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Аннотация 

Введение. В современных довольно сложных и неоднозначных условиях объективно 

возникает необходимость внедрения новой модели развития российской экономики, 

способной обеспечить ее динамичный и устойчивый рост, основанный преимуще-

ственно на рациональном использовании внутренних производственных ресурсов. В 

условиях усиления санкционного давления на российскую экономику и проведения 

СВО объективно возникает необходимость не только сохранения, но и укрепления 

национальной продовольственной безопасности преимущественно за счет рациональ-

ного использования внутренних производственных ресурсов АПК для наращивания 

производства отечественной конкурентоспособной сельскохозяйственной и продоволь-

ственной продукции, повышения роли страны в качестве ее крупного мирового экспор-

тера. В этой связи роль государства в надежном обеспечении национальной продоволь-

ственной безопасности значительно возрастает. Поэтому вполне логично утверждение, 

что в первую очередь на государство должна возлагаться обязанность по ее надежному 

обеспечению независимо от влияния внутренних и внешних угроз на основе проведе-

ния эффективной социально-экономической и особенно аграрной политики. 

Материалы и методы. В качестве основных национальных целей социально-эко-

номического развития страны, в частности, определены ускорение технологического 

развития, обеспечение активного внедрения инноваций, цифровых технологий, созда-

ние в базовых отраслях экономики высокотехнологичного экспортно ориентированного 

сектора. Безусловно, в первую очередь это касается и развития АПК, который по своей 

сути многофункционален и традиционно является одним из самых крупных секторов 

отечественной экономики, составляя важнейшую часть ее производственной и соци-

альной инфраструктуры. Особенно это относится к развитию сельского хозяйства как 

его базовой отрасли и первоосновы обеспечения национальной продовольственной 

безопасности. Именно от их возможности инновационно-инвестиционного развития во 

                                                      
1 

По материалам доклада на общем собрании членов РАН Отделения сельскохозяйственных наук 22 мая 

2023 г.    

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/muNLp1gJiNH_a8NAlyGYrzkW4xrl3bFJvGVZgJNgEdp9SUThKlTVmu4pKYS85n32QtyuQ91SD22mO3G2Dkk-e4NQnNu3mSZRGww-nvCSdSnZeT1zGbc5iTLaJ3u3teunBP0S42R46uxdy85sTXUWN7ZkE7m75WbY2PFmi_zIzVcoNCE75XyH1lKZYGcYZA-QPYSvAbbCNDRV_MlCLCh8NUQn_co-OsqGkfbo8Jm139GW7aCuZ95XCPeddg0TAPW-OwVPFfA_20oMbe9tK0HkyRPHzH5h3a1f2oq5OvQaufTs
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многом зависит наращивание производства и экспорта отечественной конкурентоспо-

собной сельскохозяйственной и продовольственной продукции, достижение техноло-

гического суверенитета в АПК страны, повышение уровня жизни населения, особенно 

сельского. 

Результаты исследования. В последние годы при поддержке государства АПК стал 

одним из основных трендов развития экономики, оказывая непосредственное влияние 

не только на состояние и обеспечение продовольственной безопасности, но и на устой-

чивое социально-экономическое развитие страны. Россия вошла в десятку государств 

по объему добавленной стоимости, произведенной в сельском хозяйстве, а с 2020 г., 

спустя многие десятилетия, приобрела статус одного из крупных нетто-экспортеров 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции.  

Обсуждение и заключения. Продовольственная самодостаточность стала реальным 

конкурентным преимуществом России, а неуклонно растущий экспорт зерна – укреп-

лением и расширением политического имиджа страны в мире. По экспорту сельскохо-

зяйственной и продовольственной продукции она заняла 17-е место в мире с удельным 

весом 2,1% в мировом экспорте. По глобальному индексу продовольственной безопас-

ности, включающему 58 показателей, Россия среди 113 обследуемых стран заняла  

43-е место. 

Ключевые слова: АПК, сельскохозяйственная продукция, национальная продоволь-

ственная безопасность, санкционное давление. 
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Abstract 

Introduction. In today’s rather complex and ambiguous conditions, there is an objective need 

to introduce a new model of development of the Russian economy, capable of ensuring its 

dynamic and sustainable growth, It is primarily based on the rational use of domestic produc-

tion resources. In view of the increasing sanctions pressure on the Russian economy and the 

implementation of the CRS, there was an objective need not only to preserve but also to 

strengthen national food security through the rational use of domestic productionagricultural 

resources of the agro-industrial complex to increase the production of domestic competitive 

agricultural and food products, to increase the role of the country as its major global export. In 

this regard, the role of the State in ensuring national food security is increasing significantly. 

It was therefore only logical that the State should have the primary responsibility for ensuring 

                                                      
1  Based on the report at the general meeting of the members of the Russian Academy of Sciences Department of 

Agricultural Sciences on May 22, 2023. 

