса менеджменту необхо-

димо на регулярной основе проводить 

анализ гармоничного развития органи-

зации, применяя современный методи-

ческий инструментарий и нестандарт-

ные подходы. 

Обзор теоретической основы ис-

следования. В соответствии с методи-

кой, предложенной авторами [1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9], осуществление аналитиче-

ского исследования достижения устой-

чивости развития организации необхо-

димо производить в разрезе пяти на-

правлений: экономического, экологиче-

ского, социального, информационного и 

институционального. Выделение дан-

ных направлений обусловливается воз-

действием факторов экономического, 

общественного, природоохранного ха-

рактера, а также возникающими комму-

никациями с вне ним окружением ор-

ганизации с помощью информационных 

потоков и работы соответствующих ин-

ститутов.  

Модели и методы. Предложенная 

методика анализа на основе интеграль-

ного подхода выступает актуальным и 

эффективным инструментом осуществ-

ления стратегического управления, а 

также планирования и прогнозирования 

в динамичной рыночной среде, в кото-

рой приходится осуществлять свою дея-

тельность организациям.  

Результаты. В качестве объектов 

исследования авторами были выбраны 

экономические субъекты, занимающие-

ся зерноводством и выращиванием зер-

нобобовых культур в Ростовской облас-

ти. В ходе исследования практических 

аспектов применения предлагаемой ав-

торской методики была проанализиро-

вана деятельность 49 сельскохозяйст-

венных организаций. Растениеводство 



12 

 

выступает основополагающей отраслью 

сельского хозяйства, оказывающей 

влияние в том числе и на животновод-

ство. Зерно составляет основу питания в 

Российской Федерации. Производство 

продуктов переработки зерна (крупы, 

муки, хлебобулочных изделий) обеспе-

чивает порядка 40 % совокупной кало-

рийности питания, около 50 % потреб-

ности в белке, примерно 60 % потреб-

ности в углеводах. Основными произ-

водителями зерна выступают Централь-

ный федеральный округ, Южный феде-

ральный округ, на которые приходится 

более 50 % валового объема сбора зер-

новых культур. На Приволжский феде-

ральный округ и Сибирский федераль-

ный округ приходится порядка 40 % 

сбора зерна. В зерновом клине Россий-

ской Федерации главенствует п еница, 

посевные площади под выращивание 

которой составляют 53,8 % общего объ-

ема посевных площадей зерновых куль-

тур. Производство ячменя составляет 

порядка 20 %, кукурузы на зерно – 11 %, 

овса – 6 %, зернобобовых культур – 3 %, 

ржи – 3 %, гречихи – 1,5 %, проса – 

1,2 %.  

Главной особенностью экономики 

Ростовской области выступает аграр-

ный сектор, занимающий 10,7 % вало-

вого регионального продукта
1
. Ростов-

ская область исторически является од-

ним из основных сельскохозяйственных 

регионов России. Специфические осо-

бенности природно-ресурсного потен-

циала, которым располагает регион, по-

зволили ему войти в тройку лидирую-

щих областей по уровню валового сбора 

зерновых культур (рис. 1). 

Производство продукции расте-

ниеводства имеет сезонный характер, 

                                                      
1
 Ростовская область – движение к целям устойчи-

вого развития: 2016–2020. Информ.-анал. мат. / 

Ростовстат. Ростов н/Д, 2021. 296 с. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://rostov. 

gks.ru/storage/mediabank/7DwI4Sd7/%D0%A6%D

1%83%D1%80_2021_%D1%81%D0%B0%D0%B

9%D1%82.pdf. 

кроме того, существенное воздействие 

оказывает местонахождение Ростовской 

области в зоне рискованного земледе-

лия, что определяет специфические 

природно-климатические особенности 

региона. Растениеводство отличается 

сезонностью производства продукции и 

подвержено природно-климатическим 

рискам. В последнее время донские аг-

рарии собирают колоссальные урожаи 

зерновых культур, причем самым ус-

пе ным был 2017 год, когда сбор уро-

жая составил 13,5 млн тонн (рис. 2)
 2
. 

В ходе проведенного исследова-
ния был проанализирован уровень ус-
тойчивого развития организаций, по 
итогам которого были выявлены три 
наиболее ярких типа: 

- организации с высоким уровнем 
устойчивого развития по всем показате-
лям предлагаемой авторской методики; 

- организации со средним значе-
нием полученных показателей; 

- организации с низкими значе-
ниями показателей, не во ед ие в «ко-
ридор устойчивости». 

Более подробно остановимся на 
характеристике организаций, входящих 
в перечисленные группы. 

Первым сельскохозяйственным 
предприятием, наиболее ярко отобра-
жающим результат практической реали-
зации методики определения уровня ус-
тойчивого развития, выступило ООО 
«Темерницкое», которое осуществляет 
стабильное функционирование в тече-
ние 19 лет, и в настоящее время его фи-
нансовое состояние существенно вы е 
среднего значения по отрасли. ООО 
«Темерницкое» обеспечивает развитие 
кадрового потенциала, осуществляя ма-
териальное и моральное стимулирова-
ние сотрудников компании, занимается 
улуч ением социального климата в 
коллективе. Общество осуществляет 
обеспечение производственного про-
цесса с применением современной тех-
ники и оборудования. 

                                                      
2
 Там же. 
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Также в круг исследования было 

включено ООО «Плоды Приазовья», 

итоги деятельности которого соответст-

вуют среднеотраслевым значениям, а 

срок функционирования составляет 

10 лет.  

В указанных организациях осуще-

ствляются мероприятия по сохранению 

кадрового состава, а также по развитию 

профессиональных компетенций. Ис-

следуемые экономические субъекты 

прилагают усилия к рас ирению мас-

 табов функционирования, в связи с 

чем осуществляют внедрение в дея-

тельность инновационной техники и 

новых технологий.  

Основным приоритетом указан-
ных компаний является обучение и раз-
витие сотрудников, в связи с чем осу-
ществляется регулярное повы ение их 
квалификации. 

Помимо указанных вы е ярким 
представителем достигнутого уровня 
устойчивого развития выступает ООО 
«Дон», которое осуществляет свою дея-
тельность около 20 лет, однако достиг-
нутая устойчивость развития значи-
тельно ниже, чем у предыдущего эко-
номического субъекта. 

 

 

Рисунок 1 – Уровень валового сбора зерновых и зернобобовых культур  
в Ростовской области по данным за 2020 г. 3 

 

 
Рисунок 2 – Уровень валового сбора сельскохозяйственных культур  

в Ростовской области (2020 г. в сравнении с 2016 г.) 4 
                                                      
3
 Ростовская область – движение к целям устойчивого развития: 2016–2020. Информ.-анал.мат. / Ростов-

стат. Ростов н/Д, 2021. 296 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rostov.gks. 

ru/storage/mediabank/7DwI4Sd7/%D0%A6%D1%83%D1%80_2021_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf. 
4
 Там же. 
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Проведем аналитическое исследо-

вание уровня устойчивого развития ука-

занных вы е субъектов хозяйствования 

с применением авторской методики в 

разрезе пяти составляющих. При этом 

каждый вид устойчивости проанализи-

руем с применением конкретной сово-

купности показателей, определяющей 

основные параметры устойчивого раз-

вития. 

В основе информационных дан-

ных, использованных для проведения 

аналитического изучения, находятся 

сведения финансово-экономического 

характера, в связи с чем исследование 

начнем проводить с определения уровня 

экономической устойчивости (табл. 1).  

Исследование социальной устой-

чивости экономического субъекта по-

зволяет определить уровень социальной 

защищенности сотрудников компании, 

а также степень участия работников в 

управлении производством и процессе 

распределения прибыли.  роме того, 

социальная устойчивость характеризует 

уровень стабильности в сохранении 

числа рабочих мест, результативности 

расходования формируемых фондов со-

циального развития, позволяет обеспе-

чить взаимоувязку величины заработ-

ной платы с уровнем прожиточного ми-

нимума.   

Главными объектами проведения 

анализа социальной устойчивости эко-

номического субъекта выступают сле-

дующие: 

- степень устойчивости сотрудни-

ков компании; 

- уровень устойчивости матери-

ального обеспечения экономического 

субъекта; 

- устойчивость обеспечения со-

ответствия условий труда персонала 

предприятия установленным норма-

тивам; 

- степень устойчивости социаль-

ного и культурного климата в коллекти-

ве предприятия (табл. 2). 

Экологическая устойчивость 
предполагает наличие взаимодействия 
между осуществлением деятельности 
предприятием, а также обеспечением 
его экологической безопасности. Ус-
тойчивость в сфере экологии  подразу-
мевает совокупное ре ение вопросов 
экономического и экологического ха-
рактера в ходе принятия ре ений инве-
стиционного характера, а также сло-
жив ееся соотно ение между израсхо-
дованной и воспроизводимой природ-
ной средой и содержащемся в ней био-
разнообразием в ходе производства и, 
кроме того, нивелирование отрицатель-
ных последствий осуществляемой дея-
тельности организации для экологии. 
Показатели, характеризующие экологи-
ческую устойчивость экономического 
субъекта, должны соответствовать сле-
дующим критериям устойчивого разви-
тия: устойчивость окружающей среды, 
степень осуществления безотходного 
производства, устойчивость природо-
охранной деятельности, устойчивость 
природоемкости (табл. 3). 

Институциональная устойчи-
вость проявляет себя на уровне эконо-
мических субъектов результативностью 
корпоративного управления.  

Объектами анализа в рамках ин-
ституциональной устойчивости высту-
пают: уровень правовой эффективности; 
эффективность коммуникаций с обще-
ством; эффективность управления соб-
ственным имуществом компании 
(табл. 4).  

Информационная устойчивость 
характеризуется множеством входящей 
информации, относящейся к экономи-
ческой, статистической, финансовой, 
правовой, управленческой и другим ви-
дам отчетности. В рамках данного ис-
следования приоритетными являются 
информационные потоки экономиче-
ского блока, формируемые на базе 
учетных систем экономического субъ-
екта, отражаемые в итоговых отчетах 
бухгалтерского, финансового, управ-
ленческого и других видов учета. 
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Таблица 1 – Расчет экономической устойчивости ООО «Темерницое», ООО «Дон», ООО «Плоды Приазовья» 
 в соответствии с предлагаемой авторской методикой 

Вид устойчивости 

в разрезе группы 

Показатели  

для анализа  

устойчивости 

ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 

Финансовая 

 оэффициент теку-

щей ликвидности 

( п) 

19,2 3,8 2,2 1 0,8 48,2 59,4 34,7 76,3 294,4 4,3 3,5 2,7 2,5 2,7 

 оэффициент авто-

номии ( а) 
0,956 0,805 0,711 0,389 0,257 4,92 4,858 5,657 6,734 5,150 0,711 0,738 0,812 0,776 0,829 

 оэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти ( фз) 

1,106 1,301 1,798 3,210 3,490 0,205 0,191 0,162 0,170 0,190 0,138 1,295 1,260 1,248 1,208 

 оэффициент ма-

невренности собст-

венного капитала 

( м) 

0,839 0,671 0,501 -0,027 -0,554 0,15 0,181 0,147 0,119 0,128 0,432 0,391 0,297 0,327 0,342 

Индекс постоянного 

актива ( па) 
0,161 0,329 0,499 1,027 1,554 0,049 0,022 0,025 0,028 0,065 0,841 0,808 0,764 0,752 0,658 

 оэффициент обес-

печенности оборот-

ных активов собст-

венным оборотным 

капиталом ( с) 

0,948 0,735 0,552 -0,018 -0,237 0,979 0,983 0,971 0,987 0,997 0,767 0,715 0,636 0,607 0,623 

 оэффициент соот-

но ения заемного и 

собственного капи-

тала (финансовой 

активности) ( з/с) 

0,046 0,242 0,407 1,572 2,891 1,203 1,206 1,177 1,149 1,194 0,582 0,531 0,095 0,388 0,307 
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Вид устойчивости 

в разрезе группы 

Показатели  

для анализа  

устойчивости 

ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

 оэффициент капи-

тализации (инвести-

рования) ( к) 

0,956 0,805 0,711 0,389 0,257 0,984 0,985 0,975 0,989 0998 0,906 0,885 0,862 0,836 0,829 

 оэффициент про-

гноза банкротства 

( пб) 

0,804 0,545 0,363 -0,003 -0,138 0,739 0,878 0,833 0,799 0,660 0,307 0,289 0,241 0,253 0,283 

Маркетинговая 

 оэффициент изме-

нения объема реали-

зации ( ор) 

2,659 1,080 0,964 1,598 1,932 1,846 0,785 1,254 0,942 0,602 1,242 0,843 0,964 1,052 1,094 

Удельный вес ком-

пании на рынке то-

варов и услуг 

(Уд.вес) 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

 оэффициент затрат 

на маркетинг ( зм) 
0,034 0,035 0,034 0,034 0,035 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,035 0,035 0,036 0,036 0,035 

Объем товарооборо-

та (количество  

оборотов, совер-

 аемых товарными 

запасами) (От) 

1,95 1,94 1,93 1,94 1,94 1,93 1,90 1,92 1,91 1,89 1,95 1,95 193 1,94 1,95 

Производственная 

Рентабельность 

производства (Рп) 
2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 0,77 0,65 0,54 0,25 0,22 2,7 2,8 2,6 2,4 2,5 

Фондоотдача (Фо) 1,54 1,76 1,68 1,89 1,93 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7 1,54 1,56 1,49 1,53 1,57 

Технологическая  

 оэффициент год-

ности оборудования 

( годн) 

0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 

 оэффициент об-

новления ( обн) 
02 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

 оэффициент при-

роста основных 

средств предприятия 

( пр) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 



 

 
 

1
7

 

Вид устойчивости 

в разрезе группы 

Показатели  

для анализа  

устойчивости 

ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

Организационная  

 оэффициент эф-
фективности орга-
низации управления 

( оу) 

2,36 2,27 2,28 2,23 2,21 0,57 0,63 0,58 0,64 0,66 2,29 2,34 2,33 2,18 2,22 

 оэффициент эко-

номичности органи-

зационной структу-

ры ( эос) 

0,64 0,58 0,63 0,66 0,64 0,28 0,28 0,31 0,29 0,29 0,66 0,65 0,58 0,61 0,60 

 оэффициент эф-

фективности управ-

ленческой деятель-

ности ( эуд) 

5,49 6,10 5,05 4,36 4,58 2,15 2,12 2,11 2,21 2,01 5,35 5,48 5,28 5,01 5,07 

Инвестиционная  

 оэффициент инве-

стиционной актив-

ности ( иа) 

0,21 0,20 0,22 0,22 0,20 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,18 0,18 0,19 0,21 0,20 

 оэффициент инве-

стиций в основной 

капитал ( иок) 

0,1 0,09 0,08 0,1 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05 0,03 0,1 0,09 0,07 0,07 0,05 

 оэффициент инве-

стиций в научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

разработки 

 ( иНИО Р) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 оэффициент фи-

нансовых инвести-

ций ( фи) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источник: составлено авторами. 
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Таблица 2 – Расчет социальной устойчивости ООО «Темерницое», ООО «Дон», ООО «Плоды Приазовья»  
в соответствии с предлагаемой авторской методикой 

Вид устойчи-
вости в разре-
зе группы 

Показатели 
 для анализа 

 устойчивости 
ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

СОЦИАЛЬНАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 

Устойчивость 
сотрудников 
компании 

 оэффициент, опре-
деляющий стабиль-
ность работы работ-
ников на предпри-

ятии ( с) 

0,88 0,83 0,90 0,89 0,90 0,89 0,88 0,90 0,97 0,95 0,87 0,95 0,90 0,91 0,92 

 оэффициент уровня 
квалификации со-
трудников предпри-

ятия ( ук) 

0,98 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 093 0,93 0,83 0,88 0,93 0,93 0,95 0,97 0,91 

 оэффициент обра-
зования сотрудников 

( об) 
0,63 0,67 0,62 0,64 0,63 0,58 0,56 0,53 0,51 0,50 0,63 0,63 0,64 0,63 0,65 

Уровень ус-
тойчивости 
материального 
обеспечения 
экономическо-
го субъекта 

 оэффициент, опре-
деляющий соотно-
 ение между сред-
ней величиной зара-
ботной платы на 

предприятии и сред-
ней величиной зара-
ботной платы в от-
расли, демонстри-
рующий удовлетво-
ренность материаль-
ных потребностей 
сотрудников ( узп) 

0,65 0,67 0,68 0,66 0,62 0,56 0,55 0,56 0,57 0,57 0,67 0,68 0,63 0,66 0,64 

 оэффициент, опре-
деляющий соотно-
 ение между вели-
чиной заработной 

1,2 1,2 1,1 1,3 1,0 1,3 1,2 1,3 1,0 12 1,2 1,3 1,0 1,2 1,3 
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Вид устойчи-
вости в разре-
зе группы 

Показатели 
 для анализа 

 устойчивости 
ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

платы руководителя 
предприятия и сум-
мой заработной пла-
ты самого низкооп-
лачиваемого сотруд-
ника компании 

( сзп) 

 оэффициент обес-
печенности сотруд-
ников предприятия 
социальными, куль-
турными, а также 

бытовыми условиями 
( сб) 

0,46 0,45 0,46 0,50 0,50 0,49 0,53 0,53 0,52 0,46 0,49 0,53 0,52 0,56 0,56 

Устойчивость 

обеспечения 

условий труда 

персонала 

предприятия 

 оэффициент трав-
матизма на предпри-
ятии, демонстрирует 
число травм произ-
водственного харак-
тера, зафиксирован-
ных на исследуемом 
предприятии ( т) 

0,98 0,96 0,96 0,94 0,90 0,87 0,79 0,98 0,96 0,96 0,95 0,98 0,98 0,98 0,96 

 оэффициент про-
фессиональной забо-
леваемости сотруд-
ников предприятия, 
характеризует сте-
пень заболеваний 
профессионального 
характера, обуслов-
ленных условиями 
работы в компании 

( пз) 

0,96 0,95 0,95 0,96 0,94 0,98 0,99 0,93 0,95 0,93 0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 
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Вид устойчи-
вости в разре-
зе группы 

Показатели 
 для анализа 

 устойчивости 
ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

 оэффициент вре-
менной нетрудоспо-
собности на пред-
приятии ( вн) 

0,93 0,93 0,92 0,98 0,94 0,92 0,92 0,96 0,95 0,98 0,93 0,93 0,92 0,91 0,98 

 оэффициент соот-
ветствия действую-
щих рабочих мест на 
предприятии типо-
вым рабочим местам 
по отрасли ( рм) 

0,98 0,98 0,99 096 0,94 0,89 0,91 0,96 0,89 0,88 0,98 0,96 0,95 0,95 0,98 

 оэффициент соот-
ветствия обеспечен-
ности исследуемого 
предприятия сани-
тарно-бытовыми по-
мещениями ( сб) 

0,96 0,95 0,92 0,96 0,94 0,96 0,99 0,98 0,95 0,96 0,96 0,94 0,9 0,96 0,98 

Устойчивость 

социального и 

культурного 

климата в кол-

лективе пред-

приятия 

 оэффициент часто-
ты возникновения 
конфликтных ситуа-

ций ( конф) 

0,01 0,011 0,001 0,015 0,012 0,011 0,1 0,013 0,012 0,011 0,013 0,014 0,012 0,012 0,014 

 оэффициент обес-
печения трудовой 
дисциплины в кол-
лективе, демонстри-
рует уровень прогу-
лов сотрудников по 
невыясненным при-

чинам ( тд) 

0,87 0,89 0,90 0,89 0,88 0,85 0,87 0,88 0,89 0,85 0,91 0,92 0,95 0,94 0,94 

 оэффициент соци-
альной структуры 
коллектива предпри-

ятия ( сс) 

0,96 0,94 0,89 0,93 0,98 0,93 0,89 0,97 0,86 0,85 0,96 0,85 0,84 0,85 0,86 

Источник: составлено авторами. 
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Таблица 3 – Расчет экологической устойчивости ООО «Темерницое», ООО «Дон», ООО «Плоды Приазовья»  
в соответствии с предлагаемой авторской методикой 

Вид устойчи-
вости в разре-
зе группы 

Показатели  
для анализа  
устойчивости 

ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 

Устойчивость 
окружающей 
среды субъек-
та хозяйство-

вания 

 оэффициент приме-
нения ресурсосбере-
гающих технологий 

( рт) 

0,004 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,006 0,001 0,004 0,003 0,001 0,001 0,003 0,003 0,002 

 оэффициент потреб-
ления природных ре-
сурсов ( ппр) 

1,15 1,25 2,0 2,1 1,75 1,5 1,5 2 1,75 1,73 1,80 1,56 1,8 1,75 1,92 

Степень осу-
ществления  
безотходного 
производства 

 оэффициент загряз-
нения атмосферного 
воздуха ( зав) 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 оэффициент загряз-
нения водных объектов 

( зво) 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 оэффициент загряз-
нения земель ( зп) 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Совокупный уровень 
загрязнения окружаю-
щей среды ( сз) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Устойчивость 
природо-

охранной дея-
тельности 

 оэффициент затрат на 
реализацию природо-
охранных мероприятий 

( зрпм) 

0,03 0,032 0,033 0,032 0,035 0,018 0,025 0,021 0,018 0,019 0,21 0,023 0,33 0,31 0,3 

 оэффициент затрат на 
внедрение природо-
охранных мероприятий 

( звпм) 

0,029 0,032 0,03 0,031 0,032 0,017 0,018 0,022 0,021 0,018 0,021 0,022 0,021 0,023 0,022 

 оэффициент осна-
щенности предприятия 
очистными сооруже-
ниями ( опос) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Вид устойчи-
вости в разре-
зе группы 

Показатели  
для анализа  
устойчивости 

ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

 оэффициент новизны 
очистных сооружений 
предприятия ( пос) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Устойчивость 
природоемко-

сти 

 оэффициент природо-
емкости выпускаемой 
продукции ( пвп) 

0,07 0,06 0,07 0,08 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 

 оэффициент эколо-
гичности производст-
венной деятельности 

( э) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Источник: составлено авторами. 
 
Таблица 4 – Расчет институциональной устойчивости ООО «Темерницое», ООО «Дон», ООО «Плоды Приазовья»  

в соответствии с предлагаемой авторской методикой 
Вид устойчиво-
сти в разрезе 
группы 

Показатели  
для анализа устой-

чивости 
ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ УС-
ТОЙЧИВОСТЬ 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 

Уровень право-
вой эффектив-

ности 

 оэффициент нор-
мативно-правовой 
эффективности 

( нпэ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Эффективность 
коммуникаций с  
обществом  

 оэффициент эф-
фективности свя-
зей с общественно-

стью ( со) 

0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 

Эффективность 
управления соб-
ственным иму-
ществом компа-

нии 

 оэффициент эф-
фективности 

управления собст-
венностью компа-

нии ( эу) 

0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 

Источник: составлено авторами. 
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Объектами анализа информацион-

ной устойчивости являются: степень 

технического оснащения системы уп-

равления; степень информационной 

публичности организации; степень 

коммуникативно-информационной под-

держки (табл. 5). 

После исчисления значений пока-

зателей, отображающих основные ас-

пекты устойчивого развития предпри-

ятия в разрезе основных составляющих 

(экономической, экологической, соци-

альной, институциональной и информа-

ционной устойчивости), осуществим 

трансформацию абсолютных показате-

лей посредством преобразования их в 

балльные значения с использованием  

5-балльной  калы. Экспертным путем 

для всех групп показателей устойчи-

вого развития были определены 

балльные значения в разрезе каждой 

группы устойчивости, что отображено 

в таблице 5.  

Присвоение балльной оценки вы-

полнялось в прямой зависимости от по-

лученного значения показателя каждой 

группы с помощью экспертного метода. 

Присвоение балла зависело от величины 

значения показателя.  

Итоги по каждой группе устойчи-

вости развития определялись посредст-

вом суммирования произведений пока-

зателей с их весовыми значениями.  

Далее итоговые показатели по ка-

ждой группе устойчивости были сведе-

ны в представленную ниже таблицу для 

расчета интегрального уровня устойчи-

вого развития.  аждой составляющей 

устойчивого развития было присвоено 

весовое значение. Интегральный пока-

затель, отображающий уровень устой-

чивого развития, исчислялся путем 

суммирования произведений балльных 

значений показателей и весовых значе-

ний групп показателей устойчивого 

развития (табл. 7). 

Данные свидетельствуют, что ли-

дером по уровню устойчивого развития 

является ООО «Темерницкое», которое 

по итогам исследования набрало 

4,494 балла, что характеризует способ-

ность указанного экономического субъ-

екта обеспечивать реализацию полити-

ки в области устойчивого развития.  

ООО «Плоды Приазовья» также 

показало достаточно высокие показате-

ли по устойчивому развитию – 

4,086 балла, доказывая тем самым, что у 

предприятия есть все  ансы достичь 

намеченных целей в сфере устойчивого 

развития посредством реализации ком-

плекса мероприятий.  

ООО «Дон» продемонстрировало 

самый низкий уровень устойчивого раз-

вития – 2,075 балла, что практически в 

2 раза ниже показателей предыдущих 

двух компаний. Из этого следует, что 

менеджменту организации есть над чем 

работать. Прежде всего нужно разрабо-

тать комплекс мероприятий по повы е-

нию эффективности деятельности в раз-

резе всех составляющих устойчивого 

развития.   

  основным мероприятиям, спо-

собствующим достижению высокого 

уровня устойчивого развития, можно 

отнести: 

- разработку и внедрение про-

грамм, направленных на использование 

ресурсосберегающего и малоотходного 

производства; 

- обеспечение технологических 

изменений в ходе осуществляемой дея-

тельности, что позволить снизить уро-

вень загрязнения окружающей среды, а 

также добиться максимально экономич-

ного использования природных ресур-

сов с учетом возможности их восста-

новления; 

- помимо улуч ений в рамках 

экологической составляющей иссле-

дуемому субъекту хозяйствования ре-

комендуется уделить внимание эконо-

мической, социальной, институцио-

нальной и информационной состав-

ляющим устойчивого развития. 
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Таблица 5 – Расчет информационной устойчивости ООО «Темерницое», ООО «Дон», ООО «Плоды Приазовья» в соответст-
вии с предлагаемой авторской методикой 

Вид устойчиво-
сти в разрезе 
группы 

Показатели  
для анализа  
устойчивости 

ООО «Темерницкое» ООО «Дон» ООО «Плоды Приазовья» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 

Степень техни-
ческого оснаще-
ния системы 
управления 

 оэффициент тех-
нической оснащен-
ности системы 
управления ( то) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Степень 
информационной 
публичности ор-
ганизации 

 оэффициент ин-
формационной от-
крытости организа-

ции ( ио) 

0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 

Степень 
коммуникативно-
информационной 
поддержки  

 оэффициент ин-
формационно-

коммуникационной 
поддержки подго-
товки и принятия 
ре ений ( ик) 

0,6 07 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 

Источник: составлено авторами. 
 

Таблица 6 – Присвоение баллов группам показателей, характеризующим уровень устойчивого развития  

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООО «Темерницкое»+++ ООО «Дон»- ООО «Плоды Приазовья»++ 
Весовые 
 значения 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
Финансовая 5 3 4 0,23 
Маркетинговая 5 2 4 0,13 
Производственная 5 3 4 0,16 
Технологическая  4 2 4 0,17 

Организационная  5 2 4 0,11 
Инвестиционная  4 2 3 0,20 

Итог: сумма произведений набранных баллов с соответ-
ствующими весовыми значениями групп 

4,93 2,39 3,8 1,0 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООО «Темерницкое»+++ ООО «Дон»- ООО «Плоды Приазовья»++ 
Весовые 
 значения 

СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
Устойчивость сотрудников компании 5 3 5 0,29 

Уровень устойчивости материального обеспечения эко-
номического субъекта 

5 3 4 0,31 

Устойчивость обеспечения условий труда персонала 
предприятия 

4 2 4 0,21 

Устойчивость социального и культурного климата в 
коллектива предприятия 

5 2 4 0,19 

Итог: сумма произведений набранных баллов с соответ-
ствующими весовыми значениями групп 

4,79 2,6 4,29 1,0 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
Устойчивость окружающей среды субъекта хозяйство-

вания 
3 2 3 0,25 

Степень осуществления безотходного производства 3 2 4 0,25 
Устойчивость природоохранной деятельности 4 1 3 0,25 

Устойчивость природоемкости 3 1 3 0,25 
Итог: сумма произведений набранных баллов с соответ-

ствующими весовыми значениями групп 
3,25 1,5 3,25 1,0 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
Уровень нормативно-правовой эффективности 5 4 5 0,34 

Эффективность коммуникаций с общественностью 5 5 5 0,33 
Эффективность управления собственностью компании 5 4 5 0,33 
Итог: сумма произведений набранных баллов с соответ-

ствующими весовыми значениями групп 
5,0 4,33 5,0 1,0 

ИНФОРМАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
Уровень технической оснащенности системы управле-

ния 
5 4 5 0,34 

Уровень информационной публичности компании 5 4 5 0,33 

Уровень информационно-коммуникационной поддерж-
ки подготовки и принятия ре ений 

5 5 5 0,33 

Итог: сумма произведений набранных баллов с соответ-
ствующими весовыми значениями групп 

5,0 4,33 5,0 1,0 

Источник: составлено авторами. 
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Таблица 7 – Расчет интегрального уровня устойчивого развития 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ООО «Темерниц-

кое»+++ 

ООО 

«Дон»- 

ООО «Плоды 

Приазовья»++ 

Весовые  

значения 

групп 

показателей 

устойчивости 

развития 

Экономическая устойчивость 4,93 2,39 3,8 0,25 

Социальная устойчивость 4,79 2,6 4,29 0,25 

Экологическая устойчивость 3,25 1,5 3,25 0,25 

Институциональная устойчивость 5,0 4,33 5,0 0,125 

Информационная устойчивость 5,0 4,33 5,0 0,125 

Итог: сумма произведений на-

бранных баллов с соответствую-

щими весовыми значениями групп 

4,494 2,705 4,086 1,0 

Источник: составлено авторами. 

 

Заключение. Настоящее исследо-

вание было проведено с целью опреде-

ления разнообразных составляющих ус-

тойчивого развития, с тем чтобы полу-

чить совокупный (интегральный) пока-

затель, характеризующий уровень гар-

моничного развития организации. Ука-

занное позволит осуществлять разра-

ботку и внедрение обоснованной стра-

тегии устойчивого развития, исходя из 

всех существенных аспектов его дости-

жения.  

Исчисление уровня устойчивого 

развития предприятий в разрезе одной 

сферы деятельности позволит прово-

дить рейтинги хозяйствующих субъек-

тов – конкурентов. Выявление интегри-

рованного показателя уровня устойчи-

вого развития в разных сферах эконо-

мики будет способствовать тому, чтобы 

заинтересованные пользователи имели 

понятие о наиболее устойчиво разви-

вающихся отраслях экономики. Через 

использование предлагаемой методики 

можно сформировать представление о 

потенциале развития экономических 

субъектов, определить влияние факто-

ров, находящихся внутри и вне их, ока-

зывающих влияние на динамичность их 

движения, а также предложить и вне-

дрить мероприятия, способствующие их 

гармоничному развитию.  
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОЦЕНКИ:  
ОТ И. ФИШЕРА ДО А. ДАМОДАРАНА 

 
Аннотация 

Деятельность всех экономических субъектов сопряжена с фактором неопределен-

ности и риска. События последних лет, в том числе мировая пандемия и западные 

санкции, оказали значительное влияние на экономическую конъюнктуру. В современ-

ных условиях представляется крайне важным изучить инструменты, способные снизить 

уровень неопределенности. Одним из эффективных инструментов можно назвать про-

ведение инвестиционной оценки. Таким образом, учитывая высокую степень неопреде-

ленности в сегодня ней экономической ситуации, исследование представляется крайне 

своевременным. Предмет исследования – развитие подходов к инвестиционной оценке, 

цель исследования состоит в определении особенностей развития концепции инвести-

ционной оценки как эффективного механизма выявления инвестиционной привлека-

тельности в условиях глобальной экономической неопределенности. Методология ис-

следования включала системный подход, который позволил оценить предмет исследо-

вания в динамике. В результате исследования были выявлены основополагающие эта-

пы развития концепции инвестиционной оценки и вклад отдельных экономистов, кото-

рый лег в основу современных методов оценки. Неопытные инвесторы все чаще обра-

щают внимание на некоторые неэкономические факторы при выборе объектов финан-

сирования, однако ни один показатель не может заменить первичной оценки и эконо-

мического анализа. Инвестор, пренебрегающий базовыми инструментами оценки инве-

стиционной привлекательности, рискует выстроить неэффективную стратегию. Резуль-

таты проведенного исследования могут быть полезны как теоретикам для выявления 

весомости вклада отдельных ученых в концепцию инвестиционной оценки, так и прак-

тикам для определения оптимальных методов оценки. Будущие исследования по дан-

ному направлению могут быть посвящены более подробному раскрытию перечислен-

ных в работе этапов развития.  

 

Ключевые слова 
Инвестиционная оценка, инвестиционная привлекательность, экономическая 

неопределенность. 
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF INVESTMENT VALUATION:  
FROM I. FISHER TO A. DAMODARAN 

 
Annotation 

The activities of all economic entities are associated with a factor of uncertainty and 

risk, the events of recent years, including the global pandemic and Western sanctions, have 

had a significant impact on the economic situation. In modern conditions, it seems extremely 
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important to study tools that can reduce the level of uncertainty; one of the effective tools can 

be called an investment appraisal. Thus, given the high degree of uncertainty in the current 

economic situation, the study seems extremely timely. The subject of the study is the 

development of approaches to investment appraisal, the purpose of the study is to identify the 

features of the development of the concept of investment appraisal as an effective mechanism 

for identifying investment attractiveness in the face of global economic uncertainty. The 

research methodology included a systematic approach, which made it possible to evaluate the 

subject of research in dynamics. As a result of the study, the fundamental stages in the 

development of the concept of investment appraisal and the contribution of individual 

economists, which formed the basis of modern methods of appraisal, were identified. 

Inexperienced investors are increasingly paying attention to some non-economic factors when 

choosing financing objects, however, no indicator can replace the initial assessment and 

economic analysis. An investor who neglects the basic tools for assessing investment 

attractiveness risks building an inefficient strategy. The results of the study can be useful both 

to theorists to identify the weight of the contribution of individual scientists to the concept of 

investment appraisal, and to practitioners to identify the best methods of appraisal. Future 

research in this area may be devoted to a more detailed disclosure of the stages of 

development listed in the study. 

 
Keywords 

Investment valuation; investment attractiveness; economic uncertainty. 

 
Введение. Любой экономический 

субъект, будь то индивид, компания или 

государство в целом, вынужден вести 

деятельность в условиях глобальной 

экономической неопределенности. В 

современных реалиях существует мно-

жество факторов риска, которые могут 

оказать негативное влияние на эконо-

мическое положение. С начала 2020 го-

да произо ло много событий, оказав-

 их существенное воздействие на субъ-

екты экономики. Мировая пандемия 

COVID-19, изменения в политической 

сфере и последовав ие за ними санкции 

со стороны западных стран [1] – все дан-

ные факторы повлияли на благополучие 

компаний, стран и простых граждан.  

В сложив ихся условиях инве-

стиционная оценка активов играет 

крайне важную роль, ведь она помогает 

снизить инвестиционные риски и вы-

брать наиболее надежные объекты ин-

вестирования [3]. Инвестиционная 

оценка представляет собой совокуп-

ность весьма  ирокого спектра меха-

низмов и методов, которые развивались 

и совер енствовались с течением вре-

мени. Выбор того или иного метода 

может быть обусловлен целями и зада-

чами, которые стоят перед оценщиком, 

а также специфическими особенностя-

ми компании или отрасли.  