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/muNLp1gJiNH_a8NAlyGYrzkW4xrl3bFJvGVZgJNgEdp9SUThKlTVmu4pKYS85n32QtyuQ91SD22mO3G2Dkk-e4NQnNu3mSZRGww-nvCSdSnZeT1zGbc5iTLaJ3u3teunBP0S42R46uxdy85sTXUWN7ZkE7m75WbY2PFmi_zIzVcoNCE75XyH1lKZYGcYZA-QPYSvAbbCNDRV_MlCLCh8NUQn_co-OsqGkfbo8Jm139GW7aCuZ95XCPeddg0TAPW-OwVPFfA_20oMbe9tK0HkyRPHzH5h3a1f2oq5OvQaufTs


14 

 

its sustainability, regardless of the impact of internal and external threats, through effective 

social and economic and, especially, agrarian policies. 

Materials and methods. Therefore, the main national goals of socio-economic development 

of the country, in particular, are to accelerate technological development, ensure the active 

introduction of innovation, digital technologies, creation of high-tech export-technology in the 

basic sectors of the economyfocused sector. Of course, this first and foremost concerns the 

development of the agro-industrial complex, which is inherently multifunctional and tradi-

tionally one of the largest sectors of the domestic economy, constituting an essential part of its 

production and social infrastructure. This is particularly the case for the development of agri-

culture as a basic sector and a fundamental pillar of national food security. It is on their ability 

to innovation and investment development largely depends on the increase of production and 

export of domestic competitive agricultural and food products, the achievement of technolog-

ical sovereignty in the agro-industrial complex of the country, Improving the living standards 

of its population, especially rural. 

Results. In recent years, with the support of the State, the agro-industrial complex had be-

come one of the main trends in the development of the economy, having a direct impact not 

only on the food security situation, but also on the sustainable socio-economic development 

of the country. Russia had become one of the top 10 States in terms of value added from agri-

culture, and since 2020, after many decades, had become one of the major net exporters of 

agricultural and food products.  

Discussion and conclusions. Food self-sufficiency has become its real competitive ad-

vantage, and steadily growing grain exports have become the strengthening and expansion of 

the country’s political image in the world. It ranked 17th in terms of agricultural and food ex-

ports, accounting for 2.1 per cent of world exports. Russia ranked 43rd out of 113 countries in 

the global food security index, which includes 58 indicators. 

 

Keywords: Agro-industrial complex, agricultural products, national food security, sanctions 

pressure. 

 

For citation. Altukhov A.I. Russian agro-industrial complex: problems and ways of their solu-
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Введение. В прошедшем году раз-

витие АПК происходило в сложной и 

далеко неоднозначной социально-

экономической ситуации. Она вызвана 

усилением и расширением зарубежных 

санкций, вводимых против страны, не-

устойчивым курсом рубля, сохранением 

хронических старых и возникновением 

новых проблем, связанных с началом 

проведения СВО и резким обострением 

межгосударственных отношений в 

условиях складывающейся новой гео-

политической реальности.  

Материалы и методы. Однако и в 

этих крайне неблагоприятных макро-

экономических условиях сельское хо-

зяйство показало не только свою тради-

ционную «выживаемость». Оно еще 

лишний раз доказало, что когда госу-

дарство оказывает сельскому хозяйству 

поддержку, даже далеко не сопостави-

мую по объему с его ролью в обществе, 

то отрасль, используя накопленный за 

предшествующие годы запас прочности, 

может развиваться более ускоренными 

темпами, чем в целом экономика страны 

(табл. 1). Так, в 2022 г. по сравнению с 

2021 г. при росте производства продук-

ции сельского хозяйства на 6,6% объем 

валового внутреннего продукта снизил-

ся на 2,1%, а оборот розничной торгов-

ли – на 6,7%. Одновременно произошло 

сокращение объема привлечения инве-

стиций в основной капитал, а также па-

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/muNLp1gJiNH_a8NAlyGYrzkW4xrl3bFJvGVZgJNgEdp9SUThKlTVmu4pKYS85n32QtyuQ91SD22mO3G2Dkk-e4NQnNu3mSZRGww-nvCSdSnZeT1zGbc5iTLaJ3u3teunBP0S42R46uxdy85sTXUWN7ZkE7m75WbY2PFmi_zIzVcoNCE75XyH1lKZYGcYZA-QPYSvAbbCNDRV_MlCLCh8NUQn_co-OsqGkfbo8Jm139GW7aCuZ95XCPeddg0TAPW-OwVPFfA_20oMbe9tK0HkyRPHzH5h3a1f2oq5OvQaufTs
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дение реальной заработной платы ра-

ботников и реальных располагаемых 

денежных доходов населения при росте 

инфляции, которая достигла 11,9%. 