На сегодня ний день существует 

 ироко известная классификация мето-

дов инвестиционной оценки по трем 

подходам: доходному, сравнительному 

и затратному (рис. 1). Оценка с позиции 

доходного подхода предполагает опре-

деление текущей стоимости будущих 

доходов [5], другими словами, приобре-

таемые актив расцениваются как гене-

ратор будущих доходов [6]. Сравни-

тельный подход подразумевает прове-

дение оценки на основе актуальной 

стоимости схожих объектов на рынке, 

данный метод снискал особую популяр-

ность среди аналитиков благодаря своей 

простотеы и наглядности. В рамках за-

тратного метода организация (или дру-

гой актив) расценивается как имущест-

венный комплекс и предполагается оп-

ределение стоимости всех активов с по-

следующей корректировкой на сово-

купный объем пассивов. 
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Рисунок 1 – Развитие подходов к оценке стоимости компаний 

Источник: составлено автором. 

 

Теоретическая значимость иссле-

дования заключается в выявлении вкла-

да отдельных ученых в развитие и со-

вер енствование механизмов инвести-

ционной оценки. Полученные рекомен-

дации и выводы могут быть использо-

ваны инвесторами и аналитическими 

агентствами при выборе оптимальной 

модели инвестиционной оценки. Сфор-

мулированные особенности инвестици-

онной оценки в условиях глобальной 

неопределённости могут быть приме-

нимы для оценки других компаний, на-

ходящихся в схожих условиях. 

Материалы и методы. Инвести-

ционная оценка является предметом на-

учных изысканий многих поколений 

исследователей. Для того чтобы про-

следить развитие концепции инвести-

ционной оценки, был рассмотрен ряд 

научных работ, которые затрагивали 

вопросы оценки инвестиционной при-

влекательности компаний или других 

активов. Теоретическая база исследова-

ния охватывает период становления ос-

новных принципов инвестиционной 

оценки.  лючевые идеи оценки в рам-

ках финансового менеджмента возникли 

на стыке неоклассической теории фи-

нансов, теории управления и бухгалтер-

ского учета во второй половине XX века 

в государствах Западной Европы, Се-

верной Америки с развитой рыночной 

экономикой. 
В рамках методологической базы 

научного исследования использовался 

системный подход как общенаучный 

принцип познания экономических явле-

ний. Данный метод позволил оценить 

ситуацию в развитии, а также сопоста-

вить сущностные характеристики и 

формы их проявления. 

Развитие подходов к инвестици-

онной оценке. Человека всегда волно-

вала проблема справедливой стоимости 

блага, особенно животрепещущим этот 

вопрос мог оказаться в условиях кризи-

са, когда экономические субъекты вы-

нуждены оптимизировать свои расходы. 

Так, в период Великой депрессии ис-

следователей интересовали не только 

возможные причины банкротства пред-

приятий, крайне важным оказался также 

вопрос о причинах инвестирования в 

тот или иной объект.   

Подходы в оценке  

Затратный  

Метод 
скорректированных 
чистых активов 

Метод стоимости 
замещения/ 

воспроизводства  

Доходный  

Метод 
дисконтированных 
денежных потоков 

(ДДП) 

Метод прямой 
капитализации  

Метод реальных 
опцинов  

EVA и др. 

Сравнительный  

Метод рынка 
капитала  

Метод сделок  

Метод 
предыдущих 
сделок  
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В 1930 г. И. Фи ер создает модель 
«Потребление – сбережение», согласно 
которой объем инвестиций определяет-
ся объемом будущих выгод от актива 
(доходов). В дальней ем именно дан-
ная модель стала основой для  ирокого 
разнообразия подходов к инвестицион-
ной оценке.  

Еще одним этапом становления 
оценки как весомого инструмента для 
выявления надежных активов можно 
считать труд американского экономиста 
Бенджамина Грэма. В книге «Разумный 
инвестор» Б. Грем призывает следить не 
за динамикой стоимости акций, а за по-
ложением дел внутри компании, кото-
рая эти акции выпустила в обращение. 
Сегодня Б. Грема часто называют отцом 
стоимостного инвестирования.  

Позднее экономисты Франко Мо-
дильяни и Мертон Миллер, руково-
дствуясь оптимизационной моделью в 
безналоговой экономике, высказали 
предположение, что стоимость акций 
компании зависит в первую очередь от 
объемов будущей прибыли, генерируе-
мой компанией, а не от структуры при-
влеченного капитала, как считалось ра-
нее. В дальней ем авторы дополнили 
свою гипотезу, которая получила назва-
ние «теорема Миллера – Модильяни». 
Ф. Модильяни и М. Миллер установили 
прямую зависимость между стоимостью 
акций и  дивидендной политикой и тем-
пами роста компаний. Сегодня идеи ав-
торов на ли отражение в современных 
методах инвестиционной оценки. В по-
следующем данная теорема была усо-
вер енствована путем добавления по-
казателя налоговой ставки, который, как 
было доказано, также оказывает влия-
ние на стоимость акций.  

1962 год был ознаменован выхо-
дом монографии Мелтона Джона Гор-
дона, в которой освещались вопросы 
оценки стоимости компании. В данном 
труде была описана модель оценки ак-
ций на основании ожидаемых диви-
дендных доходов, которая сегодня из-
вестна как модель Гордона.  

Нередко для построения финансо-

вых моделей в целях инвестиционной 

оценки используется модель оценки до-

ходности капитальных активов, или 

CAMP. Формула CAMP была впервые 

выведена Уильямом Шарпом в 1964 г., 

это событие, согласно мнению многих 

экспертов, заложило основы инвестици-

онной оценки и финансового менедж-

мента как академической дисциплины. 

С момента ее создания CAMP часто 

подвергалась критике из-за основопола-

гающих допущений модели, однако, не-

смотря на определенные недостатки, 

созданная в 1960-е годы формула по сей 

день активно используется многими 

аналитиками.  

Спустя десятилетие приобретает 

популярность анализ финансовой от-

четности предприятия в контексте 

оценки инвестиционной привлекатель-

ности. Ряд известных экономистов, в 

том числе Ричард Ролл и Шьям Сандер, 

разработали адаптивные методики 

оценки стоимости предприятия на базе 

финансовой отчетности и выявляют за-

висимость между методами ведения от-

четности и стоимостью акций.  

Экономисты Фи ер Блэк и Май-

рон Шоулз в 1973 году разработали еще 

один метод оценки стоимости компании – 

модель оценки опционов в контексте 

стоимости имущества, у которой потоки 

денег условны. Условные потоки денег 

предполагают появление ценности 

только тогда, когда происходят опреде-

ленные события. Например, если ком-

пания занимается разработкой и добы-

чей нефти, то запасы нефтепродуктов 

этой компании будут иметь какую-либо 

ценность только в случае достижения 

определенного уровня цены на Brent.  

С. Росс занимался разработкой 

теории арбитражного ценообразования 

(APT) и в 1976 г. представил результаты 

академических трудов общественности. 

Его модель APT стала альтернативой 

модели CAMP, отличительной особен-

ностью APT являлось включение макро-
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экономических факторов в линейную 

функцию для прогнозирования будущей 

доходности. Таким образом, модель по-

зволяла учитывать макроэкономические 

факторы и рыночные индикаторы. Добав-

ление новых переменных и совер енство-

вание модели CAMP было обусловлено 

влиянием глобального мирового экономи-

ческого кризиса 1970-х годов [12].  

В 1983 г. П. Эскуит и Д. Маллинз 

в результате своих научных изысканий 

дополнили модель Гордона параметром 

инфляции. В усовер енствованной мо-

дели рассматривалась скорость обесце-

нения дивидендов под влиянием факто-

ра инфляции, а также поведение инве-

сторов под влиянием инфляционных 

ожиданий.  

На конец 80-х – начало 90-х годов 

XX века при елся период бурного раз-

вития концепции инвестиционной оцен-

ки. Так, на данном этапе были разрабо-

таны и вводились в  ирокое использо-

вание десятки коэффициентов для оцен-

ки рынком инвестиционной привлека-

тельности компаний. Боль инство 

мультипликаторов не утратили своей 

актуальности и используются оценщи-

ками и в современных реалиях.  

 роме того, в этот период получи-

ли  ирокое распространение различные 

вариации показателей эффективности 

деятельности компании, в том числе 

SVA, EVA, MVA и CVA. А. Раппопорт 

стал создателем концепции акционер-

ной добавленной стоимости, которая 

позволяла оценивать инвестиционную и 

финансовую стратегии компании с точ-

ки зрения их способности создавать ак-

ционерную стоимость [12]. В дальней-

 ем концепция SVA на ла отражение в 

технологии управления стоимостью 

компании на основе концепции эконо-

мической добавленной стоимости 

(EVA), разработанной Д. Штерном и Б. 

Стюартом и базирующейся на утвер-

ждении того, что норма доходности на 

вложенный капитал должна покрывать 

риски инвестора [12]. Следующим эта-

пом развития показателей оценки дея-

тельности компании стало создание 

концепции рыночной добавленной 

стоимости (MVA) Б. Стюартом в 1991 г. 

Рассчитываемый показатель представ-

ляет собой разницу между общей стои-

мостью фирмы и суммой задействован-

ного собственного и заемного капитала. 

В 1990-е годы под влиянием требований 

инвесторов о постоянном росте стоимо-

сти фирмы, обусловленных высоким 

уровнем экономической активности, 

представителями Boston Consulting 

Group была создана концепция добав-

ленной денежной стоимости (CVA) как 

альтернатива модели EVA.  онцепция 

CVA позволяла оценить инвестирован-

ный капитал с точки зрения его влияния 

на рост стоимости фирмы в долгосроч-

ной перспективе, рассчитываемой через 

денежные потоки за вычетом затрат, 

связанных со стоимостью привлеченно-

го капитала, с учетом того, что выгоду 

от роста стоимости фирмы должны по-

лучать все участники, заинтересованные 

в финансовых и иных результатах ее 

деятельности [12]. 

В 2004 году профессор финансо-

вого дела в Stern School Business при 

Нью-Йоркском университете Асват Да-

модаран выпустил учебное пособие под 

названием «Инвестиционная оценка», в 

котором был детально описан процесс 

оценки любого актива. В своем труде А. 

Дамодаран подробно расписал меха-

низмы и особенности трех методов 

оценки: оценки по методу дисконтиро-

ванных денежных потоков (DCF), срав-

нительной оценки (с использованием 

различных мультипликаторов) и оценки 

условных требований (по методу опци-

онного ценообразования) [2].  роме то-

го, исследователь особое внимание уде-

лял факторам риска в условиях гло-

бальной неопределенности и искал спо-

собы их минимизации. На сегодня ний 

день труд профессора Дамодарана вхо-

дит в число настольных книг оценщи-

ков, как практиков, так и теоретиков. 
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Рисунок 2 – Развитие подходов к оценке стоимости компаний 
Источник: составлено автором. 

 

 онцепция инвестиционной оцен-

ки про ла долгий этап становления: от 

идеи, что стоимость акций определяется 

будущими доходами компании, до раз-

работки десятков методов оценки и ве-

рификации полученных результатов. 

Сегодня сфера оценки продолжает раз-

виваться и совер енствоваться, появ-

ляются новые способы оценки, вклю-

чаются новые переменные в финансо-

вые модели. В вопросах инвестицион-

ной оценки крайне важную роль играет 

профессиональное суждение оценщика. 

Исходя из своего опыта и особенностей 

объекта оценки, оценщик может кор-

ректировать финансовые модели под 

отдельный кейс.  

Необходимо отметить, что совре-

менные инвесторы при выборе объекта 

инвестирования принимают во внима-

ние  ирокий перечень факторов. Они 

учитывают ESG-рейтинг, принципы ве-

дения бизнеса, долгосрочные цели и 

стратегии развития, инновационную со-

ставляющую, применение передовых 

информационных технологий и многие 

другие аспекты [7]. Автором статьи был 

проведен опрос среди 103 непрофессио-

нальных инвесторов с целью опреде-

лить факторы, оказывающие влияние на 

принятие инвестиционных ре ений, и 

обосновать важность инструментов ин-

вестиционной оценки (рис. 3). 

По результатам опроса было вы-

явлено, что для боль инства инвесто-

ров весомую роль на этапе принятия 

инвестиционных ре ений играет репу-

тация компании на рынке. Следующим 
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по популярности оказался критерий 

технологического развития, то есть 

многие инвесторы принимают во вни-

мание инновационные разработки ком-

пании, внедрение искусственного ин-

теллекта, роботизацию, ма инное обу-

чение и другие показатели и принимают 

ре ение на основании этих критериев. 

Около 43,7 % респондентов прибегают 

к первичной оценке финансовых акти-

вов при разработке инвестиционной 

стратегии. Другими словами, менее по-

ловины опро енных принимают инве-

стиционные ре ения на основании объ-

ективных финансовых показателей.  

 

 
Рисунок 3 – Факторы, учитываемые при выборе объектов инвестирования 

Источник: составлено автором. 

 

 омпании, выходящие на фондо-

вый рынок, сталкиваются с боль ей 

степенью ответственности, ведь теперь 

каждое их неверное ре ение может 

быть жестоко наказано единоду ным 

порывом инвесторов, что отразится на 

стоимости акций компании и ее капита-

лизации. Любой скандал приведет к мо-

ментальному падению акций компании. В 

современных реалиях IPO (Initial Public 

Offering — первое публичное размещение 

акций компании на бирже) – это не про-

сто способ привлечения дополнительно-

го объема финансовых ресурсов, но и 

необходимость быть интересными и 

значимыми в глазах инвесторов. 

Далеко не все инвесторы руково-

дствуются базовыми концепциями ин-

вестиционной оценки и финансового 

анализа, что в конечном итоге может 

оказать негативное влияние на резуль-

таты их инвестиционной стратегии. 

Особенно значимым процесс инвести-

ционной оценки является в современ-

ных условиях, ведь в 2020 году на фон-

довый рынок хлынул поток частных ин-

вестиций от новичков. Рост фондовых 

рынков может быть объяснен попытка-

ми правительств разных стран мира в 

лице центральных банков удержать 

экономику от серьезных обвалов в ус-

ловиях пандемии COVID-19. В рамках 

стимулирующей экономической поли-

тики ключевые процентные ставки бы-

ли снижены до нулевого уровня или во-

все принимали отрицательное значение. 

Правительства многих развитых стран 

не только запустили мас табные про-

граммы количественного смягчения, но 

и активно занимались скупкой активов. 

Проведение такой политики не могло не 

отразиться на действиях экономических 

субъектов. Например, располагав ие 

свободными финансами инвесторы на-

чали искать более высокодоходные ин-

струменты на фондовых биржах на фо-

не снижения ставок по банковским де-

позитам [6].  
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Вполне закономерно, что далеко 

не все новоиспеченные инвесторы об-

ладают продвинутыми знаниями в об-

ласти оценки инвестиционной привле-

кательности и способны выстроить ин-

вестиционную стратегию. Неопытные 

инвесторы с боль ей вероятностью со-

вер ают импульсивные инвестиции и 

поддаются массовым трендам, однако 

если инвесторы все же хотят выстроить 

эффективную долгосрочную стратегию 

инвестирования, то механизмы оценки в 

таких условиях абсолютно незаменимы.  

Результаты. Множество извест-

ных экономистов внесли свою лепту в 

становление и развитие оценки инве-

стиционной привлекательности активов. 

Идея И.Фи ера о зависимости текуще-

го объема инвестиций от будущих вы-

год заложила концептуальные основы 

для дальней его развития инвестици-

онной оценки во всем ее многообразии. 

Б. Грем призывал отслеживать динами-

ку дел внутри компании, что, по его 

мнению, оказывало непосредственное 

влияние на стоимость акций. Ф. Мо-

дильяни и М. Миллер поставили во гла-

ву угла показатель объемов прибыли, 

что сегодня кажется вполне закономер-

ным и обоснованным, однако идет враз-

рез с господствовав ими в тот период 

идеями. В 1960–1970 гг. были созданы 

модель Гордона (1962 г.), модель CAMP 

(1964 г.), модель оценки опционов в кон-

тексте стоимости имущества (1973 г.), 

которые по сей день лежат в основе 

многих финансовых моделей. Совокуп-

ность показателей эффективности дея-

тельности компании (EVA, SVA, MVA, 

CVA), которые были разработаны в 

1980–1990 гг., отражают адаптивность 

механизмов оценки к постоянно ме-

няющейся среде и развитию концепту-

альных основ экономической науки; 

концепции постепенно сменяли и до-

полняли друг друга по мере развития 

подходов к оценке. Труд экономиста 

А. Дамодарана «Инвестиционная оцен-

ка. Инструменты и методы оценки лю-

бых активов», впервые опубликованный 

в 2004 г., оказал значительное влияние 

на современные практические методы 

оценки, ведь данный труд буквально 

стал настольной книгой для начинаю-

щих оценщиков. А. Дамодарана внес 

значительный вклад в развитие и попу-

ляризацию оценки как эффективного 

метода снижения инвестиционных рис-

ков и определения справедливой стои-

мости активов.  

 аждый из экономистов, упомяну-

тых в исследовании, внес вклад в разви-

тие концепции инвестиционной оценки, 

ведь благодаря идеям и наработкам ка-

ждого из них сформировались совре-

менные методы инвестиционной оцен-

ки. Рассматриваемые модели и концеп-

ции обладали как весомыми преимуще-

ствами, так и определенными недостат-

ками. Теории постепенно пересматри-

вались и дополнялись, что вело к повы-

 ению качества проводимой оценки.  

Так, преимуществами модели 

Гордона (1962 г.) являются простота 

понимания модели и возможность со-

поставления компаний из различных 

отраслей и различного размера по дан-

ному показателю.   недостаткам моде-

ли можно отнести допущение о ста-

бильном размере и постоянных темпах 

роста дивидендов.  

Модель САМР (1964 г.) обладает 

рядом достоинств, что оправдывает ее 

популярность в течение последних 

60 лет. Так, модель учитывает система-

тический риск, считается более точным 

методом определения стоимости, чем 

модель оценки, основанная на росте ди-

видендов, превосходит WACC в плане 

определения ставок дисконтирования. 

Несовер енства данной модели связа-

ны с основными ее допущениями, кото-

рые снижают ее реалистичность: во-

первых, наличие диверсифицированно-

го портфеля инвестора, во-вторых, еди-

нообразный срок владения, соответст-

вующий 12 месяцам, в-третьих, функ-

ционирование в условиях совер енного 
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рынка капитала. Модель APT, которая 

была создана как альтернатива САМР, 

позволяет учесть вне ние факторы при 

прогнозировании стоимости, однако 

данная модель также не ли ена недос-

татков, ведь она не позволяет учесть 

системные факторы, также не сущест-

вует полной уверенности, что все вне -

ние факторы были выявлены и учтены. 

 роме того, расчет модели APT являет-

ся весьма трудоемким процессом и тре-

бует сбора боль его объема данных.  

Область стоимостных показателей 

является относительно новой и дина-

мично развивающейся отраслью знаний. 

В 1980–1990 гг. был разработан целый 

спектор показателей, в том числе EVA, 

SVA, MVA, CVA, которые обладают 

рядом преимуществ.  онцепция EVA 

позволяет наглядно отследить затраты 

на капитал, уйти от показателей прибы-

ли как основы для принятия управлен-

ческих ре ений, также EVA является 

единственным показателем оценки эф-

фективности, отражающим изменения 

цены акций с течением времени. Необ-

ходимо отметить и ряд недостатков 

концепции EVA, к которым можно от-

нести обманчивую простоту расчетов и 

влияние первоначальной оценки инве-

стированного капитала на значение по-

казателя.  

Достоинство SVA, в сравнении с 

EVA, заключается в точности расчета 

показателя капитализации чистой при-

были NOPAT на основе рыночных дан-

ных о первоначальной величине инве-

стированного капитала. Метод EVA, в 

свою очередь, требует боль ого коли-

чества корректировок при расчете тех 

же показателей. Исходя из того, что 

оценка эффективности деятельности 

компании базируется на этих показате-

лях, можно сделать вывод об удобстве 

SVA-подхода [13]. 

Сравнивая методы SVA и CVA, 

можно отметить, что метод добавлен-

ной стоимости акционерного капитала, 

в отличие от метода добавленной стои-

мости потока денежных средств, позво-

ляет понять эффективность совер ен-

ных инвестиций, учитывая неравномер-

ное распределение суммы добавленной 

стоимости по годам [13]. 

 аждый из рассматриваемых в ис-

следовании методов обладает своими 

преимуществами и недостатками, кото-

рые необходимо учитывать на этапе по-

строения финансовых моделей для 

оценки инвестиционной привлекатель-

ности.  

Заключение. Механизмы и мето-

ды инвестиционной оценки претерпели 

длительный этап эволюции: от базовых 

идей о справедливой стоимости до  и-

рокого разнообразия способов и подхо-

дов оценки, которые мы наблюдаем в 

на и дни. Однако, несмотря на про-

должительное развитие концепции, в 

теории оценки по-прежнему присутст-

вуют неисследованные области и нере-

 енные вопросы, которые требуют уси-

лий для их ре ения со стороны как ис-

следователей, так и практиков. На сего-

дня ний день существует более десятка 

подходов к оценке, в том числе метод 

скорректированных чистых активов, 

метод дисконтированных денежных по-

токов, метод прямой капитализации, 

метод реальных опционов, метод рынка 

капитала, метод сделок и т.д., и выбор 

того или иного метода может быть обу-

словлен целями и задачами инвестора. 

Глобальная экономическая неоп-

ределенность таит в себе угрозу для 

процветания отдельного человека и об-

щества. Вполне закономерным является 

тот факт, что разумные инвесторы 

стремятся нивелировать потенциальные 

риски и инвестировать денежные сред-

ства в надежные активы. Инвестицион-

ная оценка является весьма надежным 

инструментом в условиях глобальной 

экономической неопределенности, ведь 

базируется на рыночных механизмах. 

Таким образом, инвестиционная оценка 

играет особую роль при выборе финан-

совых активов и заслуживает особого 
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внимания и более детального рассмот-

рения в научных кругах. 
Сегодня многие инвесторы все 

чаще могут обращать внимание на не-
которые неценовые факторы, например, 
ESG-рейтинг, долгосрочные цели и 
стратегии развития, инновационная со-
ставляющая деятельности компании. 
Однако такие критерии не могут и не 
должны быть единственными при вы-
боре объекта инвестирования, любое 
инвестиционное ре ение должно быть 
подкреплено качественным анализом 
компании и первичной оценкой, а не 
динамикой рынка, настроениями броке-
ров или обещаниями генеральных ди-
ректоров компании на презентациях ак-
ционерам. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты аналитической диагностики состояния и клю-

чевых тенденций социально-экономического развития региона в условиях глобальной 
нестабильности. Авторским коллективом делается вывод о необходимости комплекс-
ного исследования ключевых показателей регионального развития, результаты которо-
го выступают источниками информации для принятия обоснованных ре ений в сфере 
регионального менеджмента. Использование итогов анализа носит многофункциональ-
ный характер, потенциал которого сфокусирован прежде всего на выявлении ретро-
спективного уровня эффективности управления социально-экономическим развитием 
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региона, поиске резервов роста качества жизни населения, а также на формировании 
краткосрочных тенденций прогнозного характера, которые могут быть адаптированы к 
сфере регионального планирования различных горизонтов. Современные условия тур-
булентной макроэкономической конъюнктуры требуют построения рас иренной ин-
формационно-аналитической базы, которая должна способствовать выделению векто-
ров и инструментов, обеспечивающих снижение влияния деструктивных факторов и 
построение сбалансированной системы регионального развития. В статье выполняется 
обоснование актуальности системной аналитической диагностики социально-
экономического развития региона, проводится оценка фундаментальных социально-
экономических показателей Самарской области, исследуется характер динамического 
изменения основных показателей отраслей производства и инфраструктуры в социаль-
но-экономической системе Самарской области. По итогам анализа выявлен ряд тенден-
ций развития промы ленности, сельского хозяйства, торговой системы, платных услуг, 
предоставляемых населению Самарской области, а также представлены результаты 
оценки сбалансированности развития производственной сферы и инфраструктуры с 
учетом применения динамической модели. На основе комплексного анализа авторским 
коллективом сделан вывод о том, что развитие инфраструктуры Самарской области 
происходит более динамичными темпами по сравнению с развитием производственно-
го комплекса. 
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Annotation 
The paper presents the results of analytical diagnostics of the state and key trends in the 

socio-economic development of the region in the context of global instability. The team of 
authors concludes that there is a need for a comprehensive study of key indicators of regional 
development, the results of which serve as sources of information for making informed deci-
sions in the field of regional management. The use of the results of the analysis is multifunc-
tional in nature, the potential of which is focused primarily on identifying the retrospective 
level of efficiency in managing the socio-economic development of the region, searching for 
reserves for improving the quality of life of the population, as well as on the formation of 
short-term predictive trends that can be adapted in the field of regional planning of various 
horizons. . Modern conditions of turbulent macroeconomic conditions require the construction 
of an expanded information and analytical base, which should help identify vectors and tools 
that reduce the impact of destructive factors and build a balanced system of regional devel-
opment. The article substantiates the relevance of systemic analytical diagnostics of the socio-
economic development of the region, evaluates the fundamental socio-economic indicators of 
the Samara region, examines the nature of the dynamic change in the main indicators of in-
dustries and infrastructure in the socio-economic system of the Samara region. Based on the 
results of the analysis, a number of trends in the development of industry, agriculture, the 
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trade system, paid services of the population of the Samara region were identified, and the 
results of an assessment of the balance of development of the production sector and infra-
structure, taking into account the use of a dynamic model, are presented. Based on a compre-
hensive analysis, the team of authors concluded that the development of the infrastructure of 
the Samara region is taking place at a more dynamic pace compared to the development of the 
production complex. 
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Введение. Исследование ключе-

вых показателей социально-эконо-
мического развития региона в сущест-
вующих условиях глобальной неста-
бильности носит крайне актуальный ха-
рактер. Значимость данного вопроса 
проявляется в первую очередь в контек-
сте формирования информационной ба-
зы ретроспективного характера, которая 
необходима для принятия качественных 
управленческих ре ений в системе ре-
гионального менеджмента, формирую-
щих трек прогрессивного развития. 
 омплексная диагностика социально-
экономических показателей региональ-
ной системы позволяет выделить ее 
слабые места, а также наиболее сущест-
венные резервы, которые в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе могут 
стать источниками роста и повы ения 
качества жизни населения [3, с. 107]. 
 роме того, проведение работ в указан-
ном векторе позволяет осуществить 
оценку эффективности социально-
экономического развития территории, 
которая, в свою очередь, служит акту-
альным измерителем реализуемой ре-
гиональным менеджментом политики. 
Оценка существующих изменений в ди-
намике социально-экономических пока-
зателей является информационной ба-
зой для построения прогнозных тенден-
ций, которые, в свою очередь, с опреде-
ленной долей вероятности закладыва-
ются в механизмы регионального пла-
нирования. При управлении региональ-
ным развитием необходимо стремиться 
к достижению баланса соотно ения 
производственной сферы и инфраструк-
туры с учетом исторической специали-
зации территории. Ре ение данной за-

дачи должно происходить в фарватере 
диагностики сбалансированности теку-
щего развития регионального социаль-
но-экономического системы, которая 
позволяет выявить существующие и по-
тенциальные отклонения, требующие 
дальней его мониторинга и исследова-
ния. Преодоление диспропорций в 
структуре региональной экономики яв-
ляется важней им инструментом по-
строения траектории прогрессивного 
социально-экономического развития, 
обеспечивающей рост качества жизни 
[7, с. 390]. Таким образом, в условиях 
глобальной нестабильности системная 
оценка показателей социально-эконо-
мического развития создает фундамент 
для повы ения эффективности функ-
ционирования механизма регионального 
управления, что крайне важно в фарва-
тере устранения влияния деструктивных 
факторов. 

Цель работы заключается в прове-
дении анализа состояния и ключевых 
тенденций социально-экономического 
развития региона в условиях глобальной 
нестабильности. Достижение постав-
ленной цели происходит за счет ре е-
ния следующих задач: 

- обосновать актуальность систем-
ной аналитической диагностики социаль-
но-экономического развития региона; 

- провести оценку фундаменталь-
ных социально-экономических показа-
телей развития Самарской области; 

- оценить характер динамического 
развития отраслей производства и ин-
фраструктуры в социально-экономи-
ческой системе Самарской области. 

Материалы и методы исследо-
вания. В процессе выполнения работы 
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был использован  ирокий спектр мето-
дических подходов и инструментов, 
среди которых необходимо выделить 
статистический, аналитический, норма-
тивно-правовой, логический методы. 
Применение статистического метода 
позволило сформировать объективную 
и достоверную информационную базу 
для диагностики ключевых показателей 
социально-экономического развития 
Самарской области, а также осущест-
вить их сводку по актуальным критери-
ям в аналитически значимые группы. 
Использование нормативно-правового 
метода раскрывает приоритеты регули-
рования социально-экономической сис-
темы Самарской области со стороны 
регионального менеджмента, которые 
заложены в профильных стратегических 
нормативно-правовых документах плано-
вого и управленческого характера [1, 2]. 
Применение инструментария аналити-
ческого метода в рамках данной работы 
имеет разноплановый характер и на-

правлено на изучение цепных и базис-
ных показателей динамики, характери-
стику структуры изучаемых явлений, 
исследование параметров сравнитель-
ной диагностики, а также построение 
краткосрочных тенденций на основе 
ретроспективных значений. Использо-
ванный в работе логический метод соз-
дает основу для идентификации при-
чинно-следственных связей между ре-
зультатами социально-экономического 
развития Самарской области и факто-
рами, оказывающими на них влияние. 

Результаты исследования. При 
рассмотрении сбалансированности раз-
вития отраслевой региональной эконо-
мической системы необходимо провес-
ти анализ динамики ключевых показа-
телей функционирования производст-
венного сегмента и инфраструктуры. В 
таблице 1 рассмотрим основные показа-
тели развития промы ленности Самар-
ской области [9, 10]. 

 

Таблица 1 – Основные показатели развития промышленности Самарской области 
Показатель 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Добыча полезных 
ископаемых,  
млрд руб. 

177,3 185,2 201,9 215,8 237,6 273,7 368,2 371,3 272,4 289,7 

Темп прироста 
цепной, % 

 - 4,46 9,02 6,88 10,12 15,19 34,50 0,84 -26,64 6,36 

Обрабатывающие 
производства, 
млрд руб. 

750,3 785,2 823,2 867,5 907,3 969,5 1098,6 1156,0 1087,8 1093,8 

Темп прироста 
цепной, % 

-  4,65 4,84 5,38 4,59 6,85 13,31 5,23 -5,90 0,55 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром, млрд руб. 

95,7 99,7 103,5 108,7 112,4 115,8 125,3 126,9 140,9 145,3 

Темп прироста 
цепной, % 

 - 4,18 3,81 5,02 3,42 2,99 8,23 1,23 11,08 3,12 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбо-
ра и утилизации 
отходов, млрд 
руб. 

24,8 27,5 29,5 31,8 34,2 40,5 37,6 49,4 46,5 45,8 

Темп прироста 
цепной, % 

-  10,89 7,27 7,80 7,68 18,23 -7,03 31,22 -5,77 -1,60 
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Сектор промы ленного производ-

ства Самарской области в укрупненном 

виде можно разделить на четыре основ-

ных сегмента. Центральное место в 

промы ленном комплексе региона за-

нимает, безусловно, обрабатывающее 

производство. В общей сложности по 

итогам 2021 года объем произведенной 

продукции обрабатывающего производ-

ства в региональной экономической 

системе составил примерно 1,1 трлн 

рублей. Максимальный прирост произ-

водства продукции обрабатывающего 

сектора региональной экономики при-

ходится на 2018 года, в котором по 

сравнению с 2017 годом увеличение со-

ставило 13,31 %. В 2020 году пандемия 

оказала крайне негативное влияние на 

развитие обрабатывающего производст-

ва Самарской области, которое привело 

к сокращению данного показателя отно-

сительно 2019 года на 5,90 %. В 

2021 году зафиксировано незначитель-

ное восстановление экономического 

развития обрабатывающего производст-

ва в регионе относительно предыдущего 

периода – на 0,55 %. При существую-

щей экономической конъюнктуре фор-

мирование положительного прироста 

можно считать актуальным успехом 

развития отрасли. 

Основной восходящий тренд раз-

вития показателей отрасли добычи по-

лезных ископаемых наблюдается в пе-

риод 2012–2018 годов, а максимальный 

прирост происходит в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом и составляет 

34,50 %. В 2019 году наблюдается стаг-

нация развития добывающей отрасли 

региона, а прирост относительно пре-

дыдущего года составляет всего ли ь 

0,84 %. Формирование деструктивных 

тенденций на макроэкономическом 

уровне вследствие пандемии способст-

вовало снижению объемов производства 

продукции добывающей отрасли Самар-

ской области в 2020 году по сравнению с 

2019 годом на 26,64 %. В 2021 году по-

ложительные изменения на макроэко-

номическом уровне привели к стабили-

зации производственного механизма в 

добыче полезных ископаемых и росту 

объемов производства относительно 

предыдущего периода на 6,36 %. 

При исследовании промы ленно-

го потенциала Самарской области необ-

ходимо рассмотреть такой сегмент, как 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром. Динамика развития ука-

занного сегмента несущественно зави-

сит от давлений макроэкономических 

конъюнктурных факторов. На протяже-

нии всего рассматриваемого в работе 

временного интервала присутствует по-

ложительная динамика роста, которая 

заключается в увеличении данного по-

казателя в 2021 году по сравнению с 

2012 годом на 51,83 %. При этом ради-

кальных всплесков наращивания объе-

мов производства электрической энер-

гии в регионе не выявлено, а наиболь-

 ий прирост исследуемого показателя 

отмечается в 2020 году по сравнению с 

2019 годом (11,08 %), минимальное 

увеличение выявлено в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом (2,99 %). 

Развитие водоснабжения и утили-

зации отходов в качестве сегмента про-

мы ленного производства региональ-

ной экономической системы Самарской 

области характеризуется присутствием 

 ирокой вариативности ключевого по-

казателя. Общий тренд свидетельствует 

о рас ирении промы ленного потен-

циала данной отрасли, и в 2021 году по 

сравнению с 2012 годом исследуемый 

показатель вырос на 84,68 %. При этом 

наиболь ий положительный прирост 

присутствует в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом (31,22 %), а наиболь ее 

падение показателя стоимостной оценки 

промы ленного производства в области 

водоотведения и утилизации отходов в 

размере 7,03 % приходится на период 

2017–2018 годов  

В таблице 2 рассмотрим показате-

ли развития сельскохозяйственного 

производства в Самарской области. 
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Таблица 2 – Показатели развития сельскохозяйственного производства 
 в Самарской области 

Показатель 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Производство сель-
скохо-зяйственной 
продукции, всего, 
млрд руб. 

55,6 64,2 71,1 82,2 93,1 89,1 89,0 100,4 124,4 143,3 

Темп прироста 
цепной, % 

 - 15,39 10,87 15,53 13,21 -4,30 -0,08 12,89 23,83 15,21 

В том числе:  
растениеводство, 
млрд руб. 

29,8 39,2 41,6 46,7 58,9 56,0 56,3 64,7 84,9 97,5 

Темп прироста 
цепной, % 

-  31,78 6,20 12,24 25,96 -4,85 0,44 14,93 31,30 14,83 

Животноводство, 
млрд руб. 

25,9 25,0 29,5 35,5 34,2 33,0 32,7 35,8 39,5 45,8 

Темп прироста 
цепной, % 

-  -3,48 18,22 20,17 -3,59 -3,36 -0,98 9,37 10,34 16,04 

 
Увеличение производственного по-

тенциала сельскохозяйственного ком-
плекса региона на протяжении десяти лет 
носит вариативный характер, в рамках 
которого можно выделить периоды ак-
тивного роста и умень ения объемов 
производства продукции. Максимальное 
увеличение производства сельскохозяй-
ственной продукции в Самарской области 
отмечается в 2019–2020 годах и составля-
ет 23,83 %, в 2021 году рост данного по-
казателя продолжился и его увеличение 
относительно предыдущего периода со-
ставило 15,21 %. Общее поступательное 
развитие сельскохозяйственного произ-
водственного комплекса Самарской об-
ласти происходит за счет увеличения 
объемов производства продукции живот-
новодства и растениеводства. Анализ 
представленной статистической инфор-
мации позволяет сделать вывод о том, что 
наиболь ий удельный вес в структуре 
сельского хозяйства Самарской области 
принадлежит растениеводческой отрасли. 
Динамика развития производства про-
дукции растениеводства весьма высока, и 
в 2021 году по сравнению с 2012 годом 
указанный показатель увеличился при-
мерно в 3,3 раза. Основное увеличение 
производства растениеводческой продук-
ции в регионе происходит в период 2012–
2013 годов (31,78 %) и в период 2019–

2020 годов (31,30 %). В то же время не-
обходимо отметить, что в период 2016–
2017 годов отмечается сокращение про-
изводства растениеводческой продукции 
в Самарской области на 4,85 %. Динами-
ка производства продукции животновод-
ства в Самарской области на протяжении 
рассматриваемого десятилетнего периода 
характеризуется присутствием мень их 
темпов роста. На основе расчетов можно 
отметить, что в 2021 году по сравнению с 
2012 годом объем производства животно-
водческой продукции в сельскохозяйст-
венном комплексе региона увеличился на 
77,14 %. Максимальное увеличение про-
изводства продукции животноводства 
происходит в 2014–2015 года и составля-
ет 20,17 %, а в 2021 году по сравнению с 
2020 годом данный показатель вырос на 
16,04 %. Отрицательные темпы прироста 
производства продукции животноводства 
зафиксированы в период 2016–2018 годов 
и характеризуются значением, равным 
7,74 %. Совокупность исследованного 
статистического материала позволяет 
сделать вывод о том, что сельскохозяйст-
венное производство в Самарской облас-
ти развивается значительными положи-
тельными темпами.  

На рисунке 1 рассмотрим показа-
тели развития строительной отрасли 
Самарской области. 
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Рисунок 1 – Показатели развития строительной отрасли Самарской области 

 

Актуальной закономерностью раз-
вития региональной экономической 
системы является то обстоятельство, 
что строительство выступает ключевым 
драйвером экономического роста. На 
протяжении десятилетнего периода ди-
намика данного показателя в целом но-
сит волнообразный характер. Основной 
период активного развития строитель-
ной отрасли Самарской области прихо-
дится на 2012–2017 годы, в течение ко-
торых прирост стоимостной оценки 
объема выполненных работ составляет 
86,18 %. В 2018 году под влиянием не-
гативных макроэкономических факто-
ров объем выполненных строительных 
работ сократился на 16,99 %, а в даль-
ней ие годы наблюдается относитель-
ное восстановление строительного рын-
ка региона. Так, в 2021 году по сравне-
нию с 2020 годом объем выполненных 
работ по виду деятельности «Строитель-
ство» увеличился на 3,10 %. В целом 
можно сделать вывод о том, что макси-
мальные показатели развития строитель-
ной отрасли Самарской области в рамках 
исследуемого десятилетнего периода бы-
ли зафиксированы в 2017 году. 

Далее в работе рассмотрим пока-
затели развития торговой системы Са-

марской области, основные тенденции 
которых представлены в таблице 3. 

Интенсивность торговых процес-

сов в региональной экономической сис-

теме выступает актуальным индикато-

ром уровня деловой активности. Чем 

вы е уровень деловой активности и 

торговой и нтенсивности, тем боль е 

оснований для формирования предпо-

сылок в области экономического роста 

региона. Исключением является только 

ли ь 2020 год, в котором происходит 

сокращение торговой интенсивности в 

регионе относительно 2019 года на 

0,73 %. В контексте сказанного можно 

отметить негативное влияние пандемии 

на уровень интенсивности торгового 

оборота. В 2021 году наблюдается отно-

сительное восстановление интенсивно-

сти торговой деятельности в Самарской 

области, которое выражается в том, что 

величина торгового оборота региона 

увеличилась по сравнению с 2020 годом 

на 3,60 %. Максимальный прирост тор-

гового оборота Самарской области за-

фиксирован в период 2016–2017 годов 

(24,09 %) и в период 2013–2014 годов 

(10,45 %). 
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Таблица 3 – Показатели развития торговой системы Самарской области 
Показатель 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Торговля, всего, 
млрд руб. 

1101,3 1161,6 1283,0 1338,7 1354,7 1681,0 1807,4 1898,5 1884,7 1952,5 

Темп прироста 
цепной, % 

- 5,48 10,45 4,34 1,19 24,09 7,52 5,04 -0,73 3,60 

В том числе:  
розничная торгов-
ля, млрд руб. 

502,0 558,5 623,7 590,0 599,4 613,6 648,4 687,5 674,6 693,8 

Темп прироста 
цепной, % 

- 11,26 11,67 -5,41 1,59 2,37 5,67 6,03 -1,87 2,84 

Оптовая торговля, 
млрд руб. 

599,3 603,1 659,3 748,7 755,3 1067,4 1159 1211 1210,1 1258,7 

Темп прироста 
цепной, % 

- 0,63 9,32 13,56 0,88 41,32 8,58 4,49 -0,07 4,02 

 

Формирование общего торгового 
оборота региона происходит в контек-
сте развития оптовой и розничной тор-
говли. Удельный вес розничной торгов-
ли в общем торговом обороте Самаркой 
области уступает удельному весу опто-
вой торговли. В то же время для опто-
вой и розничной торговли характерным 
является присутствие положительной 
динамики на протяжении десятилетнего 
периода. В 2021 году по сравнению с 
2012 годом оборот розничной торговли 
в Самарской области увеличился на 
38,20 %. Максимальный прирост роз-
ничной торговли в регионе отмечается в 
период 2013–2014 годов в размере 
11,67 %, отрицательная динамика роз-
ничного оборота присутствует в период 
2014–2015 годов в размере 5,41 % и в 
период 2019–2020 годов в размере 
1,87 %. Общий тренд развития оптовой 
торговли в Самарской области имеет 
восходящую динамику на протяжении 
всего исследуемого периода, за исклю-
чением 2020 года. В 2020 году за счет 
воздействия макроэкономических фак-
торов оборот оптовой торговли в регио-
не по сравнению с 2019 годом сокра-
тился на 0,07 %.  ак видно из расчетов, 
указанное снижение не носит радикаль-
ного характера и уже в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом отмечается 
восстановление торговой активности, 

выраженное в росте показателя оборота 
оптовой торговли на 4,02 %. По итогам 
2021 года оборот оптовой торговли в 
Самарской области составил почти 
1,25 трлн рублей. Наиболь ий прирост 
оборота оптовой торговли в Самарской 
области выявлен в период 2014–
2015 годов и составляет 13,56 %. 

На рисунке 2 отразим динамику 
объема платных услуг, предоставляе-
мых населению в Самарской области. 

Анализ информационной базы пока-
зывает, что в 2020 году по сравнению с 
2019 годом объем платных услуг, предос-
тавляемых населению Самарской области, 
сократился на 10,60 %. После макроэко-
номического кризиса в 2021 году проис-
ходит относительное восстановление де-
ловой активности в регионе, и объем 
платных услуг, предоставляемых населе-
нию, по сравнению с 2020 годом вырос на 
9,54 %. В то же время оборот платных ус-
луг, предоставляемых населению региона, 
в 2021 году мень е по сравнению с док-
ризисным периодом 2019 года на 2,07 %. 
 роме того, стоит отметить существенный 
рост объема платных услуг, предостав-
ляемых населению Самарской области, в 
период 2013–2014 годов –  на 6,58%. В 
целом по итогам 2021 года объем платных 
услуг, предоставляемых населению Са-
марской области, составил более 177 млрд 
рублей. 
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Рисунок 2 – Динамика объема платных услуг, предоставляемых населению  

в Самарской области 
 
Анализ показателей таблицы 4 по-

зволяет сделать вывод о том, что разви-
тие сферы производства в Самарской 
области имеет положительную динами-
ку. В 2021 году по сравнению с 
2012 годом показатели сферы производ-
ства региона выросли на 56,74 %. По 
итогам 2021 года объем функциониро-
вания сферы производства региона со-
ставил почти 1,9 трлн рублей. Макси-
мальный прирост производственных 
показателей Самарской области выяв-
лен в период 2017–2018 годов (11,75 %) 

и в период 2012–2013 годов (7,82 %). 
Макроэкономический кризис, вызван-
ный пандемией, оказал негативное 
влияние на функционирование произ-
водственных процессов региона. В 
2020 году по сравнению с 2019 годом 
происходит снижение производствен-
ных показателей экономики Самарской 
области на 6,45 %, но в 2021 году отме-
чается восстановление производствен-
ной системы региона и прирост основ-
ных показателей относительно преды-
дущего периода на 2,78 %. 

 

Таблица 4 – Динамическая модель развития производственной сферы 
 и инфраструктуры в экономике Самарской области 

Показатель 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Сфера производ-
ства, млрд руб. 

1206,7 1301,1 1388,6 1476,7 1572,3 1680,4 1877,9 1967,3 1840,3 1891,4 

Темп прироста 
цепной, % 

 - 7,82 6,73 6,34 6,47 6,87 11,75 4,76 -6,45 2,78 

Инфраструктура, 
млрд руб. 

1226,7 1297,5 1427,8 1490,8 1512,4 1847,8 1982,5 2080,1 2047,1 2130,3 

Темп прироста 
цепной, % 

-  5,77 10,04 4,41 1,45 22,18 7,29 4,92 -1,59 4,07 

 

125,3 
135,9 

144,8 
152,1 

157,7 
166,8 

175,1 
181,6 

162,3 

177,8 

8,40 
6,58 

5,03 
3,69 

5,77 4,99 
3,66 

-10,60 

9,54 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

160,0 

180,0 

200,0 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Объем платных услуг населению, млрд. руб. Темп прироста, цепной, % 



 

47 

 

Динамика развития инфраструкту-
ры Самарской области имеет схожие с 
динамикой развития производственного 
комплекса региона закономерности за 
рассматриваемый временной интервал. 
В этой связи можно отметить присутст-
вие общего положительного тренда, ко-
торый имеет одно отрицательное значе-
ние в 2020 году. В рамках сформиро-
ванного положительного тренда в 
2021 году по сравнению с 2012 годом 
происходит увеличение функциониро-
вания сферы услуг на 73,66 %. Таким 
образом, общий прирост сферы услуг за 
период 2012–2021 годов превы ает об-
щий прирост производственного ком-
плекса Самарской области за аналогич-
ный временной интервал. В 2020 году 
по сравнению с 2019 годом отмечается 
сокращение объема функционирования 
сферы услуг региона на 1,59 %, которое 
обусловлено негативным влиянием пан-
демии. В 2021 году отмечается восста-
новление интенсивности функциониро-
вания сферы услуг Самарской области, 
стоимостная оценка валового выпуска 
которой по сравнению с 2020 годом вы-

росла на 4,07 %. Максимальный при-
рост стоимостных показателей развития 
инфраструктуры региона отмечается в 
период 2016–2017 годов (22,18 %) и в 
период 2013–2014 годов (10,04 %). На 
рисунке 3 отразим индексы прироста 
развития производственной сферы и 
инфраструктуры в экономике Самар-
ской области.  

На основе данных рисунка 3 мож-
но сделать вывод о том, что в экономи-
ке Самаркой области отсутствует дина-
мический баланс развития сферы произ-
водства и сферы услуг. Изменения ин-
дексов прироста производственной сфе-
ры и инфраструктуры региона носят 
крайне вариативный характер. В целом 
можно сделать вывод об относительном 
доминировании динамического разви-
тия инфраструктуры над сферой произ-
водства в Самарской области. В основе 
данного вывода находится тот факт, что 
средний индекс прироста инфраструк-
туры региона составляет 6,50 %, а сред-
ний индекс прироста сферы производ-
ства – 5,23 %. 

 
Рисунок 3 – Индексы прироста развития производственной сферы  

и инфраструктуры в экономике Самарской области 
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Заключение. По итогам прове-
денных исследований можно сделать 
вывод о том, что развитие инфраструк-
туры Самарской области происходит 
более динамичными темпами по срав-
нению с развитием производственного 
комплекса. Средние индексы прироста 
сферы производства уступают анало-
гичным показателям в разрезе регио-
нальной инфраструктуры. Общий при-
рост сферы услуг за период 2012–
2021 годов превы ает общий прирост 
производственного комплекса Самар-
ской области за аналогичный временной 
интервал. Формирование общей дина-
мической модели развития сферы про-
изводства и инфраструктуры Самарской 
области выступает результатом функ-
ционирования отдельных сегментов ре-
гиональной экономики, в рамках кото-
рой можно выделить следующие клю-
чевые закономерности: 

- динамика развития обрабаты-
вающего производства характеризуется 
присутствием отчетливой положитель-
ной тенденции, которая свидетельствует 
о рас ирении промы ленного потен-
циала региона. В 2021 году по сравне-
нию с 2012 годом объем продукции, 
произведенной в сегменте обрабаты-
вающего производства Самарской об-
ласти, увеличился на 45,78 %. Добыча 
полезных ископаемых также занимает 
важное место в промы ленном сегмен-
те Самарской области. Динамика разви-
тия данной отрасли промы ленного 
сегмента хозяйственного комплекса ре-
гиона на протяжении десяти лет харак-
теризуется присутствием положитель-
ного тренда. В 2021 году по сравнению 
с 2012 годом стоимостная оценка про-
дукции добывающей отрасли Самар-
ской области увеличилась на 63,40 %; 

- в Самарской области сельскохо-
зяйственное производство развивается 
весьма динамичными темпами. Подтвер-
ждением данного вывода выступает то 
обстоятельство, что в 2021 году по срав-
нению с 2012 годом объем производства 
сельскохозяйственной продукции в Са-
марской области увеличился более чем в 
2,5 раза, а в стоимостной оценке данный 

показатель составил более 140 млрд руб-
лей. Общие темпы развития строительной 
отрасли Самарской области свидетельст-
вуют о присутствии отчетливой положи-
тельной динамики. В качестве основания 
для данного вывода можно привести тот 
факт, что в 2021 году по сравнению с 
2012 годом объем выполненных работ по 
виду деятельности «Строительство» уве-
личился на 68,43 %. На протяжении деся-
тилетнего периода динамика данного по-
казателя в целом носит волнообразный 
характер; 

- динамика торговой деятельности 
в Самарской области на протяжении 
рассмотренного временного интервала 
характеризуется присутствием положи-
тельного тренда. В целом в 2021 году по 
сравнению с 2012 годом общий торго-
вый оборот Самарской области увели-
чился на 77,28 %, а по итогам 2021 года 
торговый оборот региона в стоимостной 
оценке составил почти 2 трлн рублей. 
Увеличение торгового оборота Самар-
ской области выступает важной поло-
жительной характеристикой развития 
хозяйственно-экономических процессов 
в рамках данной территории. Положи-
тельная динамика развития торгового 
оборота присутствует на протяжении 
всего рассмотренного десятилетнего 
периода. В Самарской области проис-
ходит рост объема платных услуг, пре-
доставляемых населению, на протяже-
нии всего рассматриваемого временного 
интервала. В качестве исключения 
можно привести только 2020 год, когда 
в результате негативного влияния пан-
демии происходит снижение деловой 
активности в регионе. 
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Введение. Современные реалии 

хозяйствования обусловливают необхо-

димость постоянной оценки и контроля 

эффективности деятельности предпри-

ятий агропромы ленного комплекса с 

целью обеспечения продовольственной 

и экономической безопасности как от-

дельных регионов, федеральных окру-

гов, так и государства в целом. На ре-

зультативность работы предприятий 

АП  и долю их продукции в общей ве-

личине валовых региональных и вало-

вом внутреннем продуктах оказывает 

непосредственное влияние коррект-

ность построения внутренней среды 

функционирования субъектов хозяйст-

вования и мониторинг факторов вне -

ней среды, динамики их изменения, 

корреляции изменения вне ней среды с 

доходными и расходными показателями 

организаций. В связи с этим высокую 

актуальность приобретает детальная 

проработка элементов внутренней сре-

ды работы предприятий АП , а также 

моделирование вне ней среды их 

функционирования в современных эко-

номических и геополитических услови-

ях. При этом необходимо отдельное 

внимание уделить специфическим фак-

торам работы предприятий АП  для 

различных федеральных округов, в ча-

стности Северо- авказского федераль-

ного округа. 
Методы исследования. При изу-

чении специфических характеристик 

функционирования предприятий АП , а 

также компонентов внутренней и вне -

ней среды реализации их деятельности 

был использован ряд методов общена-

учного характера: анализ, синтез, обоб-

щение и группировка информационных 

массивов, активно применялся метод 

моделирования для определения взаи-

мовлияния факторов внутренней и 

вне ней среды и эффективности рабо-

ты предприятий АП . 

Результаты. Формирование внут-

ренней среды функционирования пред-

приятий агропромы ленного комплекса 

происходит одновременно с созданием 

субъекта хозяйствования, при этом ее 

элементы, существующие в ней взаимо-

связи и взаимодействия подвержены 

перманентным изменениям в рамках 

деятельности организации. Для улуч-

 ения показателей результативности 

агропромы ленного сектора Северо-

 авказского федерального округа пред-

лагается включить в модель внутренней 

среды, во-первых, реализуемые бизнес-

процессы всех стадий воспроизводст-

венного процесса, во-вторых, компо-

ненты, опосредующие выполнение дан-

ных бизнес-процессов на предприятии. 

На рисунке 1 представлена модель 

внутренней среды предприятий агро-

промы ленного комплекса. 

Данная модель можно считать оп-

тимальной по множеству причин: 

- учитывает разнообразие бизнес-

процессов, реализуемых предприятиями 

агропромы ленного комплекса: от ос-

новных, состоящих непосредственно в 

производстве сельскохозяйственной 

продукции, до многочисленных вспомо-

гательных бизнес-процессов, включаю-

щих поставку средств производства для 

сельскохозяйственных предприятий 

(тракторное и сельскохозяйственное 

ма иностроение, ма иностроение для 

пищевой и легкой промы ленности, 

производство удобрений, ремонт обо-

рудования и техники, строительство), 

производственно-техническое обслужи-

вание средств производства, бизнес-

процессы по заготовке, транспортиров-

ке, хранению, переработке сельскохо-

зяйственного сырья, а также реализации 

конечного продукта; 

- отражает взаимодействие бизнес-

процессов и основных компонентов 

внутренней среды предприятия агро-

промы ленного комплекса, к которым 

отнесены: конечный продукт, менедж-

мент, маркетинг, персонал, финансы и 

учет, инвестиции, инновации, автомати-

зация, имидж и репутация, логистика; 
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Рисунок 1 – Модель внутренней среды  

предприятий агропромышленного комплекса 
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- учитывает специфику функциони-
рования предприятий АП  в России и 
значимость отрасли для обеспечения не-
обходимых значений макроэкономиче-
ских показателей развития государства; 

- в модели отдельное внимание 
уделено логистике, так как на сего-
дня ний день для агропромы ленного 
комплекса данный аспект является про-
блемным, требующим принятий допол-
нительных управленческих ре ений, а 
также мер со стороны государственных 
и региональных органов власти. Недос-
татки развития как логистики в целом, 
так и транспортной логистики в частно-
сти сильно затрудняют рациональное 
функционирование логистических це-
пей, что приводит к снижению показа-
телей эффективности функционирова-
ния предприятий АП  и наносит значи-
тельный совокупный ущерб всей эко-
номике страны. Текущий анализ струк-
туры себестоимости сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей позволя-
ет сделать выводы о недостаточной ее 
рациональности и оптимальности, в том 
числе вследствие высокой доли в ее об-
щей величине логистических расходов 
(доля данных расходов оценивается 
экспертами в размере более 40 %). По-
этому в рамках разработки эффективной 
бизнес-модели предприятий АП , по-
строения стратегических карт их функ-
ционирования необходимо уделить осо-
бое внимание вопросам оптимизации 
логистических цепочек и итоговой ве-
личины логистических затрат [6]; 

- использование в модели одно-

временно компонентов инновации и ав-

томатизации. Их значимость для пред-

приятий агропромы ленного комплекса 

огромна, при этом наблюдается их не-

разрывная взаимосвязь, так как часто 

именно за счет инновационных техно-

логий осуществляется частичная или 

полная автоматизация процессов, реа-

лизуемых на предприятии, как произ-

водственного, так и управленческого 

характера. Также актуальность данного 

компонента в модели внутренней среды 

предприятий агропромы ленного ком-

плекса обусловлена низкими текущими 

показателями производительности труда 

по отрасли, которые могут быть значи-

тельно улуч ены за счет автоматизации 

и внедрения робототехники в производ-

ственные, технологические и учетно-

управленческие процессы, реализуемые 

субъектами хозяйствования, и т.д. [1]. 

На бизнес-процессы, осуществ-

ляемые предприятиями АП , а также 

функционирование внутренней среды, в 

свою очередь, оказывают воздействие 

факторы вне ней микро- и макросреды. 

Модель вне ней микро- и макросреды 

функционирования предприятий АП  с 

учетом существующих вызовов эконо-

мической безопасности, вызовов геопо-

литического характера, а также межре-

гионального взаимодействия представ-

лена на рисунке 2. 
В рамках функционирования 

вне ней среды предприятие агропро-
мы ленного комплекса на постоянной 
основе взаимодействует с предприятия-
ми-поставщиками и предприятиями-
покупателями, в том числе через по-
средников. Также косвенное взаимодей-
ствие происходит с конкурирующими 
предприятиями, что отмечено на рисун-
ке 2. Взаимодействие всех участников 
воспроизводственного процесса в рам-
ках вне ней микросреды осуществля-
ется в ходе формирования инфраструк-
туры рынка производства и реализации 
сельскохозяйственного продукта (также 
отмечено связями на рисунке). 

Множественность факторов вне -
ней макросреды объясняется сложно-
стью экономического мирового и отече-
ственного пространства на сегодня ний 
день, при этом все они могут как поло-
жительно сказываться на результатив-
ности работы предприятия агропро-
мы ленного комплекса, так и снижать 
уровень рентабельности их работы. По-
этому руководящий персонал предпри-
ятий АП  должен не только постоянно 
осуществлять мониторинг и оценку 
влияния различных компонентов внут-
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ренней среды на итоги работы субъекта, 
но и учитывать совокупность вне них 

факторов воздействия на реализуемые 
бизнес-процессы [2, 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель внешней микро- и макросреды функционирования  
предприятий АПК с учетом существующих вызовов экономической безопасности,  
вызовов геополитического характера, а так е ме регионального взаимодействия 
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сокую корреляцию с объемами произ-

веденного конечного продукта в агро-

промы ленном комплексе, показателя-

ми затратоемкости данной продукции и 

итоговыми показателями деятельности 

субъектов хозяйствования в данной от-

расли народного хозяйства. Также при-

родно-климатические факторы опреде-

ляют создание предприятий АП  на от-

дельных территориях, в том числе пла-

нируемый мас таб деятельности, ее 

наиболее перспективные направления 

(животноводство, растениеводство, 

хранение продукции сельского хозяйст-

ва и т.д.), построение стратегических 

планов развития предприятия АП , ор-

ганизацию бизнес-процессов производ-

ственного и управленческого характера 

и т.д. [8]. 

2. Экологические факторы. В со-

временных условиях развития научно-

технологического процесса и актуаль-

ности обеспечения экологической безо-

пасности населения всего мира и окру-

жающей среды данные факторы приоб-

ретают первостепенное значение. Влия-

ние данных факторов на деятельность 

предприятий агропромы ленного ком-

плекса огромно, так как загрязнения ок-

ружающей среды (воздуха, почвы), ис-

точниками которых в боль ей степени 

являются предприятия промы ленно-

сти, строительства и сельского хозяйст-

ва, в том числе приводят к ухуд ению 

показателей плодородности почты и, 

соответственно, снижению количества 

собранного урожая, снижению качества 

атмосферы и водных ресурсов, наносят 

урон растениеводству и животноводст-

ву. В итоге экологические факторы ока-

зывают на сегодня ний день негатив-

ное воздействие на деятельность пред-

приятий АП . Одновременно с этим 

организации, занятые в агропромы -

ленном комплексе, не только являются 

«пострадав ей стороной», результаты 

деятельности которой во многом опре-

деляются благоприятностью окружаю-

щей среды, но и носителем затрат, свя-

занных с уплатой различного рода сбо-

ров экологического характера.  ак и 

субъекты хозяйствования других отрас-

лей народного хозяйства, предприятия 

АП  обязаны вносить собственный 

вклад в улуч ение экологических усло-

вий, что увеличивает себестоимость ко-

нечного продукта сельского хозяйства, 

однако в перспективе положительным 

образом будет отражаться на качестве 

продукции, а также показателях рента-

бельности ее производства и реализации. 

3. Геополитические факторы. На 

сегодня ний день одно из наиболее ве-

сомых воздействий на развитие всех от-

раслей народного хозяйства, эффектив-

ность их деятельности оказывают гео-

политические факторы: санкционная 

политика, ухуд ение дипломатических 

отно ений со многими странами мира, 

Европейского союза, увеличение госу-

дарственных расходов на оборону и 

оборонную промы ленность с одно-

временной оптимизацией расходов, свя-

занных с другими отраслями, в том чис-

ле сокращение субсидирования по от-

дельным вопросам в отно ении пред-

приятий АП , высокие экспортные по-

 лины, чрезмерно укрепив ийся курс 

национальной валюты. В этих условиях 

отгрузка сельскохозяйственной продук-

ции за рубеж становится абсолютно не-

рентабельной, экспортные проекты, ко-

торые были разработаны более 5 лет 

назад и уже сегодня реализуются, оста-

навливаются, а уже осуществленные 

инвестиции фактически обнуляются [9]. 

4. Государственные воздействия, 

экономическая политика региона и го-

сударства. В деятельности предприятий 

агропромы ленного комплекса важным 

звеном является государственная под-

держка и субсидирование. Современные 

экономические и геополитические ус-

ловия обусловливают необходимость 

рас ирения программ субсидирования 

деятельности АП . Так, в сентябре 

2022 года Правительством РФ было 

принято Постановление Правительства 
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РФ № 1610 от 14.09.2022 «О внесении 

изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий рос-

сийским кредитным организациям, ме-

ждународным финансовым организаци-

ям и государственной корпорации раз-

вития «ВЭБ.РФ» на возмещение недо-

полученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным това-

ропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных по-

требительских кооперативов), органи-

зациям и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим производст-

во, первичную и (или) последующую 

(промы ленную) переработку сельско-

хозяйственной продукции и ее реализа-

цию, по льготной ставке», которое рас-

 ирило круг преференций, предостав-

ляемых предприятиям АП : 

- размер возмещения расходов на 

создание и модернизацию селекционно-

семеноводческих центров будет повы-

 ен с 20 до 50 %; 

- самозанятые, ведущие личное 

подсобное хозяйство, получат возмож-

ность оформить льготные кредиты по 

ставке 1–5 % годовых; 

- сельхозпроизводители смогут 

пролонгировать ранее оформленных 

льготный инвестиционный кредит на 

создание тепличных комплексов с 12 до 

15 лет; 

- с 2023 года правительство будет 

компенсировать 20 % затрат на созда-

ние и модернизацию цехов по произ-

водству кормов для ценных видов осет-

ров и лосося [7]. 

Далее кратко рассмотрим специ-

фику формирования и функционирова-

ния внутренней и вне ней среды пред-

приятий агропромы ленного комплекса 

Северо- авказского федерального окру-

га (рис. 3). 

В боль ей степени представлен-

ные на рисунке 3 специфические факто-

ры, воздействующие на деятельность 

предприятий агропромы ленного ком-

плекса Северо- авказского федерально-

го округа, имеют негативное влияние на 

уровень эффективности их работы, обу-

словливают необходимость ее дополни-

тельного государственного и регио-

нального регулирования и стимулиро-

вания. При этом боль инство из факто-

ров внутренней и вне ней среды тесно 

взаимосвязаны между собой. Так, на-

пример, низкие показатели фондообес-

печенности работников предприятий 

АП  и недостаточность применения 

инноваций в технологическом и управ-

ленческом процессах являются предпо-

сылками снижения инвестиционной 

привлекательности, неразвитости пище-

вой перерабатывающой промы ленно-

сти, невысокого процента переработки 

продуктов питания [4]. 

Северо- авказский федеральный 

округ на сегодня ний день является 

федеральным округом с наиболее низ-

кими показателями производительности 

труда в стране, что отражено на рисунке 

3 как специфическая характеристика 

функционирования предприятий АП  и 

опять же является следствием низкой 

фондообеспеченности работников 

предприятий АП , недостаточности 

применения инноваций в технологиче-

ском и управленческом процессах, низ-

кой инвестиционной привлекательно-

стью округа. Также Северо- авказский 

федеральный округ, несмотря на благо-

приятные природно-климатические и 

экологические условия, имеет низкие 

показатели урожайности в сравнении с 

другими округами государства, что вы-

звано слабой обеспеченностью сельско-

хозяйственной техникой, недостаточ-

ным внесением удобрений и низкой до-

лей оро аемых земель, преимущест-

венным возделыванием экономически 

менее выгодных культур [5]. 

Предприятия агропромы ленного 

комплекса Северо- авказского феде-

рального округа в рамках формирова-

ния стратегических задач своей дея-

тельности должны учитывать совокуп-

ность факторов, представленных на ри-
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сунке 3, что позволит улуч ить аграр-

ный потенциал округа, а также положи-

тельно отразится на эффективности ра-

боты как крупней их представителей 

отрасли, так и личных подсобных хо-

зяйств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Специфика формирования и функционирования внутренней  
и внешней среды предприятий агропромышленного комплекса  

Северо-Кавказского федерального округа 
 

Заключение. Наиболее сущест-

венным риском в краткосрочной пер-

спективе для предприятий АП , в том 

числе Северо- авказского федерально-

го округа, является постоянное сниже-

ние цен на сельскохозяйственную про-

дукцию при одновременном росте экс-

портных по лин на ее вывоз.  роме 

того, негативно на результативности 

работы организаций АП  сказывается 

актуальное отно ение рубля к доллару, 

рост доли затрат в стоимости сельско-

хозяйственной продукции в результате 

увеличения затрат на запасные части 

для обслуживающей отрасль техники, 

на закупку удобрений и семян, химика-
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тов и других средств защиты растений. 

В этих условиях предприятия АП  

должны отдельное внимание уделять 

постоянному мониторингу изменений 

внутренней и вне ней среды функцио-

нирования с целью своевременного реа-

гирования на них и динамичной адапта-

ции к происходящим трансформациям. 
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УГРОЗЫ И РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ДЛЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию рисков и угроз для налогового администрирова-

ния, формируемых в условиях цифровой трансформации экономики, перевода бизнес-

процессов и документооборота в электронный формат для повы ения эффективности 

налогового администрирования и увеличения налоговых доходов государства. 

Автором проанализированы современные направления развития цифровой эконо-

мики, сферы внедрения передовых цифровых технологий в предпринимательскую дея-

тельность, приоритеты налоговой политики России сквозь призму цифровой трансфор-

мации экономики, а также подходы к регулированию налогового администрирования 

для обеспечения его соответствия современным запросам бизнеса. 

Проведенный анализ позволил детерминировать ключевые направления форми-

рования факторов риска уклонения от налогообложения с применением информацион-

но-коммуникационных технологий, такие как экономический, правовой и операцион-

ный, именно в этих сферах образуются предпосылки появления налогового риска либо 

вследствие складывающихся институциональных условий, либо по причине умы лен-

ного ухода от уплаты налогов недобросовестных экономических субъектов. 

Выводы и рекомендации, сформулированные автором, могут быть применены для 

предотвращения и борьбы с уклонением от налогообложения экономических субъек-

тов, активно использующих в своей хозяйственной деятельности инновационные биз-
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нес-модели, внедряющие в свои производственные процессы новые технологии и ре-

 ения.   

Научная значимость заключается в теоретическом рас ирении возможности 

возникновения налоговых рисков в цифровой экономике. Практическая значимость 

исследования состоит в том, что результаты могут быть использованы на практике на-

логовыми администрациями при осуществлении налогового контроля и администриро-

вания налоговых доходов, поступающих в бюджеты бюджетной системы страны. 
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уход от налогообложения, цифровая экномика, цифровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 
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The article is devoted to the study of risks and threats for tax administration, formed in 

the conditions of digital transformation of the economy, the transfer of business processes and 

workflow to an electronic format to improve the efficiency of tax administration and increase 

the tax revenues of the state. 

The author analyzes modern trends in the development of the digital economy, the areas 

of introduction of advanced digital technologies in business activities, the priorities of the tax 

policy of Russia through the prism of the digital transformation of the economy, as well as 

approaches to the regulation of tax administration to ensure its compliance with modern busi-

ness needs. 

The analysis made it possible to determine the key areas of formation of risk factors for 

tax evasion using information and communication technologies, such as: economic, legal and 

operational, it is in these areas that the prerequisites for the emergence of tax risk are formed 

either as a result of the emerging institutional conditions, or due to deliberate tax evasion un-

scrupulous economic entities. 

The conclusions and recommendations formulated by the author can be applied to pre-

vent and combat tax evasion by economic entities actively using innovative business models 

in their economic activities, introducing new technologies and solutions into their production 

processes. 

The scientific significance lies in the theoretical expansion of the possibility of tax risks 

in the digital economy. The practical significance of the study lies in the fact that the results 
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Введение. Цифровизация эконо-
мической системы страны выступает 

одной из ключевых целей социально-

экономического развития России и под-
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разумевает совер енствование всех 

сфер хозяйственных взаимоотно ений, 

где базисом выступают передовые циф-

ровые технологии и ре ения.  

Трансформация экономического 

устройства посредством информацион-

но-коммуникационных технологий (да-

лее – И Т) ставит перед налоговыми 

органами, осуществляющими контроль 

и администрирование налоговых посту-

плений, совер енно новые задачи и 

предопределяет необходимость разра-

ботки новых подходов к их реализации. 

Совер енствование налогового адми-

нистрирования (далее – НА) в текущих 

условиях представляет собой очень ак-

туальную проблему, и Федеральная на-

логовая служба (далее – ФНС) на ей 

страны в кооперации с Организацией 

экономического сотрудничества и раз-

вития разработала платформу, где пере-

довые налоговые органы различных 

стран делятся опытом ре ения возни-

кающих в процессе цифровой транс-

формации НА проблемы. Таким обра-

зом, перевод операционных процессов 

налоговых органов на совер енно но-

вую ступень развития также объясняет-

ся повсеместным внедрением И Т на 

практике. 

Острой проблемой ФНС в совре-

менных цифровых реалиях становится 

увеличение налоговых рисков и угроз 

неуплаты налоговых обязательств нало-

гоплательщиками. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в ус-

ловиях внедрения в практическую дея-

тельность инновационных бизнес-

моделей, осуществления предпринима-

тельской деятельности без постановки 

на учет в налоговом органе и реального 

нахождения в юрисдикции [1]. Цифро-

вой сфере народного хозяйства присуще 

стирание границ осуществления пред-

принимательской деятельности, форми-

рование цифровых центров развития. 

Все это реализуется с образованием 

прибавочной стоимости, и экономиче-

ские субъекты получают доход. Дилем-

ма характеризуется тем, что цифровая 

экономика во многих случаях может не 

отличаться транспарентностью и не 

поддаваться проверкам со стороны кон-

тролирующих органов государственной 

власти. 

Материалы и методы. Главные 
риски НА, формируемые внедрением 

цифровых технологий в хозяйственную 

деятельность, заключаются в следующем:  

- применяется и постоянно уве-
личивается количество инновационных 

подходов к осуществлению предприни-

мательской деятельности;  

- сложности в детерминации 

страны, где возникает прибыль;  

- экономические субъекты могут 
виртуально присутствовать на рынке 

той либо иной страны без соответст-

вующего налогообложения;  

- мобильность потребителя циф-
ровых товаров и услуг,  гибкость опера-

ционных процессов свидетельствуют о 

том, что детерминация покупателя по 

его резидентству уже неактуальна;  

- ведение экономической дея-
тельности в «серую» с применением 

цифровых технологий, в том числе тор-

говля товарами, предоставление раз-

личных услуг.  

При этом, несмотря на то, что обо-

значенные направления цифровой пред-

принимательской деятельности форми-

руют дополнительные возможности для 

экономических субъектов и бюджета 

посредством: 

1) применения инновационных 

цифровых технологий и бизнес-ре-

 ений при предоставлении услуг по-

требителю; 

2) автоматизации операционных 

процессов налоговых органов вообще и 

НА в частности; 

3) формирования благоприятного 

налогового климата в целях привлече-

ния финансирования в И Т; 

4) создания и применения на прак-

тике подходов к налоговому учету ин-

новационных товаров и услуг, предос-
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тавляемых посредством И Т [2], пря-

мым следствием цифровизации стано-

вится увеличение количества факторов, 

обусловливающих возникновение нало-

говых рисков для всех субъектов нало-

говых отно ений: государства и нало-

гоплательщиков. Не только налоговые 

органы предпринимают действия по 

адаптации в текущих условиях цифро-

вой экономики, разрабатывая новые 

цифровые платформы и сервисы в целях 

повы ения эффективности и комфорта 

взаимодействия экономического субъ-

екта с ФНС, которые содействуют росту 

качества НА, экономические субъекты 

также находятся в состоянии поиска, 

только ищут они обратное – способы 

уклонения от уплаты налогов. Данный 

процесс возникает по двум следующим 

причинам: недостаточная развитость 

платежных инструментов и сознатель-

ное сокрытие доходов для сокращения 

налогового бремени компании из-за 

пробелов в операционных процессах 

налоговых органов. Данная проблема 

представляет серьезную угрозу для 

бюджетной системы страны. 
Отметим, что роботизация и при-

менение на практике технологии искус-
ственного интеллекта (далее – ИИ) обо-
значены Правительством РФ в качестве 
стратегически важных целей научно-
технологического развития на ей стра-
ны. При этом необходимо учитывать, 
что влияние данных технологий на ре-
альный сектор экономики, сферу пре-
доставления услуг, денежно-кредитную 
сферу может быть как позитивным, так 
и отрицательным с точки зрения рынка 
труда. Применение роботов и ИИ в 
предпринимательской деятельности 
способствует увеличению эффективно-
сти и производительности, снижению 
расходов на оплату труда, что позволит 
сделать товары и услуги более де евы-
ми.  омпаниям данная мера дает воз-
можность минимизировать налоговые 
расходы посредством сокращения раз-
мера страховых взносов и размера зара-
ботной платы персонала.  

С другой стороны, для бюджета 
это означает сокращение доходной час-
ти из-за умень ения НДФЛ и косвен-
ных налогов, снижение объемов пере-
числений в  государственные внебюд-
жетные фонды именно в связи с умень-
 ением размера оплаты труда и, соот-
ветственно, страховых платежей. 

В настоящее время процесс вне-
дрения робототехники в бизнес-
процессы предпринимательской дея-
тельности активно ускоряется (рис. 1). 
При этом налогообложение имеет не 
последнюю роль в развитии данного 
процесса и может как форсировать его, 
так и затормозить.  

Обзор теоретической основы ис-
следования. В настоящее время уро-
вень роботизации производства и сферы 
услуг в на ей стране находится невы-
соко относительно стран-лидеров в этой 
области, и реализуемая сегодня налого-
вая политика Российской Федерации 
ориентирована на поддержку разработ-
ки и апробации на практике ИИ и робо-
тов

5
. При этом, как мы уже отмечали 

ранее, повсеместная роботизация спо-
собна спровоцировать отрицательное 
воздействие на рынок труда, сокраще-
ние занятости населения и умень ение 
объемов фонда заработной платы там, 
где будет наиболее успе ный опыт 
внедрения роботов на практике. 

Другим важным вызовом для го-
сударства стала налоговая конкуренция 
между странами. Цифровая среда, в ко-
торой осуществляются торговые тран-
закции, запускает процессы, когда стра-
ны в условиях неопределенности соз-
дают дополнительные условия, стиму-
лирующие приток в свою страну субъ-
ектов налогообложения, операционная 

                                                      
5
 Например, в соответствии с п. 1 ст. 246.1 части 

второй Налогового кодекса РФ организации, 

получив ие статус участников проекта по осу-

ществлению исследований, разработок и ком-

мерциализации их результатов, в соответствии с 

Федеральным законом «Об инновационном цен-

тре “Сколково”» в течение 10 лет со дня полу-

чения ими статуса имеют право на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогопла-

тельщиков. 
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деятельность которых позволяет обес-
печить постоянные поступления в бюд-
жет, и реализуют несогласованные дей-
ствия в области глобальной фискальной 
политики, стараясь получить как можно 
боль е выгоды с учетом текущих про-
белов в налоговом законодательстве 
других стран. Результаты налоговой 
конкуренции разнообразны: начиная со 
снижения размера налоговых ставок и 
заканчивая установлением налоговых 
льгот. Вследствие поощрительного под-
хода отдельных юрисдикций к новым 
технологиям постепенно выросло на-

правление налоговой конкуренции го-
сударств в области привлечения дохо-
дов технологических компаний и пре-
доставления возможности перераспре-
делять их доходы таким образом, чтобы 
получить налоговые доходы от их при-
былей (рис. 2). Налоговая конкуренция 
государств приобрела самые изощрён-
ные формы. Новые технологии принес-
ли не только положительный эффект, но 
и позволили транснациональным ком-
паниям сократить абсолютные налого-
вые выплаты в глобальном мас табе. 

 

 

Рисунок 1 – Е егодные поставки промышленных роботов в 2015–2024 гг., тыс. ед. [3] 
 

В итоге совокупный объем нало-

говых поступлений значительно сокра-

щается по причине того, что привлече-

ние или удержание на прежних уровнях 

размера налогооблагаемой базы в по-

добной ситуации является предпосыл-

кой реализации политики сокращения 

издержек. Также возможна трансфор-

мация состава налоговых поступлений 

(сокращение налоговых доходов страны 

от финансового сектора экономики, 

НДФЛ высококвалифицированных спе-

циалистов), при этом налогообложение 

имущества физических и юридических 

лиц будет ужесточаться. Существует 

мнение о том, что нужно стремиться к 

единой налоговой нагрузке, сходству 

расчета налоговой нагрузки в странах, 

находящихся в одном регионе [4]. 

Несмотря на действующие подхо-
ды к совер енствованию налогового 
контроля и НА с учетом цифровой 
трансформации, отечественной пред-
принимательской деятельности все еще 
много предстоит ре ить спорных во-
просов касательно неоднозначности на-
логового законодательства, регламенти-
рующего процессы производства, хра-
нения и использования во взаиморасче-
тах виртуальных валют (криптовалют), 
что формирует предпосылки для умы -
ленного ухода от налогообложения. В 
свою очередь, рынок цифровых финан-
совых активов стремительно развивает-
ся и растет, создавая серьезные сложно-
сти налоговым органам. Сегодня уже 
существует более 21 тысячи различных 
цифровых валют, общая капитализация 
которых уже достигла 831 млрд долл. 
США [7]. 
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Рисунок 2 – Налоговые ставки на цифровые услуги в различных странах [5, 6] 
 

Наличие налогового риска обу-
словливается сразу несколькими сле-
дующими причинами: 1) отсутствие 
возможности определения принадлеж-
ности цифровой платформы, функцио-
нирующей на базе блокчейн-техно-
логии, к конкретной юрисдикции; 2) нет 
потребности в передаче контрольных 
функций государственным органам [8]. 
Помимо этого, цифровой валюте при-
сущи признаки оф орных зон, так как 
невозможно установить личность обла-
дателя криптовалюты, детерминировать 
сделку, по которой получена прибыль, 
из-за экстерриториальности цифрового 
пространства. Цифровые финансовые 
активы называют сверхоф орным ин-
струментом в связи с отсутствием регу-
лирования со стороны государственных 
институтов, осуществляющих контроль 
за денежно-кредитным рынком и спо-
собных противодействовать уходу от 
налогообложения [9]. 

С 1 января 2021 года криптовалю-
та в России признана имуществом и 
разре ено заключать сделки с исполь-
зованием криптовалют, однако их ис-
пользование в качестве средства плате-
жа запрещено. Отдельного налогового 
режима для операций с криптовалютой 
российское законодательство не преду-
сматривает. По закону о цифровых фи-
нансовых активах криптовалюта при-
знается имуществом для строго опреде-
ленных законодательством целей (на-

пример, банкротство, ПОД/ФТ). В свою 
очередь, закон о налоге на профессио-
нальный доход [10] запрещает приме-
нять этот налоговый режим к деятель-
ности по перепродаже товаров и иму-
щественных прав.  

Отметим, что бездействие в части 
формирования правового поля, регули-
рующего обращение цифровых вирту-
альных активов, содействует росту та-
ких рисков, как: 

а) недополучение налоговых до-
ходов бюджетами бюджетной системы 
страны; 

б) увеличение «серых» схем эко-
номических субъектов, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность на территории страны; 

в) рост оборота запрещенных ве-
ществ. 

Увеличению налоговых рисков 
страны содействует также трансформа-
ция бизнес-моделей одновременно с 
увеличением их объема, что усложняет 
контроль за операциями для определе-
ния налогооблагаемой базы в конкрет-
ной стране,  ирокое распространение 
цифровых товаров и услуг. Перенос 
транзакций в Интернет, увеличение час-
ти нематериальных активов в потреби-
тельской корзине покупателя товаров и 
услуг, транснациональные возможности 
сотрудничества приобрели значение 
символов трансформации глобальной 
торговли, объем которой в 2021 году 
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достиг рекордного уровня – 28,5 трлн 
долл. США, что на 25 % боль е, чем 
2020 году, и на 13 % боль е по сравне-
нию с периодом до пандемии, то есть 
2019 годом, в том числе транснацио-
нальные сервисы [11], при наличии 
мнения, что глобализация переходит в 
фазу стагнации – slowbalisation [12].  

Происходит формирование совер-
 енно новых, не существовав их ранее 
денежных потоков с применением мно-
гоаспектных моделей предпринима-
тельской деятельности и боль их объе-
мов цифровой информации, в результа-
те чего утрачивается контроль за опера-
циям, совер аемыми с целью налого-
обложения полученных доходов. В на-
стоящее время цифровые технологии 
предоставляют потребителям возмож-
ность получить товары и услуги без 
привязки к их территориальному нахо-
ждению, что формирует дополнитель-
ные риски для НА [13]. Отметим, что 
развитие деятельности международных 

компаний, разработав их свои транс-
национальные электронные платформы, 
не обострило конкурентную борьбу, а 
только увеличило степень концентра-
ции финансовых ресурсов, в данном 
случае – цифровых, что служит предпо-
сылкой для установления пониженных 
налоговых ставок на транснациональ-
ную торговлю в юрисдикциях с разви-
той экономикой и более высоких нало-
говых ставок в странах с развивающей-
ся экономикой (табл. 1). 

Цифровая трансформация пред-
принимательской деятельности форми-
рует дополнительные налоговые риски, 
обусловленные пробелами и недоработ-
ками в отечественном налоговом право-
вом регулировании в части текущих на-
правлений развития экономики, что с 
боль ой вероятностью послужит пред-
посылкой для роста количества фактов 
налоговых правонару ений, в т.ч. и 
ухода от налогообложения, а также уве-
личения издержек на НА. 

 

Таблица 1 – Налоги на ме дународную торговлю6
, % от ВВП [14] 

 Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Намибия 36,31 34,77 36,27 33,24 27,59 32,78 28,91 30,03 40,23 

Багамские Ост-
рова 34,78 39,95 35,23 28,26 20,69 20,83 21,15 18,34 19,44 

Россия 26,49 25,41 25,11 13,23 10,13 9,18 10,81 8,37 4,94 

Беларусь 16,02 12,11 8,34 14,11 11,3 10,18 13,26 10,88 9,2 

 азахстан 10,87 23,43 22,82 19,27 16,09 16,09 18,78 18,61 14,11 

Южная Африка 4,16 4,18 3,4 3,56 3,31 3,44 3,65 3,35 2,98 

Индонезия 3,71 3,3 2,78 2,28 2,22 2,32 2,35 2,06 2,2 

Южная  орея 2,5 2,76 2,19 2,05 1,8 1,78 1,58 1,42 1,3 

Бразилия 2,18 2,72 2,32 2,22 1,69 1,76 2,03 1,99 2,34 

Малайзия 2,04 2,09 2,07 1,72 1,83 1,88 1,98 1,46 1,37 

США 1,23 1,12 1,12 1,1 1,07 1,01 1,509 2,08 1,86 

Грузия 1,19 1,17 1,14 0,71 0,67 0,6 0,62 0,59 0,59 

Турция 1,09 1,21 1,1 1,21 1,2 1,45 1,44 1,37 1,74 

Мексика 1,05 1,06 1,15 1,28 1,3 1,23 1,52 1,46 1,32 

Израиль 0,78 0,65 0,74 0,73 0,8 0,68 0,63 0,66 0,64 

 ипр 0,02 0,04 0 0,06 -0,02 0,06 0,05 0,17 0 

Дания 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 

                                                      
6
 Налоги на международную торговлю включают импортные по лины, экспортные по лины, прибыль 

экспортных или импортных монополий, биржевую прибыль и биржевые налоги. 
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Иной проблемой выступает отсут-

ствие единообразного налогового тол-

кования законодательства, а так как 

взаимодействию налоговых органов с 

налогоплательщиками присущ в первую 

очередь социальный аспект, то в данных 

взаимоотно ениях возможно формиро-

вание некоторых сложностей по причи-

не неоднозначности правового поля НА. 

Отметим, что из-за активного освоения 

инновационных цифровых ре ений но-

вовведения были внесены и в Налого-

вый кодекс Российской Федерации. С 

позиции единообразного налогового 

толкования критически важным высту-

пает правовая регламентация термина 

услуги, предоставляемой в цифровом 

формате. При этом, несмотря на нали-

чие в отечественном налоговом законо-

дательстве толкования термина услуги, 

предоставляемой посредством цифро-

вых технологий, до сих пор активно ис-

пользуются различные способы ухода 

от налогообложения в предпринима-

тельской деятельности, использующей 

цифровые технологии в своих бизнес-

процессах: размещение интернет-

ресурсов и платежных реквизитов 

юрисдикции с упрощенным налогооб-

ложением; делегирование третьей сто-

роне предоставления цифровой услуги 

конечному потребителю; перераспреде-

ление прибыли от предоставления циф-

ровых услуг в другие юрисдикции  и др. 

Отметим, что нормативно-пра-

вовое регулирование налоговых отно-

 ений в разных юрисдикциях, затраги-

вающее вопросы налогового админист-

рирования, дорабатывается с точки зре-

ния налогообложения цифровой торгов-

ли без согласования с другими страна-

ми, что может привести к риску двойно-

го налогообложения. Это формирует 

перед теоретиками и практиками в сфе-

ре налогообложения в глобальном мас-

 табе, а также перед руководством 

стран необходимость трансформации 

ряда уже традиционных механизмов 

НА. По мнению автора, нововведения 

должны затронуть как нормы нацио-

нального налогового законодательства, 

так и международные конвенции и со-

гла ения в целях исключения двойной 

уплаты налогов экономическими субъ-

ектами, а также методы регулирования 

установки трансфертных цен. 

Среди основных характерных от-

личий цифровой экономики следует вы-

делить существенное преобладание до-

ли нематериальных активов по сравне-

нию с материальными. Так, например, 

если проанализировать обычную ком-

мерческую организацию и место нема-

териальных активов в операционных 

бизнес-процессах, то становится оче-

видным, что эти цифровые средства ак-

тивно применяются в работе компании 

при создании именно материальной 

продукции. При этом коммерческая ор-

ганизация, осуществляющая производ-

ство посредством новых цифровых тех-

нологий, применяет эти нематериаль-

ные активы в качестве продукта своей 

непосредственной производственной 

деятельности. Таким образом, сформи-

ровался еще один фактор риска для на-

логового администрирования, такой как 

мобильность нематериальных активов, 

который обусловливает трудность оп-

ределения налогового нексуса – факта 

значительного присутствия компании в 

определенной стране. 

Проблема привлечения нематери-

альных активов в предпринимательскую 

деятельность разре ается при террито-

риальном закреплении продажи цифро-

вой услуги к стране, в которой находит-

ся потребитель. При этом необходимо 

заметить, что этот метод работает не во 

всех случаях, что объясняется еще од-

ной специфической чертой цифровой 

предпринимательской деятельности, 

которая заключается в том, что количе-

ство покупателей может не совпадать с 

количеством пользователей. В качестве 

примера можно привести ситуацию, ко-
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гда один покупатель, приобретая офи-

циальную цифровую программу, может 

использовать ее сразу на нескольких 

устройствах, если это предусмотрено 

договором с производителем этого про-

граммного обеспечения. В итоге поку-

патель один, а потребителей (пользова-

телей) может быть много (если покупа-

ет компания, то пользователей может 

быть неограниченное количество). 

Таким образом, формируется иная 

дилемма, так называемая оф орный 

покупатель, суть которой заключается в 

том, что покупатель цифрового продук-

та или услуги, будучи гражданином 

юрисдикции, где действуют низкие на-

логовые ставки, покупает этот продукт 

или услугу и в дальней ем предостав-

ляет возможность их использования ре-

зидентам иных юрисдикций на возмезд-

ной основе. 

Следовательно, по на ему мне-

нию, первым делом юрисдикции нужно 

доработать в соответствии с текущими 

потребностями подходы к определению 

налогооблагаемой базы, так как в на-

стоящее время происходят кардиналь-

ные изменения устояв ихся сфер эко-

номики, формируются совер енно но-

вые сферы на базе И Т. 

С 1 июля 2021 года начался экспе-

римент по отслеживанию товаров и ус-

луг на территории Российской Федера-

ции и внесены изменения в налоговое 

законодательство, регулирующие обра-

щение счетов-фактур исключительно в 

цифровом формате. В Правительстве 

РФ и налоговом органе уже началась 

работа над тем, чтобы переходить на 

обязательный электронный документо-

оборот (далее – ЭДО). Также предпри-

нимаются меры по комплексному пере-

воду перемещения и операций с товара-

ми и услугами в цифровое поле в рам-

ках  онцепции развития ЭДО в хозяй-

ственной деятельности [15], согласно 

которой Правительство РФ планирует: 

- достичь ЭДО: счетов-фактур до 
уровня 95 %, товарно-транспортных на-

кладных до уровня 70 % на начало 

2025 года; 

- увеличение совокупного коли-

чества документов в цифровом формате 

не менее чем на 20 % начиная с текуще-

го года; 

- сокращение общего количества 

документов на бумажном носителе, не-

обходимых для предоставления в ФНС, 

не менее чем на 10 % начиная со сле-

дующего года; 

- обеспечить применение инфор-

мационных данных, находящихся в 

цифровой базе данных государственных 

органов власти, исключив при этом бу-

мажный документооборот. 

Все это формирует риски возник-

новения киберугроз. По данным МВД 

России, количество киберпреступлений 

за последние 5 лет выросло на 471 % –  

с 90,6 тыс. в 2017 году до 517,7 по ито-

гам 2021 года [16]. Общий ущерб от ки-

берпреступлений в России за 2021 год 

оценивается в 90 млрд рублей, за анало-

гичный период 2020 года показатель 

составил 70 млрд рублей. По мнению 

руководителя российской секции Меж-

дународной полицейской ассоциации 

Юрия Жданова, «количество таких пре-

ступлений, совер енных с использова-

нием информационно-коммуникацион-

ных технологий, будет только расти, и к 

2025 году общий ущерб от киберпре-

ступлений в год будет оцениваться в 

10,5 трлн долл.» [17]. 

Стремительное увеличение коли-

чества киберпреступлений совместно с 

утратой цифровых массивов данных на-

носят серьезный урон, что служит при-

чиной сниждения доходов экономиче-

ских субъектов, сокращая размер нало-

гооблагаемой базы и налоговые доходы 

государства.  ибератаки на саму ФНС 

также приводят к серьезным негатив-

ным последствиям: разгла ению пер-

сональных данных, коммерческой тай-

ны, сбоям в операционных процессах и 

многому другому, что подрывает дове-
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рие населения и бизнеса к безопасности 

перевода бизнес-процессов в цифровое 

поле.  

Результаты и обсу дение.  ак 
мы видим, основные налоговые риски 

государства в рамках налогового адми-

нистрирования, возникающие в услови-

ях развития цифровой экономики, фор-

мируются в разрезе: экономического 

аспекта, когда происходит сокращение 

налогооблагаемой базы и, соответст-

венно, снижается объем начисленных и 

поступив их в бюджет налогов и сбо-

ров; правового аспекта, когда эффек-

тивность налогового администрирова-

ния падает в связи с несоответствием 

налогового законодательства текущим 

рыночным запросам; операционного 

аспекта, когда возникают сложности с 

исчислением суммы налогов и сборов, а 

также возрастает роль обеспечения ки-

бербезопасности цифровых данных 

(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Факторы налогового риска, формируемые цифровизацией экономики7

 

                                                      
7
 Составлен автором. 

Факторы налоговых рисков 

Для государства Для налогоплательщиков 

I. Экономический аспект 

- роботизация бизнес-процессов и внедрение 

искусственного интеллекта 

- налоговая конкуренция государств 

- развитие рынка цифровых активов 

- усложнение контроля сделок, рост количества 

цифровых платформ 

- увеличение затрат на оснащение бизнес-

процессов необходимыми технологиче-

скими ре ениями, обучение сотрудников, 

технологическую интеграцию компании в 

цифровое поле налоговых органов 

II. Правовой аспект 

- пробелы в налоговом законодательстве и в нормативно-

правовом регулировании смежных отраслей 

- различия в налоговом законодательстве различных 

юрисдикций 

- нару ение расчетно-платежной 

дисциплины  

III. Операционный аспект 

- мобильность нематериальных активов 

- сложность определения налогового нексуса 

- недопонимание налогового законодатель-

ства и, как следствие, о ибки в налоговом 

учете 

Рост уровня киберпреступности 
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Непрерывное развитие цифровой 

предпринимательской деятельности и 

доработка, модернизация цифровых 

технологий обработки данных ставят 

перед НА новые непростые задачи, что 

объясняется необходимость НА соот-

ветствовать современным подходам и 

принципам осуществления экономиче-

ской деятельности в стране и мире [18]. 

Отметим, что реализация НА в условиях 

цифровой экономики существенно 

сложнее устояв ихся принципов рабо-

ты налоговых администраций. В связи с 

этим для сокращения случаев ухода от 

налогообложения следует разработать и 

внедрить на практике совер енно но-

вые подходы и методы НА. 

Один из подходов к нивелирова-

нию налоговых рисков заключается в 

разработке дорожной карты цифровиза-

ции, где все этапы цифровой трансфор-

мации налогового администрирования 

взаимосвязаны друг с другом и содейст-

вуют снижению негативного воздейст-

вия налоговых рисков и угроз, вклю-

чающей в себя: 

1) стратегию и возможности. 

Прежде чем планировать технологиче-

скую дорожную карту, налоговым орга-

нам крайне важно определить свои 

стратегии и цели трансформации. При 

разработке стратегий важно обеспечить 

«защиту от будущего», то есть гаранти-

ровать, что внедренная технология бу-

дет соответствовать будущим требова-

ниям.  роме того, стратегия данных в 

мас табе предприятия является ключе-

вой областью, которую следует учиты-

вать. Интегрированное планирование 

данных позволяет эффективно исполь-

зовать их на предприятиях; 

2) эффективную операционную 
модель. Операционная модель и про-

цесс играют важную роль во всех тех-

нологических преобразованиях. В рам-

ках разработки технологической до-

рожной карты следует учитывать фак-

торы, связанные с эксплуатацией, в том 

числе назначенную административную 

поддержку, внедренное прорывное тех-

нологическое мы ление и культуру, 

технологическую операционную модель 

и т. д. Перспективная операционная мо-

дель должна позволять использовать 

знания, необходимые для принятия 

взве енных ре ений; 

3) инициативный подход. Разра-
ботка пилотных проектов, применение 

регулятивной «песочницы» и поэтап-

ный подход к формированию техноло-

гической части дорожной карты. Он 

также должен охватывать  ирокий 

спектр инициатив (например, управле-

ние данными, анализ данных, ведение 

дел, совер енствование внутренних 

процессов и улуч ение точек взаимодей-

ствия с налогоплательщиками). При 

оценке и приоритизации технологических 

инициатив важно оценивать предложения 

с помощью последовательной методоло-

гии и надлежащей документации; 

4) план преобразований.  ак 

внутреннее, так и вне нее управление 

изменениями является ключом к ус-

пе ному преобразованию. Раннее при-

влечение ключевых заинтересованных 

сторон к участию в планировании до-

рожной карты является ключом к обес-

печению поддержки на протяжении все-

го проекта. Создание центров передово-

го опыта, предназначенных для распро-

странения инициатив, обеспечит осве-

домленность внутри страны и за ее пре-

делами; 

5) управление рабочими ресур-
сами, которое играет немаловажную 

роль. Налоговые органы должны разра-

ботать стратегию управления персона-

лом в соответствии с дорожной картой 

внедрения цифровых технологий; 

6) управление результатами. 

Четкая окупаемость инвестиций и эко-

номическое обоснование при планиро-

вании задают ожидаемые результаты. 

Для управления эффективностью циф-

ровизации налогового администрирова-

ния следует использовать как финансо-

вые, так и нефинансовые меры. Реко-
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мендуется провести надлежащий обзор 

для оценки фактических результатов, 

включая анализ ключевых показателей 

эффективности, установленных в нача-

ле, и степень достижения целей. 

Заключение. Разработка и ис-
пользование на практике государствен-

ными органами власти в области фис-

кальной политики передовых подходов 

и способов осуществления НА, созда-

ние новых налоговых сервисов пред-

ставляют важное экономическое значе-

ние для получения налоговых доходов в 

бюджеты бюджетной системы страны, а 

также формирования максимально бла-

гоприятного климата для привлечения 

финансовых ресурсов в экономику. Раз-

витие НА в цифровой плоскости также 

будет содействовать разработке едино-

образной налоговой политики различ-

ных юрисдикций в регионе, консолида-

ции усилий в области достижения нало-

говой транспарентности и разработки 

способов коллективной эксплуатации 

цифровой инфраструктуры. 

В заключение отметим, что в це-

лях сокращения налоговых рисков и по-

вы ения эффективности налогового 

администрирования в условиях цифро-

визации необходимо: 

- взве енно и осторожно внедрять 

процесс роботизации и цифровизации 

экономики, держа по контролем такие 

показатели, как занятость населения, 

безработица, фонд оплаты труда, так 

как, с одной стороны, сокращаются из-

держки и увеличивается производство, а 

с другой стороны, идет снижение кос-

венных налогов (НДФЛ, НДС, страхо-

вые взносы); 

- доработать законодательство и 

устранить в нем пробелы, активно ис-

пользуемые недобросовестными нало-

гоплательщиками для ухода от уплаты 

налогов и сборов в связи с ростом доли 

нематериальных активов, перемещение 

которых сложно поддается контролю, 

популяризацией операций с криптова-

лютой; 

- внедрять инновационные цифро-

вые технологии, которые позволят не 

только упростить и сделать незаметным 

для налогоплательщика процесс налого-

вого администрирования, но и обеспе-

чить безопасность передачи цифровых 

данных. 
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Аннотация 

Обеспечение информационной прозрачности деятельности компаний является 

одним из глобальных трендов нового тысячелетия в системе коммуникации бизнеса с 

государством и обществом. Исследование информационной прозрачности как базового 

элемента современной архитектуры информационного обеспечения субъектов позволя-

ет ре ить один из важней их вопросов – повы ение качества раскрытия отчетных 

данных. В статье представлен анализ системы понятий, характеризующих информаци-
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онную прозрачность бизнеса, расставлены акценты с точки зрения их взаимосвязи и 

различия. Для этих целей исследованы и обобщены требования в области правового 

регулирования, взгляды научного сообщества и актуальная практика делового оборота. 

В развитии концептуальных подходов определения информационной прозрачности вы-

явлены ключевые свойства раскрываемой отчетной информации, особо значимые для 

пользователей в современных экономических реалиях. 

Представленные положения статьи способствуют совер енствованию теоретиче-

ских положений в области формирования и раскрытия отчетной информации, что по-

зволит создать благоприятную среду для снижения неопределенности и повы ения 

уровня доверия со стороны стейкхолдеров.  
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Информационная прозрачность, раскрытие информации, транспарентность, от-

четность, экономический субъект. 
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Annotation 

Ensuring information transparency of companies' activities is one of the global trends of 

the new millennium in the system of business communication with the state and society. The 

study of information transparency as a basic element of the modern architecture of infor-

mation support of subjects allows solving one of the most important issues – improving the 

quality of disclosure of reporting data. The article presents an analysis of the system of con-

cepts that characterize the information transparency of a business, highlights in terms of their 

relationship and differences. For these purposes, the requirements in the field of legal regula-

tion, the views of the scientific community and the current business practice have been re-

searched and summarized. In the development of conceptual approaches for determining in-

formation transparency, the key properties of disclosed reporting information, which are espe-

cially sensitive for users in modern economic realities, have been identified. 

The presented provisions of the article contribute to the improvement of theory in the 

area of formation and disclosure of reporting information, which will create a favorable envi-

ronment for reducing uncertainty and increasing the level of confidence on the part of stake-

holders. 
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Введение. Мировой опыт совре-

менного этапа экономического разви-

тия, ознаменованного серией громких 

корпоративных скандалов в США и Ев-

ропе (банкротства компаний Enron 

(2001 г.), WorldCom (2002 г.) и Parmalat 

(2003 г.), махинации с финансовой от-

четностью Tyco International и Ahold 

(2002 г.), злоупотребления NIKE (2001 г.) 

и Volkswagen (2015 г.)), способствовал 

тому, что концепция корпоративной 

прозрачности в XXI веке стала «новой 
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философией» коммуникационного взаи-

модействия бизнеса с заинтересован-

ными сторонами.  
Введение в деловую практику гло-

бальных стандартов (концептуальные 
основы МСФО (1989 г.), Положение о 
достоверном раскрытии информации 
(Reg FD, 2000 г.), Глобальная инициа-
тива по отчётности (GRI, 2000 г.), Закон 
Сарбейнса-Оксли в США (2002 г.), Ди-
ректива ЕС о гармонизации требований 
прозрачности (2004 г.), Принципы корпо-
ративного управления ОЭСР (2004 г.), 
Согла ение Базельского комитета по 
банковскому надзору (Базель I, II, III, 
IV) и др.) является луч им свидетель-
ством того, что информационная про-
зрачность выступает одним из ключе-
вых требований качества раскрытия от-
четных данных. 

Исследование информационной 
прозрачности как базового элемента со-
временной архитектуры информацион-
ного обеспечения деятельности субъек-
тов на протяжении двух последних де-
сятилетий является одним из важней-
 их направлений теоретических изы-
сканий российских и иностранных уче-
ных. Многогранный характер понятия 
«информационная прозрачность», ис-
пользование в качестве характеристики 
систем, процессов, явлений (в отно е-
нии общественного и корпоративного 
сектора экономики, финансовых и не-
финансовых институтов, некоммерче-
ских организаций) и отсутствие четких 
границ трактования в правовом поле 
способствуют поиску истинной приро-
ды данной категории и ее содержания в 
современных реалиях. 

В нормативных актах, научной ли-
тературе и деловой практике использу-
ется целый ряд дефиниций, характери-
зующих информационную прозрачность 
деятельности субъекта.   ним относятся 
раскрытие информации, информацион-
ная открытость, информационная про-
зрачность и транспарентность. В про-
цессе применения перечисленных кате-
горий справедливо возникают вопросы о: 

1) соотно ении данных понятий и смы-
словой и содержательной границе меж-
ду ними; 2) характеристиках (призна-
ках) субъекта (объекта), необходимых, 
чтобы называться информационно про-
зрачным; 3) единстве подходов к изме-
рению информационной прозрачности.  

Данные и методы. В рамках тео-
ретических изысканий природы инфор-
мационной прозрачности информаци-
онной экосистемы бизнеса определяю-
щее значение имеет контент-анализ 
данной категории в целях обеспечения 
единых методологических подходов к 
определению, измерению и оценке. Для 
этих целей проведен анализ российских 
и международных регламентов в облас-
ти раскрытия информации, исследованы 
и обобщены подходы научного сообще-
ства, систематизирована актуальная 
практика делового оборота. 

Обзор теоретической основы ис-
следования. Самым употребляемым в 
исследуемой системе дефиниций с по-
зиции нормативно-правового регули-
рования экономических и социальных 
аспектов деятельности российского 
бизнеса является термин «раскрытие 
информации». Согласно ФЗ от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» под раскрытием информации 
экономических субъектов понимается 
«обеспечение ее доступности всем за-
интересованным в этом лицам незави-
симо от целей получения данной ин-
формации в соответствии с процедурой, 
гарантирующей ее нахождение и полу-
чение» [1, ст. 30]. Результатом выпол-
нения требований по раскрытию ин-
формации является обеспечение ее ин-
формационной открытости или инфор-
мационной прозрачности.  

Модели и методы. В целом мони-
торинг российской законодательной ба-
зы позволяет говорить о том, что в  и-
рокой практике сформировались три 
варианта применения понятия «инфор-
мационная прозрачность» (табл. 1). В 
отно ении раскрытия отчетной инфор-
мации следует выделить два подхода: 
использование в паре с понятием «ин-
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формационная открытость» либо при-
оритетное употребление категории 

«информационная прозрачность» из 
данной когорты значений. 

 

Таблица 1 – Обзор подходов в законодательной, научной и деловой практике  
к определению информационной прозрачности 

Подход/характеристика Источни/инициатор 

1. Правовая позиция  
Самостоятельное значение понятия ин-

формационной прозрачности при упот-

реблении с понятием информационной 

открытости (как правило, с союзом «и») 

Постановления и распоряжения Правительства 

РФ,  онцепция развития нефинансовой отчет-

ности 

Употребление информационной прозрач-

ности в качестве синонима понятия ин-

формационной открытости  

Распоряжения Правительства РФ, письма Мини-

стерства финансов РФ 

Использование категории «информаци-

онная прозрачность» в контексте характе-

ристики «раскрытие информации» 

Регламенты Банка России (кодексы, информа-

ционные письма), ОЭСР, ЮН ТАД, ВТО, 

МВФ, ЕС 

2. Взгляд научного сообщества 
Раскрытие информации о деятельности 

предприятия (своевременное, точное, 

достоверное) 

Трояновский В.М., Ярочкин В.И., Леонтье-

ва Л.С., Орлова Л.Н., Шкарина В.С., Брюха-

нов Д.Ю., Лисицкая Т.С., Самойленко Н.Г., 

Фролов Ю.Е., Бочарова И.Ю., Фролов Ю.Е. 

Свойство, качественная характеристика, 

позволяющая судить об открытости ком-

пании 

Игумнов В.М., Орлова Л.Н. 

Среда для формирования доступной и 

понятной информации 

Несветайлов В.Ф.  

Фактор конкурентоспособности и повы-

 ения рыночной стоимости компании 

Орлова Л.Н., Озорнина О.В., Ружановская Л.С., 

Сысоева М.Ю., Суйц В., Воло ин Д., Мироно-

ва Ю.М.  

Набор различных информационных ха-

рактеристик через категорию транспа-

рентности  

Булыга Р.П., Игумнов В.М., Рожнова О.В., Пет-

ров А.М., Хубиев Р. ., Тесля Е.А., Гаевец Е.А., 

Савченко Я.В., Цыгалов Ю.М. 

3. Практика делового оборота 
Элемент практики государственно-

го/корпоративного управления, ответст-

венного инвестирования, ESG-практик  

ESG-индексы информационно-аналитических 

агентств Bloomberg, Thomson Reuters и др. 

Самостоятельный объект исследования и 

измерения 

Исследования Российской региональной сети по 

интегрированной отчётности, 

Standard & Poor’s 

Условие или составляющая часть форми-

рования различных рейтингов: кредит-

ных, ESG-рейтингов и др. 

Рейтинги Moody’s, Fitch Ratings, Standard & 

Poor’s, РСПП, «Эксперт РА», «А РА », «Н Р», 

RAEX 

 

Преимущественно определение 

информационной прозрачности рас-

сматривается через призму требований, 

предъявляемых к информации (напри-

мер, в части ее свойств, состава, со-

дер ания, формы и др.).   наиболее 

характерным свойствам обеспечения 

информационной прозрачности в пра-

вовом поле относят:  

- открытость, публичность ин-
формации о деятельности субъекта;  

- свободный доступ к информа-
ции, сформированной в соответствии со 

стандартами раскрытия;  
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- ясность, понятность, доступ-
ность, своевременность и разумная дос-

таточность представляемых данных; 

полнота охвата информации, ее целост-

ность и подотчетность; 

- регулярность, последователь-

ность и оперативность раскрытия ин-

формации; своевременность, полнота и 

доступность данных; существенность 

раскрываемых тем; 

- цифровой формат контента как 
более предпочтительный и соответст-

вующий практике использования воз-

можностей онлайн-ресурсов для обес-

печения различных групп пользовате-

лей данными. 

По составу раскрываемых све-

дений о деятельности экономического 

субъекта наряду с другими видами ин-

формации (например, о выпуске ценных 

бумах, существенных фактах и др.) клю-

чевым источником считается отчетность 

(бухгалтерская (финансовая), консолиди-

рованная, годовой отчет, об устойчивом 

развитии, интегрированная). 

С точки зрения содер ания от-

чётных данных все чаще прослеживает-

ся регуляторный акцент на раскрытии 

существенной информации о деятель-

ности компании, даже если это не явля-

ется обязательным [2, п. 6.2.2]. Много-

численные международные инициати-

вы, такие как принципы ОЭСР, регла-

менты ЮН ТАД, кодексы МВФ, ди-

рективы ЕС, Согла ение Базельского 

комитета, подтверждают подобный 

подход. Наряду с финансовыми показа-

телями раскрытие нефинансовой ин-

формации становится ключевым мо-

ментом в обеспечении прозрачности со-

временного бизнеса. Так, в директивах 

ЕС в целях реализации концепции ин-

формационной прозрачности периметр 

отчетных данных рас иряется в сторо-

ну раскрытия вопросов устойчивого 

развития, ESG и нематериальных ресур-

сов [3, 4].  

Значительный вклад в развитие 

теории и практики обеспечения инфор-

мационной прозрачности информаци-

онной экосистемы бизнеса внесли рос-

сийские исследователи: Булыга Р.П., 

Богатая И.Н., Брюханов Д.Ю., Игум-

нов В.М., Евстафьева Е.М., Рожно-

ва О.В., Орлова Л.Н., Петров А.М., 

Суйц В., Хубиев Р. ., Тесля Е.А., Гае-

вец Е.А., Савченко Я.В., Фролов Ю.Е., 

Цыгалов Ю.М. и ряд других. Анализ 

научных взглядов позволяет выделить 

ряд ключевых акцентов с точки зрения 

содержательной составляющей данной 

категории (табл. 1).  

Важно отметить, что общим в оп-

ределении сущности выступает объект, 

то есть информация о различных аспек-

тах деятельности субъекта, и опреде-

ленный набор характеристик (точность, 

достоверность, своевременность, дос-

тупность  ирокому кругу пользовате-

лей и доверительный характер), при 

этом состав, содержание и цели раскры-

тия рассматриваются в контексте экс-

пертного видения [5–9]. Так, профессор 

Суйц В. предлагает использовать рас-

 иренное понимание информационной 

прозрачности как «рассмотрение новых 

концепций организации корпоративной 

отчетности в формате трехуровневой 

модели: 1) отчетность по МСФО, 

2) раздел отраслевой информации, 

3) раздел о внутренней организации 

бизнеса компании» [10].  

Российские и зарубежные экспер-

ты схожи во мнении о том, что дости-

жение информационной прозрачности 

является результатом раскрытия ин-

формации при соблюдении установлен-

ных требований [5–12]. Принципиаль-

ным отличием информационной про-

зрачности от раскрытия информации, 

несмотря на тесную связь данных кате-

горий, на на  взгляд, в современных 

реалиях выступает ценностный харак-

тер раскрываемых данных. Субъекты 

могут «предоставлять значительные 

объемы информации, не представляю-

щей особой ценности для пользовате-

лей, иногда используя это в качестве 
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инструмента манипуляции» [13]. Цен-

ностно ориентированный подход стано-

вится одной из ключевых характеристик 

информационной прозрачности, по-

скольку позволяет пользователям от-

четных данных принимать обоснован-

ные ре ения.  

Вместе с этим важней им момен-

том в определении понятия информаци-

онной прозрачности является учет 

влияния тенденций, возник их в связи 

с двумя глобальными событиями по-

следних трех лет: пандемией COVID-19 

и беспрецедентным санкционным дав-

лением на российскую экономику. В 

условиях новой реальности скорость 

становится ключевым фактором приня-

тия ре ений, что возможно осущест-

вить с использованием цифровых тех-

нологий Индустрии 4:0. Особую значи-

мость приобретает рас иренный фор-

мат представления отчетной информа-

ции с учетом раскрытия узких мест и 

уязвимых зон, применения количест-

венного измерения (монетизации) по-

тенциальных финансовых и нефинансо-

вых рисков. Так, Е.В. Леун, С.Е. Пчел-

кин и Т.Н. Гупалова говорят о том, что 

произо ед ие события «поставили под 

вопрос два важней их аспекта обеспе-

чения информационной прозрачности: 

техническую/технологическую зависи-

мость и кадровое истощение» [14]. Дан-

ные факторы имеют существенное зна-

чение для стейкхолдеров, и их нельзя 

уже просто игнорировать при составле-

нии отчетной информации в контексте 

устойчивости. 

В зарубежных источниках понятие 

«прозрачность» носит название «транс-

парентность» (transparency – слово ла-

тинского происхождения, объединяет в 

себе два значения: trans – движение и 

parency – видимый). Также использует-

ся понятие disclosure, которое означает 

«раскрытие». Употребление зарубежной 

терминологии в профессиональной сфе-

ре стало традиционным явлением. Фе-

номен термина «транспарентность» за-

ключается в том, что в научных кругах 

он получил боль ую популярность, чем 

понятие «информационнаяй прозрач-

ность», о чем свидетельствует количе-

ство публикаций на портале Elibrary.ru: 

мониторинг выявил порядка 853 публи-

каций по проблемам транспарентности по 

сравнению с 210 публикациями по про-

блеме информационной прозрачности. 

При более детальном анализе раз-

личных взглядов российских ученых на 

определение понятия «траспарент-

ность» можно отметить его дискусси-

онный характер, выделив три подхода к 

его применению: 

а) преимущественное использова-

ние категории «транспарентность» вме-

сто информационной прозрачности; 

б) отождествление траспарентно-

сти и информационной прозрачности, 

употребление как синонимов; 

в)  ирокое трактование транспа-

рентности как совокупности открытости 

и прозрачности с элементами проактив-

ной политики экономического субъекта 

в отно ении публичного раскрытия и 

доступности информации для  ирокого 

круга стейкхолдеров. 

Последнее направление получило 

развитие в современных работах запад-

ных исследователей: в конце XX века в 

английском языке произо ла качест-

венная трансформация понятия «транс-

парентность» из пассивного состояния в 

контексте возможности наблюдения в 

активную открытость. Этим изменени-

ям способствовали процессы цифрови-

зации, развития интернет-технологий, 

каналов и способов коммуникации, 

формирования информационного обще-

ства в условиях поведенческой эконо-

мики. Проявлением новой траспарент-

ности, по мнению Р. Оливера, является 

интерпретация информационной про-

зрачности в качестве «базового элемен-

та стратегии компании по её связям со 

стейкхолдерами» [15].  

Особенностью зарубежной прак-

тики является преимущественное ис-
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пользование термина «транспарент-

ность» как многогранной характеристи-

ки информационного раскрытия, вклю-

чающей в себя прозрачность, откры-

тость данных для  ирокого круга лиц и 

ряд других свойств. В таком контексте 

смысловое содержание понятия транс-

парентности  ире содержания понятия 

информационной прозрачности. Его ис-

пользование в синхронном переводе, 

отождествление категорий становится 

не совсем корректным, фактически это 

самостоятельная категория. 

Прозрачность в деловой среде 

преимущественно измеряется в виде 

индексов или рейтингов. Оценка про-

зрачности деятельности различных 

субъектов сегодня проводится преимуще-

ственно по трем направлениям (табл. 1). 

Важно отметить, что нет универсально-

го набора критериев (показателей), по 

которым компания может считаться 

прозрачной: применяются различные 

методики и экспертные оценки рейтин-

говых агентств и профессиональных со-

обществ, которые постоянно обновля-

ются и развиваются. Прозрачность вы-

зывает интерес через призму системы 

управления субъекта и состава раскры-

ваемых данных в контексте актуальных 

трендов развития общества, интересов 

бизнеса и государства в условиях гло-

бализации системы экономических от-

но ений. 

Результаты. В рамках концепции 

информационной прозрачности бизнеса 

на текущем этапе развития общества 

ключевыми свойствами раскрытия яв-

ляются ценностно ориентированный, 

риск-ориентированный и цифровой ха-

рактер представляемых данных, что по-

зволит снизить неопределенность и по-

высить уровень доверия со стороны 

пользователей при принятии ре ений 

(рис. 1).  

На основе анализа системы поня-

тий «раскрытие информации», «инфор-

мационная открытость», «информаци-

онная прозрачность» и «транспарент-

ность», можно сделать вывод о том, что 

данные категории взаимосвязаны между 

собой, при этом имеют самостоятельное 

смысловое значение и не являются си-

нонимами.  

 

 
Рисунок 1 – Информационная прозрачность бизнеса 

 
Раскрытие информации – это 

процесс, результатом которого является 

обеспечение определенного типа ин-

формационной прозрачности деятель-
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ности экономического субъекта через 

реализацию политики информационной 

открытости для определенного круга 

пользователей. 

Информационная открытость – 

это 1) политика экономического субъек-

та, направленная на обеспечение дос-

тупности информации о деятельности 

субъекта для всех заинтересованных 

пользователей через определенные ка-

налы коммуникации с учетом соблюде-

ния интересов сторон в рамках требова-

ний национального и международного 

законодательства, стандартов раскрытия 

и деловой практики; 2) показатель, отра-

жающий уровень и полноту раскрытия 

информации об экономическом субъекте 

с использованием различных каналов 

коммуникации, ее доступность  ирокому 

кругу заинтересованных сторон. 

Информационная прозрачность – 

это интегрированный показатель, вклю-

чающий количественные и качествен-

ные характеристики, отражающий в 

рамках политики информационной от-

крытости качество раскрытия информа-

ции о деятельности экономического 

субъекта и его результатах, отвечающей 

признакам достоверности, доступности, 

полноты, ценностно и риск-ориенти-

рованности и цифрового представления 

отчетных данных. 

Транспарентность – характери-

стика деятельности экономического 

субъекта, отражающая уровень раскры-

тия информации и тип его информаци-

онной прозрачности в рамках проактив-

ной политики информационной откры-

тости субъекта для стейкхолдеров. 

Заключение.  ак показал обзор 

научных публикаций российских и за-

рубежных ученых, юридической и про-

фессиональной практики, в настоящее 

время нет единого понимания термина 

«информационная прозрачность». В це-

лях обеспечения информационной про-

зрачности границы и контент раскрытия 

информации о деятельности экономиче-

ских субъектов претерпели глобальную 

качественную трансформацию. В рам-

ках современной концепции информа-

ционной прозрачности бизнеса идеоло-

гия открытости, доступности, публич-

ности сместилась в сторону достоверно-

сти, существенности, полноты и свое-

временности данных, выходя за рамки 

общепринятого понимания раскрытия 

информации. Развитие современного 
стандарта качества формирования и 

раскрытия информации в цифровом 

формате с акцентом на ценностно и 

риск-ориентированные подходы позво-

лит стейкхолдерам принимать эффек-

тивные ре ения в условиях неопреде-

ленности.  
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Введение. Внедрение в повсе-

дневную жизнь граждан и предприни-

мательскую деятельность экономиче-

ских субъектов современных информа-

ционных технологий привело к транс-

формации их отно ений, к необходи-

мости совер енствования государст-

венных и сервисных услуг, включая 

процессы налоговой цифровизации. О 

важности этого вопроса говорят многие 

отечественные ученые, которые свои 

труды посвятили новой архитектуре 

цифровой экономики. Вместе с тем есть 

вопросы, которые требуют ре ения. 

Так, например, экономисты А.А. Воло-

дин, М.В. Иванов, А.С. Соколицын счи-

тают, что на сегодня ний день цифро-

вая трансформация жизнедеятельности 

людей достигла высокого уровня, но 

главная проблема заключается в огра-

ниченном использовании наиболее пе-

редовых достижений данного механиз-

ма в государственном аппарате [1]. 

Федеральная налоговая служба 

России считается одним из лидеров сре-

ди различных министерств и ведомств в 

области цифровизации бизнес-про-

цессов, связанных с администрировани-

ем налогов и сборов. 

Цель исследования – рассмотреть 

сущность цифровой экономики, виды 

сквозных цифровых технологий, а так-

же влияние цифровизации экономиче-

ских отно ений на процесс налогооб-

ложения, выявить этапы цифровой 

трансформации системы государствен-

ного управления в налоговой сфере. 

Анализ теоретических и эмпири-

ческих результатов исследования про-

водился на базе научных положений и 

теорий, изложенных в работах ученых-

экономистов, а именно: Л.А. Агузаро-

вой, З.А.  асабиева [2], А.Х.Х. Альбу-

даири [3], В.В. Безновской, Н.В.  ова-

ленко [4], Т.В. Деевой [5], Ю.  арплюк 

[6], О.С.  ирилловой [7], Т.Б.  увалди-

ной [8, 9], Л.В. Полежаровой [10], 

И.М. Степнова, Ю.А.  овальчук [11]. 

Методы исследования. Для дос-

тижения поставленной в ходе исследо-

вания цели были использованы эмпири-

ческие методы исследования, а именно 

сбор и изучение научных публикаций, 

посвященных оцифровке бизнес-

процессов в налогообложении, а также 

теоретический методический инстру-

ментарий: анализ, синтез, индуктивное 

и аналитическое обобщение, конкрети-

зация и др. 

Результаты. Полученные данные 

позволяют понять теоретическую осно-

ву налогообложения и налогового ад-

министрирования, являющуюся базой 

для совер енствования налоговой сис-

темы страны и актуализации налоговой 

политики государства с учетом цифро-

вых вызовов и справедливости налогов. 

Обсу дение. Согласно пп. «р» 

п. 4 ч. Стратегии развития информаци-

онного общества в Российской Федера-

ции (далее – Стратегия) цифровая эко-

номика – хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производ-

ства являются данные в цифровом виде, 

обработка боль их объемов и исполь-

зование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных ви-

дов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки то-

варов и услуг [12].  
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Для того чтобы получить опера-

тивные сведения в цифровом формате, 

используется боль ой массив сквозных 

цифровых технологий (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды сквозных цифровых технологий 
 

Предметом, поддерживающим 

принятие ре ения в реальном времени, 

является сбор и анализ боль ого масси-

ва информации из различных источни-

ков о финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта, 

включая его коммуникативные связи с 

контрагентами.   технологии боль их 

данных, используемой в целях цифро-

визации процессов, относятся ма ин-

ное обучение, бизнес-аналитика, мето-

дический инструментарий визуализа-

ции, представление и использование 

боль их данных человеком, тензоры, 

поисковые приложения, интеллектуаль-

ный анализ данных и другие субтехно-

логии. 

На протяжении последних 20 лет 

стали активно использоваться нейро-

технологии и искусственный интеллект, 

посредством которых анализируется 

речь, проходит глубокое обучение и ге-

нерация естественного языка и речи, 

осуществляется выбор оптимального 

варианта в условиях неопределенности, 

внедряются аналитические ре ения. 

Появив аяся в 2009 году крипто-

валюта положила начало развитию тех-

нологий распределенного реестра, кото-

рые позволяют получить доступ к базе 

данных одновременно с различных уст-

ройств. При этом для защиты и преобра-

зования информации используются раз-

личные субтехнологии: хэ -функции, 

 ифрование публичного ключа, цифро-

вая подпись, криптография, цепочки 

блоков транзакций и др. 

В результате изучения и использо-

вания квантовых технологий появились 

в свое время смартфоны и плоские те-

левизоры. Исследование квантовых 

технологий, основанных на законах фи-

зики, продолжается, и, как считают уче-

ные, за ними будущее, они изменят мир. 

Сегодня с помощью квантовой крипто-

графии происходит защита коммуника-

ций, обеспечивается секретность ин-

формации.  вантовая метрология и дат-

Технологии 

боль ие 
данные 

нейротехнологии и 
искусственный 
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чики позволяют получить более точные 

данные о физических параметрах диаг-

ностируемых объектов. 

Сегодня активно внедряются но-

вые производственные технологии. Так, 

в производственных и научных целях 

применяются аддитивные технологии, 

например использование компьютерной 

3D-модели для создания любого изде-

лия. Данная технология используется 

уже 30 лет. Мир не стоит на месте, ад-

дитивные компании открывают новые 

возможности, а именно внедряют 4D-

печать при конструировании нового 

продукта на 3D-принтерах. Прорывной 

субтехнологией можно считать техно-

логию создания новых материалов, в 

том числе композитных и наноматериа-

лов, с заранее заданными параметрами.  

Интенсивное развитие получила в 

настоящее время робототехника и сен-

сорика. Первые роботы появились еще в 

конце 40-годов про лого века и пред-

назначались для выполнения опреде-

ленных механических операций с целью 

облегчения труда человека. С развитием 

науки и техники происходила модифи-

кация роботов. С помощью технологии 

создания источников питания они могут 

самостоятельно осуществлять свою 

подзарядку. Оснащение роботов сен-

сорными датчиками дает им возмож-

ность распознавать объекты. Роботы в 

виде ботчатов позволяют ре ить те или 

иные вопросы, возникающие как у ор-

ганизаций, так и у простых граждан. 

Для передачи информации ис-

пользуются технологии беспроводной 

связи. Считается, что базисом цифровой 

экономики должна стать технологиче-

ская система пятого поколения (5G) в 

совокупности с анализом боль их дан-

ных и интернетом вещей.  

Огромное значение для качествен-

ных и структурных положительных из-

менений экономики страны имеет соз-

дание и эффективное функционирова-

ние экосистемы цифровой экономики, 

т.е. партнерства хозяйствующих субъ-

ектов, которое должно обеспечивать на 

постоянной основе коммуникацию при-

надлежащих им технологических плат-

форм, прикладных интернет-сервисов, 

аналитических систем, информацион-

ных систем органов государственной 

власти РФ, организаций и граждан 

(пп. «с» п. 4 ч. 1 Стратегии) [12]. 

В ходе практической реализации 

Стратегии многое уже сделано. Можно 

сказать, что произо ел переход к циф-

ровому обществу. Государственные ор-

ганы, осуществляющие надзор в раз-

личных сферах деятельности, транс-

формировали процесс администрирова-

ния с помощью современных цифровых 

платформ, аккумулирующих в себе со-

временные технологии, позволяющие 

боль ому количеству пользователей 

получать доступ к информации, различ-

ным сервисам. Этот процесс активизи-

ровался еще и в связи с пандемией 

СOVID-19, когда в целях нераспростра-

нения этой инфекции многие службы, 

организации, учреждения были вынуж-

дены перейти на удаленный режим ра-

боты. 

Информационно-коммуникацион-

ные технологии в последние годы дос-

таточно активно развиваются как коли-

чественно, так и качественно. Во-

первых, за счет рас ирения сферы сво-

его применения. Во-вторых, снижается 

стоимость внедрения новых технологий 

и их сопровождения. В-третьих, все 

боль е видов деятельности экономиче-

ских субъектов подпадает под цифрови-

зацию. Например, ма инное обучение, 

обработка боль ого массива данных, 

компьютерное программирование и мо-

ниторинг процессов сегодня использу-

ются уже в медицине. В-четвертых, бо-

лее доступными становятся цифровые 

устройства, с помощью которых пред-

ставляется возможным активно исполь-

зовать новей ие технологии. 

Совокупность указанных факторов 

позволила сформировать условия, в ко-

торых существующие бизнес-модели 
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начали восприниматься субъектами 

экономики более осмысленно, посколь-

ку они базируются на совер енствова-

нии цифровых экосистем, поддержи-

ваемых цифровыми платформами. 

О развитии цифровой экономики 

конкретного государства и его рейтинге 

свидетельствуют всевозможные индек-

сы, вбирающие в себя субиндексы, 

дающие представление о процессе про-

никновения цифровых технологий в 

различные отрасли экономики и жизнь 

человека. Одним из таких индикаторов 

является показатель развития информа-

ционно-коммуникационных технологий 

(И Т) (табл. 1).  

Данные таблицы показывают, что 

лидирующие позиции по применению 

И Т занимают Исландия и Республика 

 орея. Россия по развитию И Т в 2017 го-

ду занимала 45-е место, по доступу к 

технологиям – 50-ю строчку, а по их 

использованию – 51-е место. Несколько 

луч е положение в на ей стране по 

практическим навыкам применения 

технологий: в 2017 году мы занимали 

13-ю позицию. 

 

Таблица 1 – Индекс ИКТ по некоторым странам по состоянию на 31.12.20178 
Государства Индекс И Т 

(ICT  

Development 

Index) 

В том числе субиндексы 

Доступ к И Т 

(Access sub-

index) 

Применение И Т 

(Use sub-index) 

Практические 

 навыки приме-

нения И Т 

(Skills sub-index) 
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Исландия 1 (+1) 8.98 2 (0) 9.38 5 (0) 8.70 9 (+11) 8.75 

Республика  орея 2 (-1) 8.85 7 (0) 8.85 4 (0) 8.71 2 (+1) 9.15 

Швейцария 3 (+1) 8.74 8 (0) 8.85 2 (+1) 8.88 31 (0) 8.21 

Дания 4 (-1) 8.71 14 (0) 8.39 1 (0) 8.94 6 (0) 8.87 

Великобритания  5 (0) 8.65 4 (0) 9.15 7 (+1) 8.38 33 (-4) 8.17 

Гонконг ( итай) 6 (0) 8.61 3 (0) 9.22 10 (+4) 8.21 32 (+1) 8.19 

Нидерланды 7 (+3) 8.49 10 (0) 8.65 9 (0) 8.28 14 (-2) 8.59 

Норвегия  8 (-1) 8.47 27 (-1) 8.00 3 (-1) 8.82 11 (-2) 8.71 

Люксембург 9 (0) 8.47 1 (0) 9.54 8 (-1) 8.30 74 (-3) 6.65 

Япония 10 (+1) 8.43 9 (0) 8.80 11 (-1) 8.15 30 (+5) 8.22 

Че ская Республика 43 (-4) 7.16 55 (0) 7.14 39 (-4) 6.62 28 (-1) 8.27 

Португалия 44 (0) 7.13 31 (+3) 7.91 50 (+4) 6.15 53 (-6) 7.50 

Россия  45 (-2) 7.07 50 (+4) 7.23 51 (-4) 6.13 13 (+1) 8.62 

Словакия 46 (+1) 7.06 51 (-1) 7.22 36 (+4) 6.67 50 (-5) 7.54 

Италия 47 (-1) 7.04 47 (+1) 7.33 42 (+1) 6.35 43 (-2) 7.86 

                                                      
8
 Таблица составлена автором на основании данных: UN (2018), United Nations E-Government Survey 

2018: Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies. UN, New 

York [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://doi.org/10.18356/d54b9179-en (дата обращения: 

05.07.2022). 
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Сфера налогообложения одной из 
первых почувствовала на себе внедре-
ние цифровых технологий. Федеральная 
налоговая служба Российской Федера-
ции (ФНС России) по праву считается 
сегодня одной из крупней их органи-
заций, успе но применяющих IT-
технологии. Это объясняется необходи-
мостью получать специалистами нало-
говых органов боль ого массива ин-
формации, связанной с расчетом нало-
гов и сборов, обеспечивая её сохран-
ность и защиту от несанкционированно-
го использования, а также осуществлять 
коммуникации с боль им количеством 
налогоплательщиков, налоговых аген-
тов как внутри страны, так и в мировом 
пространстве.  роме того, они вынуж-
дены эти сведения проверять, анализи-
ровать и делать соответствующие выво-
ды о добросовестности налогоплатель-
щиков и налоговых агентов. 

Цифровизация в налоговой сфере 
началась более 15 лет назад и продол-
жается до сих пор (табл. 2). Внедрение 
новей их сквозных технологий осуще-
ствляется по трем следующим направ-
лениям: 1) актуализация методического 
инструментария исчисления и уплаты 
налоговых платежей; 2) реинжинирнг 
рабочих процессов налогового админи-
стрирования; 3) модификация условий 
труда работников налоговых органов 
посредством внедрения новых техноло-
гий. Будучи руководителем ФНС Рос-
сии, М. Ми устин высказывался о зна-
чении и роли технологий, позволяющих 
выполнять творческие функции челове-
ка. В частности, он сказал, что «искус-
ственный интеллект – это то, с чем мы в 
ближай ее время будем иметь дело. 
Прорывные технологии сегодня меняют 
мировую экономику. Происходит 
трансформация в цифровую среду, она 
ещё поставит перед нами много вопро-
сов, включая налоговое администриро-
вание»

9
. 

                                                      
9
 Источник: официальный сайт ФНС России [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://www. 

nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/7084090/. 

За счет профессионализма боль-

 ого числа специалистов и внедрения 

новых технологий удалось достичь мно-

гого в налоговой сфере. Это касается не 

только самой налоговой системы, её 

структуры и содержания, но и рабочих 

процессов, связанных с администриро-

ванием налогов. Если на этапе форми-

рования отечественной системы нало-

гообложения насчитывалось более 

50 налогов и сборов, то сегодня их всего 

15. Боль ое внимание было уделено 

сервисной части налогового админист-

рирования, а именно созданию удобных 

электронных сервисов, которые позво-

ляют налогоплательщикам удобно и 

быстро исполнять свои обязательства 

перед государством, а должностным 

лицам налоговых органов своевременно 

контролировать порядок исчисления и 

своевременность уплаты в бюджет на-

логовых платежей (табл. 3). 

Цифровая трансформация системы 

управления налоговыми отно ениями 

способствовала отказу от форм прове-

рок, которые традиционно использова-

лись в ходе налогового контроля, и соз-

дала условия, при которых налогопла-

тельщикам стало невыгодно уклоняться 

от уплаты налогов. Все операции, иден-

тифицируемые как рискованные, отсле-

живаются налоговыми органами с при-

менением дистанционного инструмен-

тария и скоринговых моделей. В ре-

зультате налогоплательщики подразде-

ляются на группы в зависимости от 

уровня риска.  

Достаточно эффективными инст-

рументами налогового контроля стали 

автоматизированные программы адми-

нистрирования налогов (АС -НДС и 

АИС «Налог-3»). Например, программа 

АС -НДС сопоставляет данные налого-

вых деклараций, представленных нало-

гоплательщиком, со сведениями контр-

агентов по проведенным сделкам. Её 

использование позволило снизить коли-

чество подозрительных операций по 

НДС и фирм-однодневок, специально 
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созданных в целях уклонения от уплаты 

данного налога. 
В 2019 году ФНС России в качест-

ве пилотного проекта была внедрена 
программа автоматического отслежива-
ния товаров и услуг, которая неплохо 
себя зарекомендовала. В 2021 году она 

заработала полноценно на базе СА  
НДС-2. Данный инструмент реализуется 
вместе с ФТС России и призван прегра-
дить путь на рынок недобросовестным 
участникам ВЭД, предотвратить зани-
жение таможенной стоимости как нало-
говой базы по налогам и по линам. 

 
Таблица 2 – Эволюция цифровизации в налоговой сфере в России 

Годы События 

2007 г. Внедрение автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС 
«Налог-3») 

2009 г. Внедрение программы по конструированию системы оформления и выставления 
счетов-фактур в электронном виде в качестве эксперимента 

2010 г. Начало ведения счетов-фактур и учетных регистров по НДС в электронном виде 

2011 г. Внедрение федеральной информационной адресной системы (ФИАС) 

2013 г. Внедрение инструментов автоматизации администрирования налогов (АС -НДС) 

2014 г. Представление в налоговый орган деклараций по НДС в электронной форме 

1015 г. Внедрение налогового мониторинга в виде онлайн-взаимодействия с налоговыми 
органами 

2016 г. 
 

Внедрение программного продукта по формированию Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния  

2017 г. Переход на онлайн-кассы крупных организаций торговли 

2018 г. Переход на онлайн-кассы малых организаций торговли и предприятий обществен-
ного питания с наемными работниками. 
Внедрение программы по автоматическому обмену налоговой информации с зару-
бежными странами 

2019 г. Введение режима «Самозанятые» в качестве эксперимента. 
Переход на онлайн-кассы организаций, оказывающих услуги, транспортных пред-
приятий, малых организаций торговли без наемных работников. 
Внедрение пилотного проекта автоматического отслеживания товаров и услуг на 
территории РФ 

2020 г. Введение режима «Самозанятые» на всей территории РФ. 
Размещение в интернет-ресурсе ФНС России реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства как получателей поддержки. 
Создание государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

2021 г. Переход на онлайн-кассы самозанятых. 
Внедрение автоматического расчета транспортного и земельного налога налого-
выми органами для организаций-налогоплательщиков. 
Внедрение программы автоматического отслеживания товаров и услуг на терри-
тории РФ на базе СА  НДС-2. 
Внедрение оцифровки всех движений и транзакций с товарами. 
Внедрение упрощенного порядка получения инвестиционного налогового вычета 

2022 г. Внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения в качестве 
эксперимента 

2023–
2024 гг. 

Внедрение ма инного обучения и нейросетей для создания голосового ассистента 
для консультирования. 
Создание классификаторов по вновь возникающим у налогоплательщиков вопро-
сам и товарным наименованиям. 
Подключение нового электронного сервиса – T1 EasyTax, обеспечивающего ком-
муникативные связи между налоговыми органами и налогоплательщиками в рам-
ках налогового мониторинга  



 

89 

 

Таблица 3 – Информация о сервисах ФНС России10 
№ 
п/п 

Сервисы 

1 Личные кабинеты 

2 Меры поддержки 

3 Регистрация бизнеса 

4 Сведения об ИНН 

5 Уплата налогов и по лин 

6 Риски бизнеса 

7 Сведения из реестров 

8 Налоговые калькуляторы 

9 Налоговый учет 

10 Электронный документооборот 

11 Справочная информация 

12 Обратная связь / помощь 

13 Международное налогообложение 

14 Программные средства 

14.1 Налогоплательщик ЮЛ Программа автоматизации процесса подготовки юридиче-
скими и физическими лицами документов для представле-
ния в налоговый орган в электронной форме и на бумаж-
ном носителе 

14.2 Декларация Программа подготовки сведений по ф. № 3-НДФЛ 

14.3 ФИАС Государственный адресный реестр / федеральная инфор-
мационная адресная система 

14.4 СОУН Справочник кодов обозначения налоговых органов для це-
лей учета налогоплательщиков 

14.5 Подготовка документов 
для государственной 
регистрации 

Программа, предназначенная для подготовки документов, 
необходимых для государственной регистрации в качестве 
юридического лица или ИП 

14.6 Tester Программа, используемая для идентификации файлов на 
соответствие форматам представления в электронном виде 
налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности 

14.7 Таможенный союз-
обмен НП 

Программа, помогающая подготовить заявление налого-
плательщику при импорте товаров и уплате косвенных на-
логов в рамках согла ения ТС 

14.8 Модель контроля Унифицированная модель контроля XML-файлов обмена 
налоговой информацией между налоговыми органами и 
налогоплательщиками 

14.9 Справочник видов дея-
тельности, подлежащих 
лицензированию  
(СЛВД) 

Программа, позволяющая вносить и использовать при ве-
дении ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН данные о лицензиях, полу-
ченных юридическими лицами и ИП 

14.10 Товарная номенклатура 
(ТН ВЭД) 

Программа, способная идентифицировать коды товарной 
номенклатуры ВЭД 

14.11 Справочник субъектов 
РФ 

Справочник, содержащий коды и наименования субъектов 
РФ 

14.12  лассификатор видов 
налоговых льгот по на-
логу на имущество ор-
ганизаций 

Программа, помогающая идентифицировать налоговые 
льготы по налогу, установленные региональными законами  

                                                      
10

 Таблица составлена автором на основании данных официального сайта ФНС России [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/el_usl/. 
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Прогрессивной формой налоговых 

проверок можно считать введенный в 

2015 году налоговый мониторинг, отве-

чающий требованиям цифровой эконо-

мики и предусматривающий бескон-

тактную работу налоговых органов с 

налогоплательщиками в режиме реаль-

ного времени. Первоначально на эту 

систему администрирования могли перей-

ти только крупные организации, имеющие 

предельные значения по доходам более 3 

млрд руб., но с 1 июля 2021 года эта цифра 

снижена до 1 млрд руб. 

ФНС России активно и плотно со-

трудничает с аналогичными службами 

других государств в целях ликвидации 

недобросовестной налоговой конкурен-

ции. В 2017 году Россия присоедини-

лась к  онвенции ОЭСР об автоматиче-

ском обмене налоговой информации с 

зарубежными странами. Новые техно-

логии позволяют такие коммуникации 

осуществлять. 

Внедрение онлайн-касс позволило 

налоговому ведомству обладать инфор-

мацией о финансовой деятельности на-

логоплательщика. После внедрения этих 

технологий было зафиксировано увели-

чение выручки у предпринимателей и, 

как следствие, рост налоговых поступ-

лений в бюджет. Преимущества внедре-

ния онлайн-касс почувствовали и нало-

гоплательщики, поскольку они были 

освобождены от изли ней кассовой от-

четности и налоговых проверок. 

Результатом цифровой трансфор-

мации является введение индивидуаль-

ного безвозмездного платежа налогово-

го характера самозанятыми, регистра-

ция которых проходит с помощью мо-

бильного приложения ФНС России 

«Мой налог». 

 

 

Рисунок 2 – Структура затрат, направляемых на цифровую трансформацию  
работы ФНС России на 2021–2023гг.

11 
                                                      
11

 Рисунок составлен автором на основании ведомственной программы цифровой трансформации Феде-

ральной налоговой службы на 2021–2023 гг. 
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С 1 января 2020 года на ФНС Рос-
сии возложили обязанность по созда-
нию Государственного информационно-
го ресурса бухгалтерской отчетности 
(ГИР БО). Ранее эта функция была за-
креплена за Росстатом России. В ГИР 
БО аккумулируется бухгалтерская от-
четность налогоплательщиков, доступ к 
которой есть у всех заинтересованных 
пользователей. Сами налоговые органы 
тоже пользуются данной базой, исполь-
зуя её в целях осуществления налогово-
го контроля. 

Инструментом электронного взаи-
модействия налогоплательщиков с на-
логовыми органами является личный 
кабинет (сервисы Интернета). У физи-
ческих лиц и организаций есть возмож-
ность на официальном сайте ФНС вос-
пользоваться следующими кабинетами: 
1) для налогоплательщика – физическо-
го лица; 2) налогоплательщика – юри-
дического лица; 3) плательщика налога 
на профессиональный доход; 4) инди-
видуального предпринимателя; 5) нало-
гоплательщика – иностранной органи-
зации.  

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 10.10.2020 № 1646 была 
разработана, а затем распоряжением от 
22.12.2020 № 363@ ФНС России утвер-
ждена ведомственная программа цифро-
вой трансформации налоговой службы на 
2021–2023 гг. Её реализация обойдется 
государству в 95 690 108,4 тыс. руб. Из 
них 49,18 % затрат будет направлено на 
усиление безопасности и ликвидацию из-
ли ней управленческой нагрузки на субъ-
екты экономики в рамках контрольно-
надзорных мероприятий (рис. 2). 

Заключение. Работа носила ис-
следовательский характер и была на-
правлена на изучение влияния цифрови-
зации на процесс налогообложения. 
Изучение, обобщение и систематизация 
данных о цифровой трансформации 
бизнес-процессов в налоговом админи-
стрировании способствуют формирова-
нию на их представлений о прибли-
жающемся цифровом будущем в нало-

говой сфере. Использование современ-
ных сквозных цифровых технологий 
приводит к прозрачности, единообра-
зию, оперативности налогообложения. 
Преимущества работы в цифровой сре-
де уже почувствовали как налоговые 
органы, так и налогоплательщики. Вме-
сте с тем внедрение цифровых техноло-
гий полностью не ре ило вопрос спра-
ведливости уплаты налогов. Проблема 
несоблюдения принципа справедливой 
уплаты налогов соразмерно доходам 
граждан и юридических лиц требует но-
вых исследований и публичных обсуж-
дений.  
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Аннотация 

В статье систематизирована эволюция развития калькуляционных методик в за-

рубежной практике. Определены причины развития методов управления затратами и, 

как следствие, потребность в совер енствовании различных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости производимых товаров, работ и услуг. Цель настоящей 

статьи заключается в изложении исторического ракурса возникновения и становления 

калькуляционной концепции. Исследование было проведено с помощью обзора вклада 

различных ученых в развитие теории учета затрат и калькулирования, также использо-

вались следующие научные методы: анализ, обобщение, логический и исторический 

методы. В ходе проведенного исследования осуществлен обзор ключевой терминоло-

гиив процессе становления теории учета затрат и калькулирования, а также на примере 

зарубежной учетной практики обоснована взаимосвязь приемов и способов учета за-

трат в процессе развития методик калькулирования. 
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The article systematizes the evolution of the development of calculation methods in for-

eign practice. The reasons for the development of cost management methods and, as a conse-

quence, the need to improve various methods of cost accounting and calculating the cost of 

manufactured goods, works and services are highlighted. The purpose of this article is to pre-

sent the historical perspective of the emergence and formation of the calculation concept. The 

study was conducted by reviewing the contributions of various scientists to the development 

of the theory of cost accounting and calculation, and the following scientific methods were 
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and calculation was carried out, as well as the interrelation of methods and methods of cost 

accounting in the development of calculation methods was substantiated by the example of 

foreign accounting practice. 

 
Keywords 

Costs, accounting theory, cost, calculation, management accounting.   

 
Введение. Информационная под-

держка производственной активности 

участников мировой торговой площадки 

в немалой степени опирается на учет-

ный ресурс. В конце XVIII века по мере 

развития промы ленности стали заро-

ждаться более эффективные методы 

оценки результатов деятельности пред-

приятий, что, в свою очередь, усиливало 

значимость информационного ресурса 

для укрепления конкурентных преиму-

ществ.  Обособлению калькуляционного 

учета в отдельный набор эффективных 

инструментов контроля и управления 

результатами производства пред ест-

вовала целая история развития теории 

калькулирования и зарождение различ-

ного толкования категорий себестоимо-

сти, что не завер илось и по настоящее 

время.  

Использование таких категорий, 

как «процесс калькулирования», «каль-

куляционные расчеты», «калькуляцион-

ные единицы», «себестоимость того или 

иного объекта» и пр., в процессе управ-

ления производством, независимо от их 

толкования в различные периоды, под-

тверждает их роль в определении эф-

фективных зон производственной дея-

тельности и не вызывает сомнений в их 

актуальности и сегодня, в век жесткой 

конкуренции, экономических санкций, 

стремления ряда стран нару ить миро-

вую логистику и миропорядок. 

Актуальность исследования исто-

рии зарождения калькуляционной кон-

цепции обусловлена поиском возмож-

ностей совер енствования приемов и 

способов калькулирования в условиях 

современной рыночной экономики.  

Обзор теоретической основы ис-

следования. Вопросы изучения теории 

и практики калькулирования не один 

век находятся в центре различных дис-

куссий. Однако ли ь на рубеже ХIХ и 

ХХ веков ответы на них получили осо-

бое научно-прикладное обоснование. 

Профессиональный интерес к методи-

кам учета затрат и калькулирования был 

обусловлен развитием конкуренции на 

отраслевых рынках сбыта. В этот пери-

од себестоимость и калькулирование 

становятся ключевыми объектами науч-

ных и прикладных исследований на де-

сятки лет вперед, появляются различ-

ные точки зрения на их значимость в 

различных общественно-экономических 

отно ениях.  

Так, промы ленная революция в 

конце XVIII – начале XIX века потребо-

вала разработки более сложной системы 

учета, поскольку уже недостаточными 

были для ценообразования ли ь пред-

положения о затратах. Одновременно с 

ростом количества промы ленных 

предприятий и их мас табов не только 

развивался бухгалтерский учет, но и 

менялись стереотипы в приемах учета 

затрат и калькулирования. Начали появ-

ляться исследования на тему этих прие-

мов, которые вкладывали различные 

понятия в их характеристики.  

Одним из первых в этом направ-

лении стало учение об альтернативах в 

учете Т.Е.  лин тейна, который в 1781 г. 

предложил основные (прямые) затраты 

относить на отдельные переделы произ-

водства (в металлургии, добывающих 

отраслях), а накладные (косвенные) 

расходы списывать на счет результатов 

за период [1]. Это были попытки инди-

видуализировать затраты в зависимости 

от индивидуализации производствен-

ных процессов. Еще даль е по ел Ро-
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берт Гамильтон, который первым указал 

на необходимость рассчитывать финан-

совый результат по технологическим 

переделам производства (на примере 

льняного производства). Примечатель-

но, что свою лепту в обоснование эф-

фективности определения стоимости 

каждого производственного процесса 

(или передела) внес также изобретатель 

первой аналитической вычислительной 

ма ины, английский математик Чарлз 

Бэббидж.  роме того, он настаивал на 

расчете износа основных средств как 

части производственной стоимости 

производства [2]. 

Однако не менее насыщенной для 

развития теории учета затрат и калькули-

рования стала вторая половина XIX века, 

что было обусловлено процессом созда-

ния новых производств и отраслей, ис-

пользованием научных достижений в 

техническом перевооружении уже ис-

пользуемых технологий. На этом фоне 

более ожидаемой стала потребность в 

аналитической составляющей себе-

стоимости отдельных производствен-

ных переделов, что оправдано развити-

ем сложного промы ленного производ-

ства. В этой связи особо можно выде-

лить заслугу французского экономиста 

Ж.Г.  урсель-Сенеля, который сформу-

лировал различия между учетом затрат 

и расчетом себестоимости. Он предло-

жил разделять затраты на особенные 

(прямые) и косвенные (общие). Если 

первые им трактуются как прямо про-

порциональные выпуску готовой про-

дукции, то вторые – обратно пропор-

циональные. В косвенные им включа-

лись конкретные счета: амортизация, 

непрямая заработная плата, страховые 

взносы, ремонт и резерв на возможные 

убытки [3].  

Теоретические исследования в 

этом направлении активно продолжа-

лись, тем более что «потребности раз-

вивающегося хозяйства заставили уде-

лить этой проблеме необходимое вни-

мание» [3]. Одним из первых значимых 

для познания теории учета затрат и 

калькулирования стало вы ед ее в 

1887 году первое издание теоретическо-

го труда английских экономистов 

Дж.М. Фелса и Э. Гарке «Производст-
венные счета: принципы и практика их 

ведения». Их вкладом в будущее пони-

мание калькуляционной концепции ста-

ло обоснование различного поведения 

указанных затрат в зависимости от из-

менения уровня производственной дея-

тельности, что дает возможность их 

нормирования для определенного объе-

ма готовых изделий. И, что не менее 

важно, они предложили распределять на 

продукты фиксированные затраты про-

порционально количеству труда и за-

трат на материалы, использованных для 

изготовления товара.  

Стремясь к точности калькулиро-

вания, французский экономист Леон 

Сэй заострил свое внимание на денеж-

ной оценке побочных продуктов при 

расчете себестоимости основного про-

дукта. Его учение доказывало объек-

тивность себестоимости при условии 

исключения из нее побочного продукта, 

что, с одной стороны, приводило к сни-

жению себестоимости результатов ос-

новного производства, с другой стороны, 

выделяло побочную продукцию в качест-

ве самостоятельного объекта оценки в 

процессе такого производства [4]. Также 

свое представление о сфере учета затрат 

имел Генри Меткалф, который в своей 

работе «Стоимость производства и 

управление мастерскими» (1885) пред-

ставил набор последовательных дейст-

вий для целей учета затрат: классифи-

кацию важней их механических опера-

ций арсенала или механического цеха; 

ведение карточной системы для контро-

ля потока заказов и регистрации еже-

дневных операций в режиме реального 

времени; формирование обзорных лис-

тов данных [5].  

Особое внимание вопросам ста-

новления теории учета затрат и кальку-

лирования в современных исследовани-
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ях было уделено  вейцарскиму ученым 

Шер И.Ф., который с целью усилить 
эффективность управления предложил 

разделять производственные и сбыто-

вые расходы, так как они имели различ-

ное экономическое содержание в соста-

ве себестоимости [6].  роме того, обос-

нованию перспективности развития 

теории управления затратами на осно-

вании разделения затрат на условно по-

стоянные и условно переменные посвя-

тили свои труды Дж. Манн (1891) и 

А.Г. Чёрч (1901). Последний в своей 

статьей «Правильное распределение 

производственных расходов» в журнале 

The Engineering Magazine внес значи-

мый вклад в теорию распределения на-

кладных расходов, что впоследствии 

легло в основу разработанных позже 

успе ных систем калькулирования. Ос-

новные аспекты работы графически 

представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Учет затрат на производство продукции по теории А.Г. Чёрча 
 

Нельзя не отметить вклад 

Дж.Ли Никольсона и Дж. Рорбаха 
(1911), которые смогли доказать, что 

расчет себестоимости является целью 

производственного учета. Разработав 

классическую методику калькулирова-

ния себестоимости продукции, они вы-

делили ее как самостоятельную часть 

учетной теории [7]. При этом система-

тизировать развитие идей калькулиро-

вания позволило учение Г. Эмерсона. 

Его заслуга состояла в том, что он вы-

делил преимущества оперативного уче-

та затрат и даже обосновал достоинства 

учета, ориентированного на будущее. 

На основе того, что производительность 

им представлена как измеритель соот-

но ения фактических расходов и стан-

дартных (чем мень е разность, тем 

вы е производительность), он выделил 
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производ-
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ми цен-
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производительные и непроизводитель-

ные расходы [8]. Управленческие же 

акценты в началах теории калькулиро-

вания были расставлены Лоренцо де 

Минико. В условиях наблюдающегося в 
то время роста косвенных затрат в фаб-

ричном производстве он один из первых 

предложил распределение косвенных 

затрат в зависимости от конкретной си-

туации возникновения самих затрат [9]. 

В результате появление в XX веке 

совокупности новых учетных процедур 

обогатило сам процесс калькулирова-

ния, сформировав различные подходы к 

учету затрат в теории калькулирования. 

Поскольку особое значение в свете за-

дач управления бизнесом приобретает 

выбор эффективных путей снижения 

затрат, идеи многих ученых того време-

ни стали поворотной точкой в развитии 

теории калькулирования. Начали фор-

мироваться методы управления затра-

тами, которые в различных сферах дея-

тельности используются по сей день, 

например методы стандарт-кост 

(П. Лонгмью, Г. Эмерсон, Ч. Гаррисон и 

др.) и директ-кост (Дж.  ларк, Дж. Гар-

рисон и др.), в обоснование которых 

вложили свои научные труды различ-

ные зарубежные исследователи-эко-

номисты.  

Значимым в этом направлении 

стал вклад немецкого бухгалтера 

О. Шмаленбаха, который, введя в учет-

ную терминологию постоянные и пере-

менные, прогрессивные и дигрессивные 

затраты, обосновал их первичный и 

вторичный экономический смысл для 

целей калькулирования и в политике 

цен [10]. Усилил обоснование экономи-

ческого содержания калькуляции в тео-

рии калькулирования немецкий ученый 

А.  альмес. Именно к расчету себе-

стоимости он сводил все содержание 

промы ленного учета, а прикладную 

работу – к контролю такой калькуляции 

[11]. Однако принципиально новые ре-

 ения проблемы определения точной 

себестоимости производимой продук-

ции дает идея вообще не распределять 

накладные расходы, что привело к фор-

мированию известной системы директ-

кост, или метода маржинального учёта 

затрат, который в 1936 году был обос-

нован американским экономистом 

Дж. Гаррисом.  

С середины ХХ века инструмен-

том для измерения эффективности ра-

боты различных уровней управления 

становится стремление к учету затрат 

по центрам ответственности. Научная 

концепция центров ответственности 

была выдвинута Джоном А. Хиггинсом 

в 1952 году. Метод управления издерж-

ками на основе разделения затрат по 

центрам ответственности стал новацией 

в системе учета и в XXI веке.  

В дальней ем потребность в ана-

лизе операционной информации (о се-

бестоимости, прибыли, рентабельности) 

привела к появлению боль ого количе-

ства разнообразных методов управления 

затратами исходя из потребностей 

предприятий. Так, появились такие ме-

тоды, как абзорп ин-костинг, таргет-

костинг, кайзен-костинг, кост-килинг, 

АВС-анализ, CVP-анализ, Бенчмаркинг 

затрат, LCC-анализ, метод VCC, метод 

EVA, метод ТОС и т.д. 

Материалы и методы. Научное 

исследование, проводимое в статье, 

строилось на научных теориях, а также 

при помощи таких методов, как анализ, 

обобщение, логический и исторический 

методы. 

Результаты. Следствием круго-

оборота средств в воспроизводственной 

деятельности стало появление различ-

ных подходов к взаимосвязи системы 

учета затрат и формирования себестои-

мости в процессе калькулирования. В 

зависимости от формы такой взаимосвя-

зи подходы существенно отличались, но 

непременно сводились к одному – уси-

лить эффект объективности от исполь-

зования таких категорий, как «затраты», 

«себестоимость», «прибыль». Их при-

менение в процессе развития теории 
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учета затрат и калькулирования прив-

носило свой вклад в усиление управ-

ленческого эффекта от калькулирова-

ния. Обобщение новой ключевой тер-

минологии в рамках становления тео-

рии учета затрат и калькулирования в 

трудах зарубежных авторов приведено 

в таблице 1.   

 
Таблица 1 – Обобщение ключевой терминологии в процессе становления 

 теории учета затрат и калькулирования 

 лючевые термины 
Целевая направленность  

ключевых терминов 
Авторы 

Производительные, непроизводи-

тельные расходы 

Усиление точности калькулирова-

ния 
Г. Эмерсон 

 Предельные нормы 
Вклад в развитие метода калькули-

рования по нормам  

Ж.  урсель-

Сенель 
Особенные (прямые) затраты. 

 освенные (общие) затраты. 

 алькулирование по переделам 

Установление различия между уче-

том затрат и расчетом себестоимо-

сти 

Постоянные (фиксированные) за-

траты. 

Переменные (условно-переменные) 

затраты 

Установление изменчивости затрат 

в связи с изменением уровня дея-

тельности  

Дж. М. Фелса и  

Э. Гарке 

Дж. Манн и  

А Гамильтон 

Побочные продукты как объекты 

оценки и учета  

Усиление точности себестоимости 

продуктов в процессе калькулиро-

вании при исключении из нее по-

бочных продуктов 

Леон Сэй 

 алькуляция себестоимости 
Обосновал теорию калькулирования 

себестоимости 
А.  альмес  

Переменные затраты. 

Постоянные затраты. 

Маржинальный доход 

Формирование точной переменной 

себестоимости 
Д. Гаррисон 

Центр ответственности 

Введение в теорию учета новых 

объектов в виде центров ответст-

венности для оценки эффективности 

управления  

Дж. А. Хиггинс 

Функциональные затраты. 

Измеритель функции 

Реинжиниринг бизнес-процессов в 

АВС-методе и выбор функций в ка-

честве объектов калькулирования 

для усиления управленческого эф-

фекта 

Р.  упер и  

Р.  аплан 

 

В результате многовековая исто-

рия становления процессов калькулиро-

вания своими корнями обязана истори-

ческой эволюции товарно-денежных 

отно ений и необходимости выделить 

взаимосвязь между конкретной стоимо-

стью товара у производителя и той при-

былью, которая им привнесена извне, 

отражая интерес покупателей к разум-

ному сочетанию «цена – качество». 

Схематично на рисунке 2 представлен 

экономический эффект взаимосвязи 

причин и следствий в развитии теории 

учета затрат и калькулирования.  

 онцептуальной основой такой 

взаимосвязи стало стремление обеспе-

чить достижение целей управления 

производственными результатами с по-

мощью системных методик их расчета, 

что и стало движущей силой эволюцио-

нирования теории учета затрат и каль-

кулирования.  
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Рисунок 2 – Взаимосвязь причин и следствий  
в развитии концепции калькулирования на примере зарубе ной учетной практики 

 

Заключение. Таким образом, сис-

тематизация и обобщение вклада меж-

дународной практики развития приемов 

и способов обобщения затрат с целью 

управления ими в эволюцию теории 

учета затрат и калькулирования позво-

ляет сделать следующие выводы.  

Во-первых, само по себе кальку-

лирование как учетный процесс обязано 

своему появлению концентрации про-

изводства по отраслям, его развитию за 

счет приростных затрат, увеличению 

времени производства продуктов. Учи-

тывая, что движущей силой производ-

ства является получение прибыли, воз-

никла потребность в процессе ее дости-

жения формировать наиболее точную 

информацию о входящих затратах и 

приростных затратах. Тем самым инте-

рес к исчислению себестоимости и тех, 

и других затрат относительно объектов 

производства, приносящих собственни-

ку прибыль, положил начало эволюцио-

нированию теории калькулирования в 

мировой практике.  

Проявился интерес к взаи-

мосвязи конкретных затрат 

и результатов производства   
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Во-вторых, в условиях постоянно 
развивающегося отраслевого производ-
ства обновление методик в учете затрат 
было направлено на поиск информатив-
ного для управления объекта калькули-
рования и алгоритма расчета себестои-
мости такого объекта.  

Если обобщить генезис калькули-
рования в исторической динамике с це-
лью выделить концептуальную основу 
совер енствования калькуляционных 
методик, то явной становится необра-
тимая закономерность рас ирения воз-
можностей управленческого калькули-
рования на основе развития аналитиче-
ского учета затрат и результатов. Необ-
ратимость такого развития можно увя-
зать с потребностью производителей в 
поиске наиболее объективного расчета 
вклада отдельных производств в сово-
купные доходы и результаты предпри-
ятия. При этом количественное увели-
чение и качественное изменение про-
дукта усилило поиск эффективных ме-
тодик расчета такого вклада, что, бес-
спорно, способно усилить эффектив-
ность коммерческого управления.  

Очевидной становится историче-
ская взаимосвязь развития калькулиро-
вания с ростом потребности в управле-
нии результатами коммерческой дея-
тельности. Все это позволяет сделать 
вывод о продолжающемся развитии 
теории калькулирования ли ь по той 
причине, что современные роботизиро-
ванные производства не оставляют 
 анса на точность расчета себестоимо-
сти отдельного производимого продук-
та, а это обязывает изменить тактику 
калькулирования так же, как и в недав-
нем про лом были изменены объекты 
учета затрат и калькулирования. 
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Аннотация 

В статье предложен подход к оценке факторов объективного и субъективного 

здоровья россиян стар их возрастов. Информационной базой исследования являются 

данные репрезентативного опроса «Российский мониторинг экономического положе-

ния и здоровья населения (RLMS-HSE)» за 2021 г. Оценены модели логистической рег-

рессии бинарного отклика для двух следующих  вариантов зависимой переменной: са-

мооценка состояния здоровья плохая (субъективная оценка) и факт обращения за меди-

цинской помощью в случае возникновения проблем со здоровьем (объективная оцен-

ка). Выявлено, что влияние определенных факторов на субъективную и объективную 

оценки здоровья различно. Определено, что ключевыми детерминантами здоровья на-

селения стар их возрастов выступают как объективные (возраст, тип населенного 

пункта, число членов домохозяйства, уровень образования, занятость и уровень дохо-

да), так и субъективные (удовлетворенность жизнью и самооценка изменений матери-

ального положения семьи) факторы. Обоснована необходимость совместного исследо-

вания факторов объективного и субъективного здоровья. 
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Annotation 
The paper proposes an approach to assessing the objective and subjective elderly Rus-

sians health factors. The research is based on The Russia Longitudinal Monitoring Survey – 

Higher School of Economics (RLMS-HSE) representative data for 2021. Binary logistic re-

gression models were assessed for two variants of dependent variable: self-rated health status 

is poor (subjective assessment) and seeking for healthcare in case of health problems (objec-

tive assessment). Based on the estimation results, it is revealed that the influence of certain 

factors on the subjective and objective assessment of health is different. It is found that the 

key determinants of the elderly population health are both objective factors (age, type of set-

tlement, household members number, education level, employment and income level) and 

subjective factors (life satisfaction and self-assessment of changes in the family financial situ-

ation). The necessity of a joint study of the objective and subjective health factors is substan-

tiated. 

 

Keywords 
Health status, health assessment, health factors, elderly population, logit model. 

 
Введение. В современных услови-

ях беспрецедентного санкционного дав-

ления обеспечение устойчивого разви-

тия экономики, общества и технологий 

в России остается одним из приоритет-

ных направлений государственной по-

литики, что, в свою очередь, требует 

более пристального внимания государ-

ства к разработке и корректировке (ак-

туализации) планов, программ и страте-

гий достижения целей в области устой-

чивого развития России [1] (Sustainable 

Development Goals, утверждены ООН в 

2015 г.
 
[2]). Здоровье населения и эф-

фективная система здравоохранения без 

сомнений должны быть в фокусе вни-

мания любого государства, являясь 

приоритетным направлением в контек-

сте достижения устойчивого развития.  

Согласно официальной статистике 

Росстата, в 2020–2021 гг. естественная 

убыль [3] населения России росла го-

раздо быстрее (в 2020 г. убыль была в 

2,6 раза вы е, чем в 2019 г., а в 2021 г. 

составила 751,6 тыс. чел., что в четыре 

раза вы е, чем в 2019 г.), что прежде 

всего обусловлено ростом числа умер-

 их в этот период (ежегодный рост на 

15–20 %). Также в это период наблюда-

лось некоторое снижение ожидаемой 

продолжительности жизни при рожде-

нии [4]. При этом четверть населения 

России – это лица пожилого населения 

(стар е трудоспособного возраста) [5], 

на начало 2022 г. эта доля впервые с 

2016 г. снизилась до 24,1 %.  

В рамках направления «Здраво-

охранение» в России действуют при-

оритетные проекты [6], результатив-

ность которых в новых условиях можно 

повысить не только и не столько за счет 

роста объема финансирования, сколько 

за счет конкретизации траекторий дей-

ствия соответствующих программ. 

Формальные критерии позволяют де-

лать выводы о степени достижения цели 

и эффективности программ. Однако на 

практике далеко не всегда официальные 

данные на макроуровне позволяют по-

лучить полную картину. Например, не-
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которые лица не обращаются за меди-

цинской помощью, занимаясь самоле-

чением, в отдельных семьях принято по 

поводу любого подозрения на наличие 

какого-либо заболевания обращаться к 

врачу, отдельные лица могут заявлять о 

хоро ем состоянии своего здоровья, 

тогда как другие будут более пессими-

стичны в тех же обстоятельствах. По-

этому оценки состояния здоровья, по-

лучаемые на макроуровне, желательно 

дополнять данными репрезентативных 

обследований населения (оценками со-

стояния здоровья населения на микро-

уровне). Использование данных репре-

зентативных обследований позволит 

уточнить оценки населением своего 

здоровья, выделить существенные фак-

торы состояния здоровья.  

 ак ранее было отмечено, доля 

пожилого населения достаточно велика, 

при этом в России довольно боль ая 

часть лиц стар их возрастов продолжа-

ет трудовую деятельность даже после 

выхода на пенсию, часто обладая нуж-

ными (даже незаменимыми) знаниями и 

навыками. А, значит, состояние здоро-

вья пожилого населения заслуживает не 

менее пристального внимания со сторо-

ны государства с целью как увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни, 

так и сохранения здоровья той катего-

рии работников стар их возрастов, чей 

вклад в экономику является существен-

ным. В этой связи исследование факто-

ров состояния здоровья россиян стар-

 их возрастов представляет особый ин-

терес.  

Обзор теоретической основы ис-

следования. Исследованию факторов, 
оказывающих влияние на состояние 

здоровья человека, посвящено доста-

точно боль ое число работ российских 

и зарубежных авторов.  

В работе Hosseini Shokouh и др. [7] 

рассмотрено понятие социальных де-

терминант здоровья, введенных ВОЗ в 

2005 г. Авторы отмечают, что социаль-

ные детерминанты здоровья характери-

зуют условия, в которых человек родил-

ся, вырос, живет и работает, возраст, а 

также отмечают, что неравенство, на-

блюдаемое по этим характеристикам, 

ведет к неравенству людей в здоровье. 

На основе анализа различных концепту-

альных моделей факторов здоровья ав-

торы выделяют три группы индикато-

ров здоровья. Также авторами отмеча-

ется нехватка концептуальных моделей 

факторов здоровья, разработанных для 

развивающихся стран и исламских го-

сударств. Исследование Bourne [8] по-

священо выделению ключевых факто-

ров и оценке их влияния на здоровье 

пожилых жителей Ямайки. Отметим, 

что автор представляет результаты эко-

нометрического моделирования детер-

минант здоровья только для отдельной 

категории населения – лиц стар их 

возрастов с низкими доходами. Следует 

отметить, что в различных исследова-

ниях понятие состояния здоровья может 

меняться – все зависит от наличия ин-

формации о здоровье и постановки цели 

исследования (например, обращение в 

медицинское учреждение, утверждение 

о наличии проблем со здоровьем). В ис-

следовании Bourne под состоянием здо-

ровья понимался факт наличия проблем 

со здоровьем. Fu Y. и др. [9] в своем ис-

следовании факторов здоровья в качест-

ве объекта рассматривают пожилое на-

селение  итая (возрастной порог – 

60 лет и вы е), которое проживает ме-

сяц и более на определенной террито-

рии и при этом не зарегистрировано в 

данном регионе (floating elderly). Следу-

ет отметить, что авторы предлагают два 

подхода к оценке состояния здоровья: 

субъективный (на основе самооценки 

состояния здоровья) и объективный 

(выставленный врачом диагноз «гипер-

тензия» или «диабет»). Авторы выявили 

различия среди этой группы пожилых: 

достаточно боль ая часть пожилых 

лиц, оценивающих собственное здоро-

вье как хоро ее, – это лица с подтвер-

жденными заболеваниями. 
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Особого внимания отечественных 
исследований заслуживает работа  ис-
лицыной [10], в которой автор с помо-
щью эконометрического моделирования 
дает характеристику основным соци-
ально-экономическим факторам, оказы-
вающим влияние на здоровье человека, 
на основе данных обследований здоро-
вья, проведенных ИСЭПН РАН в 1998 г. 
и 2004 г. Также следует отметить работу 
Рима евской и др.[11], в которой на 
основе данных Росстата по 80 субъек-
там Российской Федерации с использо-
ванием методов математической стати-
стики были определены факторы обще-
ственного здоровья населения России 
(индикатором здоровья авторы выбрали 
ожидаемую продолжительность жизни 
при рождении). Бухарбаева и Егорова 
[12] предложили подход, позволяющий 
на данных репрезентативного обследо-
вания RLMS-HSE за 2013–2016 гг. ко-
личественно оценить влияние здоровья, 
измеренного с помощью системы объ-
ективных комплексных показателей, на 
величину текущих и будущих доходов 
индивида. Ряд исследований смежных 
областей затрагивает вопросы эконо-
метрического моделирования факторов, 
определяющих, например, оценки субъ-
ективного благосостояния российских 
пенсионеров [13]. При этом ощущается 
недостаток исследований, направлен-
ных на выявление факторов здоровья и 
оценку степени их влияния на пожилое 
население России. На восполнение это-
го пробела направлено проведенное ис-
следование. 

Материалы и методы. Исследо-
вание состояния здоровья пожилых рос-
сиян и влияющих на него факторов про-
ведено на основе данных Российского 
мониторинга экономического положе-
ния и здоровья населения (RLMS-
HSE)

12
 за 2021 г. [14]. Выборка сформи-

                                                      
12

 Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE)», проводимый Национальным ис-

следовательским университетом «Выс ая  ко-

ла экономики» и ООО «Демоскоп» при участии 

рована на базе данных RLMS-HSE, 
представляющих собой «репрезента-
тивную выборку», в которой индивиды, 
проживающие по выборочным адресам, 
репрезентируют население России. 

Объектом исследования являются 
индивиды в возрасте 60 лет и стар е, 
которые согласно классификации Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) [15] относятся к категории пожи-
лых и долгожителей. Объем выборки для 
целей исследования составил 1905 чело-
век (первоначальный объем выборки – 
12069 человек в возрасте от 0 до 97 лет).  

Для целей исследования факторов 
здоровья пожилого населения оценены 
две логистические модели бинарного 
отклика, в которых зависимыми пере-
менными выступили характеристики 
наличия у респондента проблем со здо-
ровьем, представленные как дихотоми-
ческие переменные. 

1. В течение последних 30 дней 
обращался за медицинской помощью в 
лечебное учреждение или к медицин-
скому работнику (принимает значение 
1, если да, 0, если иначе). Данная пере-
менная позволяет получить объектив-
ную оценку состояния здоровья инди-
вида, так как в опроснике этот вопрос 
формулируется с уточнением того, что в 
этот период возникли проблемы со здо-
ровьем (тем самым исключается посе-
щение больницы по другим причинам, 
например с целью профилактического 
осмотра). 

2. Оценивает свое здоровье как 
плохое или совсем плохое (принимает 
значение 1, если да, 0, если иначе). От-
вет на этот вопрос позволяет получить 
субъективную оценку состояния здоро-
вья, которая может не совпадать с ин-
формацией о фактическом обращении 
за медицинской помощью.  

                                                                             
Центра народонаселения Университета Север-

ной  аролины в Чапел Хилле и Института со-

циологии Федерального научно-исследователь-

ского социологического центра РАН (сайты об-

следования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/ 

projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms). 
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В качестве объясняющих пере-

менных были выбраны следующие:  

- возраст респондента, лет; 
- пол респондента; 
- тип населенного пункта, в ко-

тором проживает респондент (четыре 

варианта); 

- число членов домохозяйства 
респондентов; 

- семейное положение (состоит в 
зарегистрированном браке); 

- уровень законченного образо-
вания (четыре варианта); 

- респондент работает;  
- денежный доход за последние 

30 дней (квинтильная группа); 

- оценка изменения материально-
го положения семьи за последние 12 

месяцев (пять вариантов); 

- уровень удовлетворенности 

своей жизнью (пять вариантов); 

- индекс массы тела (рассчитан 
по данным о весе и росте респондента, 

позволяет косвенно оценить уровень 

риска возникновения различных заболе-

ваний). 

Совокупность перечисленных не-

зависимых переменных позволяет уточ-

нить влияние социальных, демографи-

ческих и экономических факторов на 

состояние здоровья пожилого населения 

(объективную и субъективную оценки 

здоровья). 

Результаты. В сформированной 

для исследования выборке оказалось 

около 74 % женщин. Возраст респон-

дентов в среднем составлял 72 года, 

средний размер семьи – 2,4 чел. Сред-

ний месячный денежный доход состав-

лял 26 тыс. рублей. Почти 42 % опро-

 енных проживали в областных цен-

трах, четверть индивидов проживали в 

селе. Только 9,3 % работали, около 40 % 

находились в официально зарегистри-

рованном браке. Чуть более половины 

респондентов имели среднее специаль-

ное, выс ее или поствузовское образо-

вание. Отметим, что 36,2 % респонден-

тов заявили, что в течение последних 

30 дней обращались за медицинской 

помощью по поводу возник их в этот 

период проблем со здоровьем. При этом 

42,1 % оценивали свое здоровье как 

плохое или очень плохое. 

В таблице 1 представлены резуль-

таты оценивания моделей в терминах 

отно ения  ансов (odds ratio). Обе мо-

дели оказались статистически значимы. 

 

Таблица 1 – Результаты оценивания логистической регрессии 

Переменная 

Модель 1 (зависимая пере-

менная – обращение за ме-

дицинской помощью) 

Модель 1 (зависимая пере-

менная – самооценка здоро-

вья как плохого или совсем 

плохого) 

 оэффициент 

отно ения 

 ансов 

Стандартная 

о ибка 

 оэффициент 

отно ения 

 ансов 

Стандартная 

о ибка 

Возраст, лет 0,9845** 0,0077 1,0589*** 0,0086 

Пол ( енский) 1,1062 0,1431 1,2617* 0,1698 

Тип населенного пункта 

(село) 
    

Областной центр 1,0805 0,1507 1,4981*** 0,2163 

Город  1,0568 0,1537 1,4908*** 0,2239 

Поселок городского типа 1,3149 0,3102 0,8386 0,2196 

Число членов домохозяйст-

ва (один)  
    

Два  0,9204 0,1332 1,2159 0,1826 

Три  0,7009** 0,1251 1,0588 0,1921 

Четыре или пять 0,5661*** 0,1109 0,8092 0,1603 
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Переменная 

Модель 1 (зависимая пере-

менная – обращение за ме-

дицинской помощью) 

Модель 1 (зависимая пере-

менная – самооценка здоро-

вья как плохого или совсем 

плохого) 

 оэффициент 

отно ения 

 ансов 

Стандартная 

о ибка 

 оэффициент 

отно ения 

 ансов 

Стандартная 

о ибка 

Свы е пяти 0,5074** 0,1404 1,0634 0,2864 

Семейное поло ение  
(не состоит в браке) 

1,0748 0,1457 1,1071 0,1551 

Уровень образования  
(незаконченное среднее) 

    

Законченное среднее 0,8506 0,1416 0,8299 0,1395 

Законченное среднее специ-

альное 

0,9350 0,1522 0,6541*** 0,1083 

Законченное выс ее и вы е 0,9919 0,1721 0,6109*** 0,1090 

Работает (нет) 0,8031 0,1598 0,4671*** 0,1097 

Квинтиль дене ного дохо-

да (I квинтиль)  
    

II квинтиль 1,4821** 0,2535 1,1360 0,1964 

III квинтиль 1,4344** 0,2422 1,2867 0,2181 

IV квинтиль 1,7118*** 0,2982 1,6748*** 0,2939 

V квинтиль 2,5222*** 0,4862 1,5708** 0,3133 

Изменение материального 

поло ения семьи за по-

следние 12 месяцев (значи-

тельно ухудшилось) 

    

Немного ухуд илось 1,5183* 0,3387 0,8053 0,1796 

Не изменилось 1,3476 0,2775 0,7835 0,1606 

Немного улуч илось 1,4306 0,3632 1,3016 0,3326 

Значительно улуч илось 2,4945 1,5748 0,8483 0,6524 

Удовлетворенность своей 

 изнью (совсем не удовле-

творен) 

    

Не очень удовлетворен 0,6177** 0,1272 0,4609*** 0,1002 

И да, и нет 0,5852*** 0,1213 0,3078*** 0,0680 

Скорее удовлетворен 0,5069*** 0,1049 0,2009*** 0,4484 

Полностью удовлетворен 0,6705 0,2071 0,1544*** 0,0535 

Индекс массы тела 0,9998 0,0095 1,004 0,0098 

Константа  1,5866 1,1523 0,0254*** 0,0191 

Логарифм отно ения прав-

доподобия 

-1140,25 -1081,29 

Pseudo R
2
 0,0292*** 0,1072*** 

Число наблюдений 1794 

***, **, * – значимы на 1, 5 и 10%-м уровне значимости. 

В скобках указаны эталонные категории для переменных. 
 

Из полученных результатам оце-

нивания можно видеть, что факторы и 

их влияние на объективную и субъек-

тивную оценки здоровья среди пожилых 

россиян заметно различаются.  

Возраст является статистически 

значимым фактором состояния здоро-

вья, однако его влияние проявляется по-

разному: чем стар е индивид, тем ниже 

 ансы обращения за медицинской по-
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мощью, но вы е  ансы негативной 

оценки своего здоровья. 
Пожилые мужчины более склонны 

к оценке собственного здоровья как 
плохого – на 26 % вы е по сравнению с 
женщинами, при этом статистически 
незначимы для мужчин и женщин раз-
личия в  ансах обращения за медицин-
ской помощью. Городские жители чаще 
будут негативно оценивать свое здоро-
вье по сравнению с сельскими ( ансы 
вы е в 1,5 раза).  

При этом  ансы обращения за ме-
дицинской помощью в случае наличия 
проблем со здоровьем ниже для тех, кто 
проживает в многочисленных семьях, 
по сравнению с одинокими индивидами 
(на 30 % ниже для индивидов, в семье 
которых три человека, и уже на 50 % 
ниже для тех, в чьих семьях свы е пяти 
человек). 

Среди более образованных инди-
видов  ансы негативной самооценки 
здоровья снижаются по сравнению с 
теми, кто имеет незаконченное среднее 
образование. При этом образование не 
оказывает статистически значимого 
влияния на обращение в больницу или к 
медицинскому работнику за помощью. 

Ожидаемо, что работающие инди-
виды с мень ими  ансами будут нега-
тивно оценивать собственное здоровье, 
если рассматривать тот факт, что воз-
можность продолжения трудовой дея-
тельности среди пожилых тесно связана 
с их здоровьем. 

Среди более состоятельных инди-
видов стар их возрастов  ансы как об-
ращения за медицинской помощью, так 
и негативной самооценки здоровья вы-
 е. Интересно, что значимые различия 
в самооценке здоровья с наименее со-
стоятельными выявлены только для от-
несенных к двум верхним доходным 
квинтилям. При этом определено, что 
 ансы обращения за медицинской по-
мощью статистически значимо вы е, 
если материальное состояние семьи 
респондента немного ухуд илось за 
последний год. 

Значимое влияние на обращение 

за медицинской помощью и негативную 

оценку здоровья оказывает удовлетво-

ренность жизнью индивида: чем более 

удовлетворен собственной жизнью рес-

пондент, тем ниже  ансы, что он обра-

тится в больницу, а также будет нега-

тивно оценивать собственное здоровье, 

причем наиболее выражено влияние 

удовлетворенности жизнью на субъек-

тивные оценки здоровья, что логично. 

Отметим, что семейное положение 

не оказывает статистически значимого 

влияния как на факт обращения за ме-

дицинской помощью, так и на негатив-

ную самооценку здоровья. Также незна-

чимым оказалось влияние индекса мас-

сы тела на исследуемые переменные. 

Заключение. Полученные резуль-
таты позволяют охарактеризовать пере-

чень факторов, оказывающих статисти-

чески значимое влияние на здоровье 

пожилых россиян. Среди основных де-

терминант здоровья населения стар их 

возрастов можно выделить как объек-

тивные факторы (возраст, тип населен-

ного пункта, число членов домохозяй-

ства, уровень образования, занятость и 

уровень дохода), так и субъективные 

(удовлетворенность жизнью и само-

оценка изменений материального поло-

жения семьи). 

На основании проведенного ана-

лиза можно утверждать, что целесооб-

разно совместное исследование как объ-

ективных (обращение за медицинской 

помощью), так и субъективных (собст-

венное мнение о состоянии своего здо-

ровья) оценок состояния здоровья по-

жилого населения, что позволяет уточ-

нить перечень факторов (социальных, 

демографических, экономических), 

влияющих на состояние здоровья рос-

сиян стар их возрастов. Полученные 

результаты могут быть использованы 

государственными органами, прини-

мающими ре ения в данной сфере, в 

процессе разработки или корректировки 

программ для достижения целей не 
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только в области здравоохранения, но и 

в социальной, культурной и экономиче-

ской областях. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ:  

ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация 
В статье в рамках эволюции категории «уровень жизни» осуществлен аналитиче-

ский обзор генезиса концептуально-методических подходов к ее исследованию. Обос-

нована целесообразность рассмотрения методических аспектов категории «уровень 

жизни» с точки зрения уточнения границ ее статистического исследования и развития 

современного инструментария измерения, анализа и оценивания. Представлены офици-

альные информационные ресурсы Росстата для проведения исследования уровня жизни 

населения и уровня жизни домохозяйств в территориальном разрезе. Показана тесная 

взаимосвязь категорий «уровень» и «качество» жизни населения. Осуществленный ин-

формационно-аналитический обзор концептуальных подходов к исследованию рас-

сматриваемых категорий позволил сделать вывод об их тесной взаимосвязи и целесо-

образности осуществления анализа на основе комплексной уровневой системы монито-

ринга, включающей экономические, социальные, экологические, объективные и субъ-

ективные показатели.   
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Введение. Современные транс-

формации, складывающиеся во всех 

сферах жизнедеятельности общества, 

обусловливают необходимость уделять 

особое внимание вопросам обеспечения 

высокого уровня жизни населения. 

Данная проблема находится в центре 

внимания управленческих структур всех 

уровней власти. Вопросы повы ения 

уровня жизни актуальны для всех стран 

мира, однако в России с учетом наличия 

выраженной территориальной диффе-

ренциации, необходимости снижения 

уровня бедности и вопросов простран-

ственного социального выравнивания 

ре ение заявленной проблемы пред-

ставляется весьма актуальным и свое-

временным.  

Вопросами уровня жизни населе-

ния занимаются достаточно давно и 

отечественные, и зарубежные ученые, 

представители разных научных направ-

лений: экономисты, политологи, социо-

логи, демографы, статистики.  
В историческом плане изучение 

отдельных аспектов уровня жизни насе-
ления в России и попытки их оценки 
осуществлялись отечественными иссле-
дователями с середины XIX в., когда 
были заложены основы социальной ста-
тистики в на ей стране. Труды ученых 
Д.П. Журавского по выявлению разли-
чий в условиях жизни и состоятельно-
сти людей, Ф.А. Щербины, который 
осуществил систематизацию процесса 
разработки крестьянских бюджетов; 
труды А.В. Чаянова, посвященные ха-
рактеристике и анализу факторов благо-
состояния семей, и многих других авто-
ров были достаточно достоверными и 
объективными для того периода.   
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 ак показывает современный опыт 

практической деятельности, состояние и 

динамика поступательного развития 

экономики страны, уровень ее конку-

рентоспособности, состояние социаль-

ной сферы в значительной мере опреде-

ляют значение качественных индикато-

ров уровня жизни населения, что явля-

ется основой для получения оценок со-

циально-экономических последствий 

осуществляемых преобразований и сте-

пени социальной напряженности в об-

ществе.    

На сегодня ний день высокий 

уровень жизни населения становится 

одним из главных критериев общест-

венного развития. Позиционирование 

страны в современном мире во многом 

определяет уровень и качество жизни ее 

населения. Исходя из этого, авторы по-

ставили задачу уточнить сущность мно-

гомерной социально-экономической ка-

тегории «уровень жизни» и показателей 

ее статистического учета на разных 

уровнях территориальной агрегации с 

целью установления границ статистиче-

ского исследования и развития спектра 

современного измерительного и анали-

тического инструментария ее статисти-

ческого оценивания.   

Обзор теоретической основы ис-

следования. Аналитический обзор кон-

цептуальных подходов к сущностному 

толкованию категории «уровень жизни» 

свидетельствует об эволюции методи-

ческих подходов к ее толкованию и о 

наличии на сегодня ний день множест-

ва ее трактовок. Однако при этом в на-

стоящее время отсутствует единый по-

казатель, позволяющий получить стати-

стически измеряемое значение указан-

ной категории.    

Ре ению данной проблемы по-

священо множество исследований на 

разных уровнях пространственной агре-

гации. Следует отметить, что макроэко-

номическая статистика рассматривает 

показатели уровня жизни по населению 

в целом с применением значений мак-

роэкономических показателей, таких 

как валовой внутренний продукт, вало-

вое сбережение, оплата труда по эконо-

мике в целом и ряд других. В рамках 

системы национальных счетов уровень 

жизни рассматривается и посредством 

системы ряда макропоказателей, и по-

средством информации сектора «До-

ма ние хозяйства» в двух проекциях 

дома нихе хозяйств: как производите-

ли и как потребители. Именно показате-

ли сектора «Дома ние хозяйства» ха-

рактеризуют их экономическую роль и 

степень зависимости экономики от их 

поведения, что само по себе является 

одним из важных индикаторов уровня 

жизни.  

На региональном уровне в основ-

ном применяются данные по динамике 

валового регионального продукта 

(ВРП), размера номинальной начислен-

ной заработной платы и некоторых дру-

гих. Однако оценка уровня жизни в ре-

гионах осуществляется на основании 

ряда систем показателей с разным их 

числом, охватывающих различные ас-

пекты жизнедеятельности и при этом 

практически не учитывающих воздейст-

вие ценовых процессов на благосостоя-

ние населения, в частности на возмож-

ности удовлетворения потребности в 

жилье и возможности оплачивать ипо-

теку, наряду с другими потребитель-

скими расходами. Хотя это тоже непро-

стой методический вопрос, с одной сто-

роны, потребительские цены, цены на 

недвижимость весьма значимы при оце-

нивании уровня жизни, наряду с этим 

инфляционные процессы в разрезе ре-

гионов России имеют разную степень 

интенсивности, что при сравнительных 

оценках неприемлемо. Возможно для 

осуществления сравнительного регио-

нального анализа применять значение 

инфляции в целом по России, однако 

данный методический подход, с точки 
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зрения автора, также будет искажать 

результаты анализа.  

На уровне микроэкономического 

анализа источником информации об 

уровне жизни являются данные по до-

мохозяйствам, например данные обсле-

дования бюджетов дома них хозяйств 

и специальных статистических исследо-

ваний, в частности информационная ба-

за данных РМЛС, исследования Всерос-

сийского центра уровня жизни,  инфор-

мационная база проекта «Таганрог-

2014» и исследования ряда весьма из-

вестных отечественных научных  кол: 

В.Н. Бобкова, Н.М. Рима евской 

Л.Н. Овчаровой, Л.И. Ниворожкиной и 

ряда других. Следует отметить весомый 

вклад в разработку и развитие концеп-

туальных и прикладных аспектов кате-

горий «качество жизни», «уровень жиз-

ни» населения ученых С.А. Айвазяна, 

С.И. Андреева, А.С. Астахова, Ф.М. Бо-

родкина, Л. Бернстайн, Н.Ф. Газизулли-

на, В.А. Литвинова, Ш. Пратт, В.В. Ра-

даева, Р.Х. Халл, Р.А. Яковлева и др.  

Модели и методы. На сегодня -

ний день в отечественной науке сложи-

лась система научных  кол, которые 

занимаются вопросами исследования 

уровня жизни, в определенной мере до-

полняющих друг друга и в целом, в 

рамках системного подхода, представ-

ляющих междисциплинарный подход к 

методологии исследования.   

В контексте упоминания проекта 

«Таганрог-2014», реализация которого 

осуществлялась при финансовой под-

держке РФФИ, подчеркнем, что это бы-

ло мощное по временным границам, по 

поставленным целям, по ре ению важ-

ней их социально-экономических за-

дач на уровне микроэкономики стати-

стическое исследование.  ак отмечают 

Н.М. Рима евская, Е.И. Медведева и 

С.В.  ро илин
13

, уникальность проекта 

                                                      
13

 Рима евская Н.М., Медведева Е.И.,  ро и-

лин С.В. Проект «ТАГАНРОГ-2014» (Исследо-

«Таганрог-2014» заключается в воз-

можности изучения динамики и струк-

турных сдвигов социально-экономи-

ческих характеристик, относящихся к 

населению одного города, на протяже-

нии практически полувековой истории 

(с 1967 по 2014 год), исследования про-

водились с периодичностью 10–15 лет. 

Начало проекта относится к первой по-

ловине 1960-х годов, то есть к эпохе 

развития нового направления – гумани-

тарных научных исследований. Пять 

этапов проекта продолжались в течение 

33 лет и были реализованы с помощью 

сопоставимой методики, что позволило 

глубже раскрыть тенденции и особен-

ности изучаемых процессов
14
. Объект 

наблюдения – домохозяйства города, 

достаточно полно репрезентирующие 

городское население России.  

Отметим, что длительный отрезок 

времени многими учеными рассматри-

вался именно как философский аспект 

рассматриваемой проблематики.  ак 

обоснованно утверждает исследователь 

Щеткин А.В., на основе анализа эволю-

ции философского осмысления катего-

рии «качество жизни», тесно связанной 

с категорией «уровень жизни», в про-

цессе трансформации и модернизации 

всех сторон жизнедеятельности общест-

ва их исследование позволяет получить 

представление о реальной социальной 

ситуации в стране и на ее территориях, 

определить потенциальные возможно-

сти и перспективы развития социальных 

субъектов разного уровня (от индивида 

и семьи до отдельного региона или 

страны в целом) и на основании этого 

определить правильные механизмы оп-

тимизации социальных условий в инте-

                                                                             
вание проводилось при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 13-06-00273) // Народонаселе-

ние. 2016. № 1. 
14

 Рима евская Н.М., Маркова Н.Е.,  ро и-

лин С.В. Методология комплексного монито-
ринга населения в Таганроге // Народонаселе-

ние. 2013. № 4(62). С. 73-86.  
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ресах человека, семьи, общества и госу-

дарства
15

.   

Однако мы исследуем категорию 

«уровень жизни», и с точки зрения по-

лучения ее статистической оценки не-

обходимо четко определить ее количе-

ственные и качественные показатели. 

Следовательно, необходимо отличать 

показатели, которые характеризуют 

уровень жизни населения, и факторы, 

которые этот уровень обусловливают. 

Считаем, что к показателям, отражаю-

щим уровень жизни, относятся количе-

ственные значения показателей личного 

потребления материальных и духовных 

благ, и предлагаем их рас ирить за счет 

включения значений важней их каче-

ственных показателей состояния соци-

альной сферы: образования, здраво-

охранения.   числу факторов, оказы-

вающих влияние на уровень жизни, от-

несем условия, при которых этот про-

цесс осуществляется. 

Помимо философского осмысле-

ния исследования, проводимые отечест-

венными и зарубежными учеными, сви-

детельствуют, что социально-экономи-

ческая категория «уровень жизни» рас-

сматривается в двух направлениях. 

Первое – в узком смысле, в рамках ко-

торого исследуется в основном матери-

альная сторона жизни, что включает 

уровень доходов и уровень расходов 

населения на потребление материаль-

ных благ и услуг, то есть степень обес-

печенности населения отдельных стран 

мира различными материальными бла-

гами и услугами. 

Наряду с этим подчеркнем, что 

количественно-качественные показате-

ли потребления населения, характери-

стик процессов его жизнедеятельности, 

состояния социальных условий и ряд 

других составляющих наиболее полно 

                                                      
15

 Щеткин А.В.  ачество жизни в контексте фи-

лософского знания // Вестник ОГУ. 2007. № 7. 

отражает индикатор «качество жизни 

населения». 

Результаты. В  ироком смысле 

категория «уровень жизни» населения 

отождествляется с рядом других, а 

именно с категориями «качество жиз-

ни» и «образ жизни», которые относятся 

к многогранным, включающим: условия 

жизни, возможности удовлетворения 

спектра потребностей, материальных и 

нематериальных интересов людей. От-

метим, понятие «образ жизни»
16

 может 

относиться как к определенной группе 

людей, так и к обществу в целом. Это 

дает представление о том, чем заполне-

на жизнь людей, об их интересах, по-

требностях, в чем они видят смысл жиз-

ни и к чему стремятся, что определяет 

стиль и стандарт их жизни.   

Отечественные и зарубежные ис-

следователи в контексте эволюции изу-

чения данной проблематики используют 

в своих работах в качестве одной из 

главных характеристик, определяющих 

уровень жизни, также категорию «по-

требление», что отражает прямую и не-

посредственную доступность для чело-

века сферы потребления и возможно-

стей оптимизации расходов. Потреби-

тельское поведение населения в связи с 

изменениями в экономической жизни в 

стране привело к тому, что произо ла 

резкая переориентация денежных 

средств. Товары первой необходимости 

в связи с ростом цен стали пользоваться 

боль им спросом, что привело к изме-

нению соотно ения между ценами и 

доходами.   

Вы е речь  ла о факторах, 

влияющих на уровень и качество жизни 

населения, к которым следует отнести: 

уровень доходов, обеспеченность жиль-

ем, социально-демографическую струк-

туру населения, обеспеченность до ко-

                                                      
16

 Научные основы регионального социально-

экономического мониторинга / под ред. Л.В. Ива-

новского, В.Е. Рохчина. СПб.: ИСЭП, 1998. С. 10. 
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льными и  кольными образовательны-

ми учреждениями, безопасность, поли-

тическую стабильность, наличие досту-

па к качественным медицинским, обра-

зовательным, культурным учреждени-

ям. При этом авторы понимают, что 

степень удовлетворения вы еперечис-

ленных и других потребностей людей, 

то есть рассмотрение уровня жизни в 

 ироком смысле, определяет практиче-

ски переход к категории «качество жиз-

ни», что свидетельствует об их тесной 

сущностной связи.  

В конце ХХ в. исследования каче-

ства жизни, что отражено в работах 

ученых Гурьева В.И., Елисеевой И.И., 

Айвазяна С.А., Степанова В.С.,  озло-

ва М.И. и др., сосредоточились в основ-

ном на пяти следующих интегральных 

характеристиках: 

- демография – рождаемость, 

смертность, ожидаемая продолжитель-

ность жизни; образование: уровень и 

квалификация; брачность и разводи-

мость;  

- условия жизни населения, кото-

рые отражают удовлетворение матери-

альных и социальных потребностей.   

первым относятся: доходы; сбережения; 

распределение средств дома них хо-

зяйств на потребление товаров, накоп-

ление ценностей и имущества. Соци-

альные потребности – характеристики 

жилищных условий, инфраструктуры, 

обеспечения населения услугами здра-

воохранения, использования свободного 

времени, определяющие потребности в 

культуре и образовании; 

- личная и социальная безопас-

ность; 

- качество экологии – данные о за-

грязнении воздуха, воды, почвы; 

- климатические условия – частота 

неблагоприятных природных ситуаций.  

 онцепция «качества жизни» яв-

ляется более многогранной, поскольку 

характеризует степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей 

человека, включая физическое, умст-

венное и социальное благополучие че-

ловеческого общества. Следовательно, 

можно говорить о наличии в концепции 

2 групп факторов: объективных, таких 

как питание, обеспечение жильем, труд, 

возможность получить образование и 

т.д., и субъективных. Это обусловлено 

тем, что непосредственно человек или 

группа лиц определяют уровень своего 

благополучия посредством ряда субъек-

тивных понятий, таких как счастье, удо-

вольствие, удовлетворенность жизнью, 

способность к созиданию и др. Следо-

вательно, концепция «качества жизни»  

характеризует степень удовлетворения 

потребностей и возможность реализо-

ванных ожиданий.  

В связи с вы еизложенным мно-

гие исследователи разделяют концеп-

цию «качества жизни» населения на две 

теории: субъективистскую и объективи-

стскую. В объективистской теории 

главным аспектом благосостояния че-

ловека является материальное благопо-

лучие. Потому что оценка, по убежде-

нию исследователей этой теории, долж-

на носить независимое суждение, то 

есть что делает жизнь луч е – какие 

товары, возможности, условия, и при 

этом она может расходиться с мнением 

группы лиц, чье благосостояние при 

этом оценивается.  

В условиях рыночных трансфор-

маций в России в 1990–2000 годы для 

многих ученых измерение уровня жизни 

человека в стоимостном эквиваленте 

было основным, они исходили из по-

стулата, что уровень жизни повы ает 

рост материального благополучия. 

Именно тогда валовой внутренний про-

дукт (ВВП) стал одним из важней их 

показателей определения оценки каче-

ства жизни. Сторонники использования 

ВВП провели ряд исследований для ус-

тановления зависимости между величи-

ной ВВП и показателями социально-

экономического развития регионов и 
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страны в целом. Наряду с этим показа-

тель ВВП не учитывает ряд важных со-

ставляющих качества жизни: состояние 

экологии, состояние здоровья населе-

ния, состояние сферы социальных ус-

луг, уровень преступности, уровень об-

разования и другие вопросы, имеющие 

непосредственное отно ение к уровню 

и качеству жизни. При этом ВВП оце-

нивает богатство нации. Однако иссле-

дования не вывели подобной зависимо-

сти, показав, что может возникнуть про-

тивоположная ситуация, когда одно-

временно на фоне увеличения богатства 

региона, то есть роста ВВП, происходит 

снижение значений социально-эко-

номических показателей. Следователь-

но, уровень жизни населения снижается.  

Показатели ВВП и ВВП на ду у 

населения применяются для измерения 

благосостояния в рамках общей кон-

цепции подхода к применению ВВП. 

Практика показала  некое несовер ен-

ство методов измерения ВВП, так как 

оценки объема ВВП, разные подходы к 

его измерению созхдают проблему их 

несопоставимости. Статистика свиде-

тельствует, что размер ВВП не влияет 

на характер распределения доходов на-

селения и на структуру национальных 

расходов и хотя является индикатором 

экономической активности в текущем 

периоде, но перспективы развития стра-

ны не отражает. Многие исследователи 

в период 2000–2005 гг. рассматривали 

ВВП в качестве показателя оценки бла-

госостояния нации и приходили к мне-

нию, что текущее благосостояние на 

данный период не является основным 

показателем уровня и качества жизни, 

поскольку определяется и периодом, в 

течение которого человек, получая до-

ход, считал его удовлетворительным. 

Эти исследования уделяют боль ое 

внимание одной из основных характе-

ристик уровня жизни – продолжитель-

ности жизни человека. Их формулиров-

ка основывается на денежной сумме, 

которую человек согласен отдать за 

увеличение или, наоборот, получить за 

умень ение продолжительности жизни 

на определенное количество лет
17

.  
Использование для оценки вре-

менной динамики денежной суммы, 
достаточной для  изменения продолжи-
тельности жизни, и величины ВВП на 
ду у населения дает оценку качества 
жизни. В этот период западные иссле-
дователи

18
 предлагали оценивать уро-

вень жизни на основе данных о детях до 
6 лет, проживающих в стране исследо-
вания. Авторы считали, что антропо-
метрические показатели более значимы 
в оценках уровня и качества жизни по 
сравнению с показателями ВВП, они 
свидетельствуют об уровне доходов и 
потреблении человека, а не об их вели-
чине, и эта информация доступна. Сре-
ди преимуществ этих характеристик – 
индивидуальный характер, а не агреги-
рованные данные, которые используют-
ся при расчетах доходов и потребления 
населения, что может применяться для 
сравнения стран, в рамках отдельных 
стран, позволяя оценивать территори-
альную динамику уровня жизни.  

Одним из  ироко применяемых 
методов исследования является исполь-
зование в качестве источника данных 
для оценки качества жизни результатов 
опросов населения как выражения субъ-
ективного опыта проживания жизни, 
что относится к получению субъектив-
ных оценок. 

Таким образом, современные под-
ходы к исследованию уровня жизни 
обусловили потребность включения в 
анализ экономических и социальных 
параметров в целях формирования ком-
плексной системы мониторинга для по-
лучения регионального среза, то есть 
целесообразность применения инте-

                                                      
17

 Becker G., Philipson T., Soares R. The Quantity 

and Quality of Life and the Evolution of World 

Inequality // NBER Working Paper.2003. No. 9765. 

June. 
18

 Micklewright J. What Can Child Anthropometry 

Reveal About Living Standards and Public Policy? 

An Illustration from Central Asia // Review of In-

come and Wealth. 2001. Vol. 47. No. 1. 
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грального метода и метода сравнитель-
ных оценок.   

 роме вы еперечисленных ис-

следователи для международных сопос-

тавлений и с целью получения рейтин-

говых оценок данных категорий приме-

няют индекс человеческого развития 

(ИЧР), состоящий из трех субиндексов: 

дохода, продолжительности жизни и 

образования. По его значению за 2019 г. 

Россия занимала 52-е место среди 

189 стран, значение ИЧР составило 0,824. 

Первые 3 позиции в 2019 г. занимали 

Норвегия, Ирландия и Швейцария
19

.  

Заключение. Анализ концепций 

рассматриваемых категорий позволил 

сделать вывод, что в современной науч-

ной литературе понятия «уровень жиз-

ни» и «качество жизни» стремительно 

сближаются, их анализ и оценивание 

целесообразно осуществлять на основе 

комплексной системы мониторинга, 

включающей экономические и социаль-

ные, объективные и субъективные пока-

затели, исходя из конкретной цели ис-

следования. Это обусловлено следую-

щим: объективные оценки, как правило, 

концентрируются на социально-эко-

номических показателях; субъективные 

же отражают степень удовлетворенности 

потребностей по каждому из компонен-

тов условий жизни. Данный методиче-

ский подход является относительно но-

вой областью исследования, которая в 

настоящее время развивается.  

 

Библиографический список 
 

1. Рима евская Н.М., Медведе-

ва Е.И.,  ро илин С.В. Проект «ТА-

ГАНРОГ-2014» (Исследование прово-

дилось при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 13-06-00273) // Наро-

донаселение. – 2016.– № 1. 

2. Рима евская Н.М., Марко-

ва Н.Е.,  ро илин С.В. Методология 
                                                      
19

 Официальный сайт Организации объединен-

ных наций (ООН) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/index.html. 

комплексного мониторинга населения в 

Таганроге // Народонаселение. – 2013. – 

№ 4 (62). 
3. Щеткин А.В.  ачество жизни в 

контексте философского знания // Вест-
ник ОГУ. – 2007. – № 7.  

4. Becker G., Philipson T., Soares R. 
The Quantity and Quality of Life and the 
Evolution of World Inequality// NBER 
Working Paper. – 2003. – No. 9765. – 
June. 

5. Micklewright J. What Can Child 
Anthropometry Reveal About Living 
Standards and Public Policy? An Illustra-
tion from Central Asia // Review of In-
come and Wealth. – 2001. – Vol. 47. – 
March. – No. 1. 

6.Официальный сайт ООН [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/index.html. 

 
Bibliographic list 

 
1. Rimashevskaya N.M., 

Medvedeva E.I., Kroshilin S.V. Projec 
«TAGANROG-2014» (The study was 
conducted with the financial support of the 
Russian Foundation for Basic Research, 
Project №13-06-00273) // Population. – 
2016. – No. 1. 

2. Rimashevskaya N.M., Marko-
va N.E., Kroshilin S.V. Methodology of 
Comprehensive Population Monitoring in 
Taganrog // Population. – 2013. – No. 4 (62). 

3. Shchetkin A.V. Quality of life in 
the context of philosophical knowledge // 
Vestnik OGU. – 2007. – No. 7.  

4. Becker G., Philipson T., Soares R. 
The Quantity and Quality of Life and the 
Evolution of World Inequality // NBER 
Working Paper. – 2003. – No. 9765. – 
June. 

5. Micklewright J. What Can Child 
Anthropometry Reveal About Living 
Standards and Public Policy? An Illustra-
tion from Central Asia // Review of In-
come and Wealth. – 2001. – Vol. 47. – 
March. – No. 1. 

6. Official site of the United Nations 
[Electronic resource]. – Access mode: 
http://www.un.org/ru/index.html. 



 

117 

 

DOI 10.54220/1994-0874.2023.77.45.012 
УДК 657 
 

Удалова З.В., Удалов А.А. 
 

ЦИФРОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
В 2022 году финансовый и бухгалтерский секторы будут инвестировать в техно-

логии, чтобы ускорить процесс цифровой трансформации, переходя к современной мо-

дели бухгалтерского учета, которая объединяет все системы и данные компании в еди-

ный источник, автоматизирует ручные, повторяющиеся действия, которые отнимают 

время и энергию, и обеспечивает реальную информацию и анализ для принятия бизнес-

ре ений. COVID-19 оказался невероятным испытанием для бухгалтерского учета. Ста-

тья посвящена основным направлениям развития бухгалтерского учета в обозримом 

будущем. Подробно рассмотрены четыре основных направления: внедрение блокчейна 

в бухгалтерский учет, еще боль ее развитие автоматизации учета, распространение 

гибкого бухгалтерского учета и более  ирокое участие третьих сторон. Финансы и 

бухгалтерский учет движутся в будущее, где почти все находится в облаке и боль ая 

часть работы может быть выполнена на мобильных устройствах. 

 
Ключевые слова 

Бухгалтерский учет, цифровизация, блокчейн, автоматизация, гибкий учет, крип-

товалюта, хозяйственная операция, искусственный интеллект, аутсорсинг, пандемия. 

 

JEL: M4 
 

Udalova Z.V., Udalov A.A. 
 

DIGITAL DIRECTIONS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENT 
 

Annotation 
In 2022, the finance and accounting sectors will invest in technology to accelerate the 

digital transformation process, moving towards a modern accounting model that integrates all 

of a company's systems and data into a single source, automates manual, repetitive actions 

that waste time and energy and delivers real timing information and analysis for making busi-

ness decisions. COVID-19 has proven to be an incredible challenge for accounting. The arti-

cle is devoted to the main directions of development of accounting in the foreseeable future. 

Four main areas are considered in detail: the introduction of blockchain into accounting, the 

further development of automation of accounting, the spread of flexible accounting, and 

greater involvement of third parties. Finance and accounting are moving into a future where 

almost everything is in the cloud and most of the work can be done on mobile devices. 

 

Keywords 
Accounting, digitalization, blockchain, automation, flexible accounting, cryptocurrency, 

business transaction, artificial intelligence, outsourcing, pandemic. 

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/7rjRelnjxdsrddG150PbqZTG-FYgwPf9xvsbfDYpqdEImTVPk0TxKKoduBcZVY1TOR_vYaKEBccJtxUlmLW7NX725j4-7d7Z0lHeNwIsfD0z8kKJ-9SWLfRO0-tU0CGuxyn3y4EGZEliEWHH9X8u2cDNfFAnGabQVVERIMrCSnUjeFhgPKl2WxbYradyl5WLGvEfEeIeFpxqiYSgBTyX24S3VTNyp1OKOojCGw80ZAWjPxoGBb_IL__GN1hIbPe_iSE


 

118 

 

Введение. В настоящее время бух-

галтерский учет может показаться уста-

рев им и безжизненным, не претерпе-

вающим каких-либо изменений. Однако 

новые появляющиеся технологии в со-

четании с воздействием пандемии коро-

навируса должны внести боль ие изме-

нения в мир бухгалтерского учета. Гря-

дет новая эра развития бухучета: от 

трансформационных методов бухгал-

терского учета во главе с блокчейном до 

новых способов работы после панде-

мии, поэтому в ближай ие 5 лет в бух-

галтерском учете произойдут серьезные 

преобразования. 

Бухгалтеры запомнят начало 2020-х го-

дов как время, когда их рабочие места 

по-настоящему вступили в XXI век бла-

годаря совер енствованию вычисли-

тельных операций и максимальному 

внедрению цифровизации. Это также 

время, когда офисы ото ли на второй 

план, а дома ние офисы стали центром 

бухгалтерского мира. 

В боль инстве случаев рас и-

ряющееся использование современных 

информационных технологий приводит 

к появлению и развитию новых резуль-

тативных управленческих технологий и 

предпринимательских практик. При-

вычные, традиционные способы эконо-

мической деятельности трансформиру-

ются и оптимизируются, насыщаются 

информационными потоками и неиз-

бежно ускоряются [4, с. 393].  

За короткий промежуток времени 

мир вступил в эпоху цифровой глобали-

зации, определяемую потоками данных, 

которые содержат информацию, идеи и 

инновации. Умные устройства становятся 

все мень е, быстрее, де евле, мощнее и 

постепенно становятся предметами ре-

 ения различных проблем [3, с. 562].  

Повсеместное развитие и внедре-

ние цифровизации в совокупности с 

воздействием пандемии коронавируса 

позволяет выделить основные тенден-

ции развития бухгалтерского учета: 

внедрение блокчейна, еще боль ее раз-

витие автоматизации, распространение 

гибкого бухгалтерского учета и более 

 ирокое участие третьих сторон. 

Обзор теоретической основы ис-

следования. На данном этапе развития 

цифровизации все сообщества финансовой 

отчетности уже приняли цифровую рево-

люцию и пережили различные нюансы пе-

рехода на цифровые платформы, а сейчас 

занимаются поиском способов, с помощью 

которых данные, аналитика данных и тех-

нологии могут во многих отно ениях 

обеспечить боль ую эффективность для 

всех сторон в системе составления финан-

совой отчетности [5, с. 256]. 

Опираясь на мировые статистиче-

ские данные, в 2020 году общемировые 

затраты на блокчейн-ре ения состав-

ляют 4,1 миллиарда долларов [1]. Блок-

чейн – один из самых громких терминов 

в бизнесе на данный момент. Боль ин-

ство ученных утверждает, что блокчейн, 

являясь новой технологией, несет в себе 

огромный потенциал, даже не уточняя, 

каков этот потенциал. Однако когда де-

ло доходит до бухгалтерского учета, 

блокчейны могут серьезно изменить 

правила игры. 

Следует задаться вопросом о том, 

какое же отно ение блокчейн имеет к 

профессии бухгалтера. Блокчейн – это 

по своей сути бухгалтерская техноло-

гия. Он связан с передачей прав собст-

венности на активы и ведением реестра 

точной финансовой информации. Бух-

галтерская профессия в целом занима-

ется измерением и передачей финансо-

вой информации, а также анализом этой 

информации. Боль ая часть профессии 

связана с установлением или измерени-

ем прав и обязанностей в отно ении 

собственности или планированием того, 

как наилуч им образом распределить 

финансовые ресурсы. Для бухгалтеров 

использование блокчейна обеспечивает 

ясность в отно ении владения актива-

ми и наличия обязательств и может зна-

чительно повысить эффективность. 
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Блокчейн может улуч ить бухгал-

терскую профессию за счет снижения 

затрат на ведение и согласование бух-

галтерских записей и обеспечения абсо-

лютной уверенности в праве собствен-

ности и истории активов, а также спо-

собен помочь бухгалтерам получить яс-

ность в отно ении доступных ресурсов 

и обязательств своих организаций и вы-

свободить ресурсы, чтобы сосредото-

читься на планировании и оценке, а не 

на ведении записей. 

Наряду с другими тенденциями 

автоматизации, такими как ма инное 

обучение, блокчейн может привести к 

тому, что все боль е и боль е учет бу-

дет выполняться на уровне транзакций, 

а не бухгалтерами. Вместо этого успе -

ными бухгалтерами будут те, кто рабо-

тает над оценкой реальной экономиче-

ской интерпретации записей блокчейна, 

сочетая эти записи с экономической ре-

альностью и оценкой. Например, блок-

чейн может сделать существование 

должника определенным, но его возме-

щаемая стоимость и экономическая 

ценность все еще остаются предметом 

споров. И право собственности на актив 

можно проверить с помощью записей 

блокчейна, но его состояние, местона-

хождение и истинная ценность все рав-

но необходимо будет подтвердить. 

Устраняя согласования и обеспе-

чивая достоверность истории транзак-

ций, блокчейн также может позволить 

рас ирить объем бухгалтерского учета, 

привлекая внимание к боль ему коли-

честву областей, которые в настоящее 

время считаются сли ком сложными 

или ненадежными для измерения, на-

пример ценность данных, которыми 

владеет компания. 

Чтобы помочь бухгалтерской про-

фессии в понимании технологии блок-

чейн,  оалиция бухгалтерского блок-

чейна – глобальная коалиция предста-

вителей лидеров отрасли блокчейн в 

области бухгалтерского учета, права, 

налогообложения, технологий и выс е-

го образования, состоящая из авторов 

руководства по учету цифровых активов 

и валют, использующих технологию 

блокчейн, организаций – членов МФБ, 

включая Институт дипломированных 

бухгалтеров Сингапура, Институт ди-

пломированных бухгалтеров Индии, 

Институт дипломированных бухгалте-

ров Англии и Уэльса,  анадский инсти-

тут дипломированных бухгалтеров, 

Американский институт дипломирован-

ных бухгалтеров и Южноафриканский 

институт дипломированных бухгалте-

ров, повы ает осведомленность о блок-

чейн-технологии и цифровых активах, 

обучая своих членов и заинтересован-

ных лиц, а также предлагая идеи или 

рекомендации по бухгалтерскому учету 

и аудиту для цепочки блоков и цифро-

вых активов. 

Осведомленность и понимание по-

тенциального воздействия новых техно-

логий имеют ре ающее значение для 

успеха дипломированных профессио-

нальных бухгалтеров в качестве бизнес-

лидеров и надежных консультантов в 

сегодня ней быстро меняющейся дело-

вой среде. Введение в блокчейн предна-

значено для ознакомления профессио-

нальных бухгалтеров с технологией 

блокчейн и ее потенциалом, поскольку 

данные свидетельствуют о том, что объе-

мы инвестицй и инноваций в этой облас-

ти с каждым месяцем увеличиваются. 

Результаты. Блокчейн возник как 

технология, лежащая в основе цифровой 

валюты Биткойн, но в настоящее время 

привлекает внимание своей рас иряю-

щейся применимости, особенно на рын-

ках капитала и различной отчетности 

(бухгалтерской, управленческой, нало-

говой, сегментной, статистической и 

т.д.). Автоматизированные процессы с 

поддержкой блокчейна могут сущест-

венно повлиять на способ ведения биз-

неса и способы обмена информацией и 

представления отчетности в будущем, 

если они получат  ирокое распростра-

нение. 
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Что касается аудиторов, то у блок-

чейна разрабатываются приложения во 

вне нем аудите. Подтверждение фи-

нансового статуса компании было бы 

менее необходимым, если бы некоторые 

или все транзакции, лежащие в основе 

этого статуса, были видны в блокчей-

нах. Это предложение означало бы глу-

бокие изменения в способах работы ау-

дитов. 

Приложение Ablockchain в сочета-

нии с соответствующей аналитикой 

данных могло бы помочь с утвержде-

ниями транзакционного уровня, задей-

ствованными в аудите, а навыки ауди-

тора можно будет направить на рас-

смотрение вопросов более высокого 

уровня. Например, аудит – это не толь-

ко проверка того, между кем была сдел-

ка, и денежной суммы, но и того, как 

она регистрируется и классифицирует-

ся. Если в рамках транзакции зачисля-

ются наличные, происходит ли этот от-

ток из-за себестоимости продаж или 

расходов, или он платит кредитору, или 

создает актив? Эти оценочные элементы 

часто требуют контекста, который не-

доступен  ирокой публике, а вместо 

этого требует знания бизнеса, а при на-

личии блокчейна у аудитора будет 

боль е времени, чтобы сосредоточить-

ся на этих вопросах. 

Переход к финансовой системе со 

значительным элементом блокчейна от-

крывает боль ое количество возможно-

стей для бухгалтерской профессии. Бух-

галтеры считаются экспертами в области 

ведения документации, применения 

сложных правил, бизнес-логики и уста-

новления стандартов. У них есть возмож-

ность направлять и влиять на то, как 

блокчейн встраивается и используется в 

будущем, а также разрабатывать ре ения 

и услуги на основе блокчейнов. 

Чтобы стать действительно неотъ-

емлемой частью финансовой системы, 

блокчейн необходимо разработать, 

стандартизировать и оптимизировать. 

Этот процесс, вероятно, займет много 

лет, ведь про ло уже девять лет с тех 

пор, как Биткойн начал работать, и еще 

многое предстоит сделать. В этой об-

ласти существует множество блокчейн-

приложений и стартапов, но очень не-

многие из них находятся за пределами 

стадии подтверждения концепции или 

пилотного исследования. Бухгалтеры 

уже участвуют в исследовании, но про-

фессии еще предстоит многое сделать. 

Разработка правил и стандартов для 

блокчейна будет непростой задачей, и 

ведущие бухгалтерские фирмы и орга-

низации могут использовать свой опыт 

для этой работы. 

Бухгалтеры также могут работать 

консультантами компаний, рассматри-

вающих возможность присоединения к 

блокчейнам, и давать советы по взве-

 иванию затрат и преимуществ новой 

системы. Сочетание деловых и финан-

совых навыков бухгалтеров сделает их 

ключевыми консультантами компаний, 

которые ищут возможности для исполь-

зования этих новых технологий. 

Таким образом, блокчейн пред-

ставляет собой цифровой регистр сде-

лок, которые распределены по всей сети 

компьютерных систем. Это могут быть 

внутренние сети, частные сети или об-

щедоступные сети, используемые для 

криптовалют, таких как Биткойн, Эфи-

риум, XRP и Litecoin [2]. Работа блок-

чейна на примере криптовалюты пред-

ставлена на рисунке 1. 

 аждый блок в цепочке содержит 

ряд транзакций, которые может про-

сматривать и проверять любой в сети. 

 аждый раз, когда в блок добавляется 

новая транзакция, каждый участник 

также получает запись этой транзакции 

(рис. 2). По сути, это позволяет транзак-

циям, управляемым в блокчейнах, быть 

полностью прозрачными. Данная техно-

логия в настоящее время максимально 

распространена в банковской структуре, 

но ожидается, что и другие секторы ус-

корят ее внедрение. 
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Рисунок 1 –Работа блокчейна на примере криптовалюты [2] 
 

Использование технологии блок-

чейн позволяют коммерческим пред-

приятиям улуч ать свои процессы. На-

пример, это поможет компаниям дове-

рять друг другу, когда дело доходит до 

управления транзакциями. Другими 

словами, негде «спрятаться» от неопла-

ченного счета, если он находится в це-

почке блоков.  роме того, это облегчит 

ведение записей хозяйственных опера-

ций, что является особенно полезным 

для бухгалтеров, потому что такие за-

писи в системе блокчейн нельзя подде-

лать.  роме того, каждая транзакция 

может быть проверена несколькими 

разными участниками цепочки блоков. 

Следовательно, такой контроль говорит 

о серьезной степени безопасности тех-

нологии блокчейн. Множественные 

проверки поддерживают порядок, и ка-

ждая транзакция также записывается с 

помощью уникальной и неизменяемой 

криптографической подписи, называе-

мой хе ем. 
Если рассматривать данную тех-

нологию со стороны аудита, то следует 
отметить, что поскольку она основана 
на независимой проверке, то блокчейн 
может использоваться вместо традици-
онного вне него аудита. Прозрачность 
и видимость блокчейна означает, что 
несоответствия будет невозможно 
скрыть. 

 роме того, вместо старой систе-
мы двойной записи для ведения учета 
блокчейн позволит бухгалтерам запи-
сывать хозяйственные операции непо-
средственно в общий реестр, который 
является безопасным и общедоступным. 

Запись хозяйственных операций в 
стандартизованные совместные регист-
ры поможет аудиторам быстрее рабо-
тать с записями, позволяя им проверять 
операции, используя свои уникальные 
хе -ключи. 

 

 

1. А хочет пере-
вести деньги Б 

 

2. Транзакции  
передаются в сеть 

и собираются в 
блоки, каждый 

блок имеет номер 
и хеш предыдуще-

го блока 
 

3. Блоки рассылаются всем 
участникам системы для 

проверки 

 

 

 

4. Если ошибок нет, то каж-
дый участник записывает 

блок в свой экземпляр базы 
данных 

 

 

 

 

5.  Теперь блок может быть до-
бавлен к цепочке блоков, кото-
рая содержит информацию обо 
всех предыдущих транзакциях 
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Рисунок 2 – Схема создания хозяйственной операции в блокчейне 
 

Для бухгалтеров ключевое значе-

ние использования блокчейна заключа-

ется в его способности хранить неизме-

няемые записи операций. Руководитель 

организации может гарантировать, что 

любые сделки, которые совер ают кли-

енты или организации-партнеры, могут 

быть записаны и сохранены в цепочке. 

Это поможет как руководителям, так и 

бухгалтерам быть в курсе того, что про-

исходит, а также сделает медленный 

«одитинг» делом про лого. 

Далее перейдем к следующей тен-

денции – автоматизации. Опираясь на 

мировые статистические данные, около 

29 % высокотехнологичной автоматиза-

ции приходится на функции бухгалтер-

ского учета, в то время как 22,8 % пред-

приятий стремятся внедрить ту или 

иную форму автоматизации в ближай-

 ие пять лет [1]. 

Технология автоматизации бух-

галтерского учета позволит выполнять 

процессы или процедуры с минималь-

ным участием человека. 

Если рассмотреть стандартный 

(ручной) процесс построения коррес-

понденции счетов, процесс планирова-

ния встреч или процесс разработки но-

вых налоговых стратегий и сравнить эти 

процессы с автоматизированным про-

цессом инструмента макроса Excel, то 

компьютер тоже может выполнять эти 

задачи, если правила определены и они 

являются четкими и регулярно повто-

ряющимися. 

Автоматизация самых рутинных 

процессов в бухгалтерской работе рас-

кроет два очень важных преимущества. 

Во-первых, бухгалтер и организация 

сэкономят время, которое можно потра-

тить на другую, более рентабельную 

задачу.  

Второе преимущество – рост эф-

фективности. Бухгалтер сможет выпол-

нять задачи быстрее, сократив количе-

ство долгих часов, которые придется 

проводить в офисе в конце отчетного 

периода. Фактически это сэкономленное 

время может помочь организациям по-

высить эффективность до 80 % и при-

нести доход от инвестиций до 165 %.  

Однако проекты по автоматизации 

могут быть довольно дорогостоящими, 

что делает их более подходящими для 

крупных компаний. Их также не следует 

проводить изолированно – автоматиза-

ция должна быть проектом для всего 

предприятия, а не только для одного 

бухгалтера. 

 ак уже известно, искусственный 

интеллект и робототехника снижают 

эксплуатационные расходы и увеличи-

вают производительность за счет авто-

матизации сложных и повторяющихся 

задач и процедур особой точности. Та-

кие технологии помогают современным 

Бухгалтер создает 
 хозяйственную  

операцию 

Новый блок навсегда добавляется 
к существующей последовательно-

сти блоков 

Хозяйственная операция рассылает-
ся по узлам компьютерной сети Р2Р. 
Узлы сети проверят операцию и ста-
тус пользователя, используя извест-

ные алгоритмы 

Верификация  
хозяйственной  

операции 

Новая хозяйственная 
операция добавляется к 
другим операциям для 
создания блока данных 

в реестре 

Хозяйственная 
 операция выполнена 
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бухгалтерам перейти к более критиче-

скому мы лению [7]. 

Таким образом, автоматизацию 

бухгалтерского учета следует использо-

вать, чтобы сократить время, которое 

бухгалтеры тратят на простые задачи. 

Например, бухгалтеры могут отслежи-

вать ход выставления счетов и автома-

тизировать их утверждение с помощью 

некоторых программных инструментов 

бухгалтерского учета. Точно так же 

бухгалтеры могут использовать их для 

проверки информации, которую они по-

лучают от поставщиков и других пред-

приятий, чтобы убедиться, что все опе-

рации оформлены корректно. 

Такие методы должны быть вне-

дрены с осторожностью, потому что не-

возможно автоматизировать весь отдел 

бухгалтерии за короткий период време-

ни. Вместо этого следует использовать 

эти инструменты постепенно, чтобы 

снизить нагрузку на весь  тат, что по-

зволит экономистам сосредоточиться на 

наиболее важных задачах. 

Следующим направлением разви-

тия цифровизации бухгалтерского учета 

является гибкий учет. Пандемия коро-

навируса заставила боль ую часть лю-

дей земного  ара работать удаленно. 

Практика показала, что не стоит ожи-

дать, что боль инство предприятий 

вернутся в офис на полную ставку. Дей-

ствительно, 54 % финансовых директо-

ров планируют сделать удаленную ра-

боту постоянным вариантом даже после 

того, как пандемия утихнет [8]. 

Такое видоизменение поменяет 

потребности на их офисов, домов, на-

 его компьютерного оборудования и 

программных инструментов, которые 

бухгалтеры используют для выполнения 

своих повседневных задач. 

Гибкая рабочая настройка – это не 

то же самое, что удаленная работа. Гиб-

кая работа означает, что бухгалтер смо-

жет работать в разных местах в разное 

время, при этом отвечая требованиям 

современного рабочего места. Гибкая 

работа позволяет работать вокруг своей 

жизни, а не пытаться втиснуть жизнь в 

работу. 

Облачное хранилище представляет 

собой важную технологию для гибкой 

работы. Очень удобно и выгодно раз-

местить всю бухгалтерскую систему в 

облачном хранилище. Это позволяет 

руководителю организации получить 

доступ к данным в любое время из лю-

бого места без необходимости беспоко-

ить бухгалтера или ждать рабочих ча-

сов.  роме того, учетные записи безо-

паснее в облачном хранилище, так как 

риск кражи, потери или повреждения 

данных значительно снижен. 

Также следует отметить, что прак-

тика гибкой работы может помочь орга-

низации нанимать луч их специалистов 

со всей страны. Директор организации 

не будет ограничен в поисках одних и 

тех же людей в одном и том же месте. 

И, наконец, последняя тенденция – 

стороннее участие. До пандемии каж-

дый отдельный бизнес вел все свои дела 

самостоятельно. Однако благодаря по-

явлению цифровых платформ, таких как 

Uber, Яндекс Доставка, Самокат и т.д., 

компании передают на аутсорсинг все 

боль е своих критически важных биз-

нес-функций. 

Например, 44 % предприятий роз-

ничной торговли и ресторанов планиро-

вали модернизировать свои системы то-

чек продаж в ресторанах в 2020 году. 

Более того, потребительский спрос на 

эти услуги огромен: 85 % потребителей 

приобрели что-то с помощью мобиль-

ного приложения, а 49 % покупателей 

скачали как минимум два приложения 

во время пандемии коронавируса, чтобы 

покупать еду и напитки [6]. 

Проще говоря, хозяйственная опе-

рация с третьей стороной подразумевает 

продажу или бизнес-транзакцию, в ко-

торых участвуют покупатель, продавец 

и третья сторона. Часто эти третьи сто-

роны действуют почти как посредники, 

облегчая продажу или покупку товаров 
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или услуг. При этом эти роли традици-

онно могли исполнять страховые броке-

ры, брокеры по продаже автомобилей 

или продавцы автомобилей, в цифровых 

технологиях количество транзакций 

третьих сторон резко возросло благода-

ря платежным платформам и приложе-

ниям – агрегаторам бизнеса. Вовлече-

ние третьих сторон приносит пользу 

клиентам, поскольку обеспечивает уро-

вень доверия, который может быть не-

типичным для неболь ого независимо-

го бизнеса, у которого они хотят поку-

пать. Это также упрощает клиентам по-

иск предприятий и взаимодействие с 

ними. 

Это приносит пользу и бухгалте-

рам, потому что малые предприятия 

смогут использовать полезную инфор-

мацию, связанную с продажами, прибы-

лью и выручкой, которые превы ают 

их традиционные (классические) воз-

можности. Бухгалтеры будут испыты-

вать гораздо мень е неудобств, по-

скольку приложения и платформы берут 

на себя боль ую часть тяжелой работы. 

Используя сторонние услуги, ор-

ганизации предоставляют бухгалтерам 

еще один источник информации о сдел-

ках своих клиентов. Боль ее количество 

информации всегда полезно, и это долж-

но упростить проверку транзакций. Сто-

ронние службы будут вести свои собст-

венные записи операций, что поможет 

обеспечить надлежащее отслеживание 

операций всех текущих клиентов. 

Некоторые службы предлагают 

открытые API-интерфейсы, и техниче-

ски подкованные бухгалтеры могут 

подключить их к новым системам для 

отслеживания операций автоматически. 

Это будет являться фактором повы е-

ния надежности и экономии времени. 

Однако нельзя надеяться, что тре-

тьи стороны будут выполнять всю рабо-

ту бухгалтера. Бухгалтеру предстоит 

выполнять качественный мониторинг, 

чтобы убедиться, что клиенты выпол-

няют свои обязательства.  

Заключение. Таким образом, 
компьютеры и цифровизация безвоз-
вратно изменили рабочие места бухгал-
тера с момента их появления. Однако 
изменения, которые должны быть вне-
сены благодаря блокчейну, автоматиза-
ции, облачному хранилищу и сторон-
ним участникам, будут сигнализировать 
о новой эре в бухгалтерском учете. Но-
вые технологии значительно улуч ат 
эффективность и производительность 
труда, а также предложат бухгалтерам 
луч ий баланс между их дома ней и 
рабочей жизнью. В ближай ие годы 
бухгалтеры столкнутся со множеством 
новых задач. Вовлечение третьих лиц 
подвергнет бизнес новым рискам, но 
также потенциально снизит рабочую 
нагрузку и приведет к более надежному 
ведению бухгалтерского учета. Практи-
ка гибкой работы может привести к соз-
данию более разнообразных рабочих 
мест, а также позволит предприятиям 
находить луч их сотрудников в разных 
городах. Автоматизация не позволит 
роботам заменить бухгалтеров, но это 
приведет к тому, что некоторые рутин-
ные процессы уйдут в про лое. Это 
также поможет бухгалтерам тратить 
боль е времени на более важные, клю-
чевые задачи. Технологии блокчейн 
предлагают огромные преимущества 
бухгалтерским фирмам, поскольку они 
обеспечивают более надежные транзак-
ции и боль ее доверие между органи-
зациями. Следующие пять лет станут 
важным этапом в развитиия и становле-
нии нового бухгалтерского учета. 
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Введение. Декларируемый гло-

бальный переход к устойчивому разви-

тию постепенно этаблируется и в Рос-

сийской Федерации. Несмотря на труд-

ности, обусловленные пандемией коро-

навируса COVID-19, геоэкономически-

ми и геополитическими изменениями в 

мире, представляется очевидной необ-

ходимость продолжения политики по-

следовательного перехода страны на 

принципы устойчивого развития. 

Прежде всего борьба с неблаго-

приятными изменениями климата, пе-

реход к низкоуглеродной экономике ос-

тается важной стратегической целью 

страны. Требования потребителей как 

внутри страны, так и на зарубежных 

перспективных рынках ли ь придают 

ей дополнительную актуальность. Далее 

объективно усиливается социальная со-

ставляющая бизнеса под прямым или 

косвенным влиянием органов государ-

ственной (муниципальной) власти и 

управления. Отметим, что это сопрово-

ждается ростом внимания к территори-

альной проекции экономического роста. 

Данное обстоятельство автоматически 

усиливает и тенденцию к внедрению 

принципов устойчивого развития, так 

как все они имеют сильную территори-

альную привязку. На микроуровне дви-

жение к более открытой, понятной об-

ществу и транспарентной модели веде-

ния бизнеса подразумевает и соответст-

вующее, более полное информирование 

стейкхолдеров. Наконец, никто не от-

менял международные обязательства 

страны. Напомним, Россия активно уча-

ствует в реализации климатической по-

вестки ООН и намерена к 2060 г. до-

биться углеродной нейтральности. 

Симптоматичным примером вы-

ступает развитие рынка электромоби-

лей. Россия не отказывается от планов 

развития транспорта на электрической 

тяге и намерена стимулировать спрос на 

него за счет рас ирения сети электро-

заправочных станций, субсидий произ-

водителям и потребителям. Учитывая 

мировой тренд на декарбонизацию ав-

тотранспорта, Стратегия развития авто-

мобильной промы ленности РФ до 

2035 г. предусматривает появление ли-

нейки электромобилей, доля которых к 

2030 г. должна составить 15 % от сово-

купного объема автомобильного рынка 

в натуральном выражении
20

.  

Одним из инструментов перехода 

к устойчивому развитию является от-

четность хозяйствующих субъектов. 

Относительно хоро о она проработана 

на макроуровне, но недостаточно на 

уровне отдельных предприятий и орга-

низаций [4]. Между тем адекватный на-

бор показателей и метрик  позволяет 

выбрать эффективную стратегию и так-

тику инвестирования и финансирова-

ния, организовать страховое, банков-

ское, консалтинговое сопровождение 

проектов, сформировать базу для расче-

та многочисленных рейтингов и индек-

сов, создать/ поддержать имидж компа-

нии. В итоге обеспечивается внутренняя 

и вне няя конкурентоспособность ком-

пании.    

Целью данной работы является 

систематизация существующих показа-

телей устойчивого развития, адаптация 

показателей к современной российской 

экономике и выдвижение предложений 

по их использованию в статистической 

отчетности. В частности, выявляется, 

какие показатели применимы в отчетно-

сти хозяйствующих субъектов уже се-

годня, каким требования они должны 

выполнять, какие факторы влияют на 

предоставление зеленой отчетности?  

Материалы и методы. Объектом 

изучения служат хозяйствующие субъ-

екты всех организационно-правовых 

форм с приоритетом нефинансового 

сектора. Следовательно, упор созна-

тельно делается на микроуровень эко-

номики, оставляя в стороне региональ-

ный, отраслевой, национальный и меж-

                                                      
20

 Ульянов Н. Россию заряжают на электродви-

жение // Эксперт. 2022. № 36. С. 30-35. 
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дународный уровни хозяйствования, 

кроме специально оговоренных случаев. 
Источниками информации явля-

ются данные Федеральной службы го-
сударственной статистики, отчеты ком-
паний по устойчивому развитию, офи-
циальные материалы  омиссии ООН по 
устойчивому развитию, постановления 
Правительства РФ, рекомендации Банка 
России, Министерства экономического 
развития и торговли. Признавая роль и 
значение неформальной отчетности, в 
данной работе мы концентрируемся на 
существующих или проектируемых 
формах традиционной отчетности. 

Обработка первичной и вторичной 
информации осуществлялась с помо-
щью методов логического, структурно-
го, сравнительного анализа, а также 
традиционных статистических методов 
сбора и обработки данных. 

Мы рассматриваем устойчивое 
развитие как наиболее  ирокое поня-
тие, охватывающее и принципы совре-
менного экологического, социального, 
корпоративного управления (ESG-ме-
неджмента), и содержание зеленой эко-
номики, концентрирующейся на вопро-
сах экологии и климатических измене-
ний. Фактически ESG-менеджмент опе-
рационализирует не всегда четкие тео-
ретические критерии устойчивости в 
практике ведения бизнеса.  

Равноценное внимание уделяется 
и экономическим, и экологическим, и 
социальным, и управленческим аспек-
там построения системы показателей. 

Результаты и обсу дение. На от-
четность по устойчивому развитию ока-
зывает влияние ряд факторов. Выделим 
основные, на на  взгляд, из них. 

1. Существующая отчетность. В 
настоящее время она, как указывалось 
вы е, не систематизирована и носит 
неполный характер. Так, по данным 
Росстата, в России рассчитываются 
только 55 % показателей по целям ус-
тойчивого развития ООН

21
.   

                                                      
21

 Росстат [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: https://rosstat.gov.ru/sdg/reporting-status.  

2. Международные обязательства 

страны. Переформатирование вне них 

связей не влияет на процесс устойчиво-

го развития и связанные с ним процеду-

ры отчетности, а ли ь акцентирует их 

соответствие внутренней логике и на-

циональным приоритетам развития. 

3. Наличие множества инициатив. 

Наиболее распространены стандарты 

Глобальной инициативы по отчетности 

(GRI), стандарты Совета по стандартам 

отчетности в области устойчивого раз-

вития (SASB Standards), инициатива по 

углеродной отчетности (CDP), интегри-

рованная отчетность (IR),  рекоменда-

ции Целевой группы при Совете по фи-

нансовой стабильности по раскрытию 

информации, связанной с климатом, 

(TCFD) и другие. 

  целям на ей работы ближе все-

го Перечень национальных показателей 

для целей устойчивого развития Росста-

та
22

, Руководство ЮН ТАД по основ-

ным показателям отчетности предпри-

ятий о вкладе в достижение Целей ус-

тойчивого развития
23

. 

4. Снижение информационной 

асимметрии и раскрытие нефинансовой 

информации становится стандартным 

условием отно ений по линии «обще-

ство – государство – бизнес». 

5. Мотивация хозяйствующих 

субъектов. Отчетность в сфере устойчи-

вого развития необходима отдельным 

хозяйствующим субъектам для создания 

и поддержания позитивного имиджа, 

минимизации или устранения репута-

ционных, операционных, финансовых 

рисков, выполнения требований регуля-

торов и инвесторов [9].   

Отчетность должна учитывать ми-

нимальные требования, прежде всего 

добровольность versus обязательность. 

На на  взгляд, нельзя директивно вво-

                                                      
22

 Цели устойчивого развития в Российской Фе-

дерации. 2020: крат. стат. сб. / Росстат. М., 2020. 
23

 Руководство по основным показателям отчет-

ности предприятий о вкладе в достижение Це-

лей устойчивого развития // ЮН ТАД. 2021. 
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дить новые формы статистической от-

четности, однако можно и нужно моти-

вировать хозяйствующие субъекты доб-

ровольно раскрывать информацию о 

показателях устойчивого развития. По 

мере достижения общественного кон-

сенсуса наиболее применяемые/разрабо-

танные показатели могут постепенно 

переходить в обязательный для раскры-

тия статус. В любом случае должна 

обеспечиваться максимальная на сего-

дня ний день вовлеченность стейкхол-

деров (хозяйствующих субъектов, феде-

ральных, региональных, муниципаль-

ных органов власти и управления, пред-

ставителей гражданского и экспертного 

сообществ). 
Информативность и значимость: 

все обсуждаемые в настоящее время ас-
пекты устойчивого развития должны 
отражаться в показателях. Следует счи-
таться с постепенным слиянием отчет-
ности по устойчивому развитию с тра-
диционной отчетностью компаний.  

Сравнимость данных в динамике, 
что подразумевает сопоставимость по-
казателей во времени. С другой сторо-
ны, нет цели создания некой застыв ей 
системы показателей, т.е. должна при-
сутствовать определенная гибкость, ус-
тарев ие метрики могут удаляться, 
взамен вводиться новые. 

Прочими требования являются из-
меримость, желательно по метрической 
 кале; сравнимость данных разных хо-
зяйствующих субъектов отрасли; ра-
зумные временные и финансовые затра-
ты на расчет; прозрачность и откры-
тость статистических материалов.  

При этом не следует забывать о 
функциях, выполнение которых должны 
обеспечивать показатели и индикаторы. 
Назовем такие из них, как сжатие ин-
формации до вида, способствующего 
принятию управленческих ре ений; 
конкретизация целей и задач устойчиво-
го развития; отражение реальных физи-
ческих и стоимостных параметров и 
процессов; пригодность для целей кон-
троллинга.    

Анализ данных формальной
24

 и 

неформальной отчетности, а также пуб-

ликаций по теме работы [2, 3, 6, 7, 8] 

позволяет идентифицировать следую-

щие блоки показателей в сфере устой-

чивого развития. 

Экономические показатели:  

- объем производства, работ, ус-

луг, оборот, 

- энергопотребление и энергоэф-

фективность, 

- производительность труда, 

- ввод в действие природоохран-

ных мощностей, 

- удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, 

- количество патентов и свиде-

тельств о праве на интеллектуальную 

собственность, 

- расходы на научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские ра-

боты, 

- использование устойчивых мате-

риалов, 

- использование зеленых технологий. 

Экологические показатели: 

- общий забор воды, 

- использование воды, сброс сточ-

ных вод, 

- выбросы в атмосферу, в том чис-

ле выбросы парниковых газов, 

- загрязнение земель, 

- утилизация загрязняющих ве-

ществ, 

- потребление и выбросы озоно-

разру ающих веществ, 

- образование, обработка, утили-

зация, размещение отходов, 

- экологические субсидии, 

- расходы на охрану окружающей 

среды, 

- экологические налоги, платежи и 

 трафы, в т.ч. на природные ресурсы, 

энергоносители, выбросы, 

                                                      
24

 Формы федерального статистического наблю-

дения № 1, № 2-ТП, № 4-ОС, № 4-инновация, 

№ 1-ДАП, № 23-Н и др. 
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- уровень  ума, 

- доля электрической энергии, 

производимой с использованием возоб-

новляемых источников энергии, в об-

щем объеме производства электриче-

ской энергии, 

- электрическая мощность генери-

рующих установок, функционирующих 

на основе возобновляемых источников 

энергии,  

- наличие и использование элек-

тротранспорта, 

- доля сертифицированных по-

ставщиков. 

Социальные показатели: 

- занятость, в т.ч. по типу занято-

сти, полу и возрасту,  

- оплата труда, в т.ч. по типу заня-

тости, полу и возрасту, в процентах от 

дохода компании, 

- занятость по временным кон-

трактам, частичная занятость, 

- текучесть кадров, 

- производственная безопасность / 

охрана труда, травматизм, аварийность, 

профессиональные заболевания, 

- расходы на безопасность и здо-

ровье, в т.ч. в процентах от дохода ком-

пании, 

- социальные инвестиции и расхо-

ды на социальные программы для пер-

сонала, социальное страхование, 

- расходы на благотворительность, 

- обучение персонала, 

- участие в социальных проектах, 

- инклюзивная занятость, 

- участие персонала в коллектив-

ных договорах. 

Управленческие показатели: 

- структура собственности и 

управления, 

- доля женщин и лиц до 30 лет на 

руководящих должностях, 

- делегирование полномочий, 

- репутация/имидж компании, 
- процент годового вознагражде-

ния/компенсации руководящим работ-

никам, 

- случаи несоблюдения законода-

тельства и нормативных документов, 

 трафы, нефинансовые санкции, 

- жалобы и рекламации потреби-

телей, 

- предпочтения потребителей. 

Финансовые показатели (для не-

финансового сектора):  

- объемы ответственного, или зе-

лёного, финансирования, в том числе по 

видам инструментов (облигации и кре-

диты для устойчивого развития, гаран-

тии для устойчивых кредитов и займов, 

открытые и биржевые фонды ответст-

венного инвестирования, субсидирова-

ние из бюджетных средств, ответствен-

ное страхование и др.) [1, 5, 10]; 

- инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов. 

Подчеркнем, во-первых, что ос-

новные показатели производственной и 

финансовой деятельности хозяйствую-

щих субъектов не называются в опреде-

ленных блоках, но учитываются при 

оценке хозяйствующих субъектов. На-

пример, это касается показателей фи-

нансовой устойчивости, платежеспо-

собности, эффективности и рыночной 

привлекательности компании. Во-

вторых, распределение показателей по 

блокам имеет условный характер в силу 

размытости границ между блоками и из-

за пересечения содержательных харак-

теристик показателей. В-третьих, набор 

показателей носит открытый характер. 

Он должен уточняться в отраслевом 

разрезе по конкретным отраслям, в пер-

вую очередь по сельскому, лесному хо-

зяйству, водному хозяйству, рыболовст-

ву, транспорту, строительству. Отдель-

но должен рассматриваться финансово-

кредитный сектор. 

Заключение. Проведена попытка 

систематизации показателей устойчиво-

го развития на микроуровне. Созна-

тельно избегали включения в перечень 

боль ого количества неверифицируе-

https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1846530#fpsr1846530
https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1846530#fpsr1846530
https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1846530#fpsr1846530
https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1846530#fpsr1846530
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мых / трудно верифицируемых качест-

венных показателей.  роме того, выяв-

лены факторы, влияющие на объем и 

содержание отчетности в сфере устой-

чивого развития. Уточнены минималь-

ные требования к показателям устойчи-

вого развития.  

Рекомендуется вводить показатели 

устойчивого развития в существующие 

формы статистической отчетности. При 

этом не умаляется и роль статистиче-

ских обследований, опросов, специаль-

ных мониторинговых проектов, других 

инструментов. 

В перспективе необходимо фор-

мировать блоки показателей устойчиво-

го развития в формах статотчетности. 

Одним из вариантов достижения объек-

тивности и прозрачности данных может 

стать создание открытой платформы 

данных в сфере устойчивого развития 

компаний. 

Следует стремиться к обществен-

ному консенсусу в отно ении необхо-

димости устойчивого типа экономиче-

ского роста, соответственно, рас ирять 

сферу добровольной отчетности хозяй-

ствующих субъектов в данной сфере, 

учитывая отраслевую специфику и раз-

мер компаний, с одной стороны, одно-

временно унифицируя и стандартизируя 

отчетность, с другой стороны.   

Ближай ие перспективы системы 

показателей устойчивого развития за-

ключаются в ее использовании во вновь 

создаваемом национальном стандарте 

ESG. Независимо от этого будет рас и-

ряться применение показателей устой-

чивого развития в оперативных и стра-

тегических документах компаний 

(внутренняя среда), а также в качестве 

базы для расчета композитных индек-

сов, рейтингов, рэнкингов компаний и 

территорий (вне няя среда). 

Практика применения показателей 

устойчивого развития покажет даль-

ней ие возможности их адаптации к 

условиям российской экономики.  

Разработка и реализация соответ-

ствующих мероприятий на федераль-

ном, региональном и муниципальном 

уровнях управления будет способство-

вать продвижению российской эконо-

мики по пути устойчивого развития и 

роста. 
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