 

Таблица 1 – Динамика основных макроэкономических показателей 

 Российской Федерации, % к соответствующему периоду предыдущего года /  

Table 1 – Dynamics of the main macroeconomic indicators of the Russian Federation,  

% of the corresponding period of the previous year 

Показатели / Indicators 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Валовой внутренний продукт 2,2 -2,7 5,6 -2,1 

Сельское хозяйство 4,3 1,3 -0,8 6,6 

Оборот розничной торговли 1,9 -3,2 7,8 -6,7 

Инвестиции в основной капитал 2,1 -0,5 7,7 5,9 

Реальная заработная плата работников 

организаций 4,8 3,8 4,5 -1,1 

Реальные располагаемые денежные до-

ходы населения 1,0 -2,0 3,2 -1,0 

Индекс потребительских цен 3,0 4,9 8,4 11,9 

 

Несмотря на повышение уровня 

инфляции в прошедшем году, прирост 

потребительских цен на продоволь-

ственные товары прежде всего за счет 

увеличения цен на мясопродукты, пло-

доовощную продукцию, молоко и моло-

копродукты оказался ниже по сравне-

нию с непродовольственными товарами 

и услугами, хотя в структуре потреби-

тельских расходов населения доля про-

довольственных товаров была самой 

высокой (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние роста потребительских цен на общий уровень инфляции  

в Российской Федерации (декабрь 2022 г. к декабрю 2021 г.), % / 

Table 2 – Impact of consumer price increases on overall inflation rate  

in the Russian Federation (December 2022 by December 2021) % 

Показатели / Indicators 

Структура потре-

бительских расхо-

дов населения / 

 Structure of popu-

lation needs 

Прирост 

цен / 

 Increase 

in prices
 

Вклад роста 

цен в уровень 

инфляции /  

Contribution of 

price increases 

to inflation 

Структура 

прироста цен / 

Price structure 

Индекс потребительских цен - 11,94 11,94 100,0 

Все товары и услуги 100,0 - - - 

в том числе:  

продовольственные товары 38,05 10,29 3,92 32,8 

непродовольственные товары 35,63 12,70 4,55 38,1 

услуги 26,32 13,19 3,47 29,1 

 

При сохранении объема экспорта 

отечественной сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции пример-

но на уровне 2021 г. (в сопоставимых 

ценах) по большинству ее видов показа-

тель самообеспечения страны был зна-

чительно выше пороговых значений 

Доктрины продовольственной безопас-

ности Российской Федерации. Так, по 

зерну он был повышен в 1,9 раза, сахару – 

в 1,3, растительному маслу – в 2,6, мясу 

и мясопродуктам – в 1,2, рыбе и рыбо-

продуктам – в 1,8 раза. Несколько ниже 

пороговых значений был уровень само-

обеспечения по овощам и бахчевым (на 

0,8%) и картофелю (на 1,0%). Однако 



16 

 

по-прежнему еще не преодолена много-

летняя стагнация в производстве про-

дукции скотоводства. 

Результаты исследования. В по-

следние годы, учитывая важную народ-

нохозяйственную значимость АПК, гос-

ударство стало больше уделять внима-

ния его устойчивому развитию, цели и 

задачи которого, а также возможности 

применения более эффективных форм, 

моделей и организационно-экономи-

ческих механизмов предусмотрены 

многочисленными основополагающими 

нормативно-правовыми актами страны. 

Так, согласно актуализированной Стра-

тегии развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Россий-

ской Федерации на период до 2030 года 

необходимо обеспечить среднегодовой 

темп роста объема производства про-

дукции сельского хозяйства не менее 

3% прежде всего за счет использования 

преимущественно прорывных отече-

ственных технологий. Однако пока до-

стигнутые сельским хозяйством резуль-

таты оказались недостаточными, чтобы 

осуществлять в необходимых объемах 

импортозамещение по продукции ско-

товодства, овощеводства, плодоводства 

и даже картофелеводства, довести по-

требление населением отдельных видов 

продовольствия до рациональных норм, 

ускоренно решать вопросы качествен-

ного улучшения его питания, достойно 

оплачивать труд селян, устойчиво по-

вышать доходность отрасли, достаточ-

ной для ведения производства на рас-

ширенной основе для абсолютного 

большинства сельскохозяйственных ор-

ганизаций, а также активно развивать 

сельские территории. Ухудшает сло-

жившееся положение, в частности, де-

фицит основных и оборотных средств 

производства, значительная часть кото-

рых до последнего времени импортиро-

валась, а также недостаточный объем 

государственной поддержки отрасли, 

хотя в последние годы эффективность 

инвестиций в ее основной капитал воз-

растала (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность инвестиций в основной капитал  

сельскохозяйственных организаций Российской Федерации /  

Table 3 – Economic Efficiency of Fixed Investment in Agricultural Organizations  

of the Russian Federation 

Показатели / Indicators 
Годы / Years 

2017 2018 2019 2020 2021 

Произведено добавленной стоимости на 1 руб. 

инвестиций, руб. 4,92 4,56 4,72 5,03 5,15 

Получено чистой прибыли на 1 руб. инвести-

ций, руб. 0,45 0,45 0,48 0,81 1,00 

Удельный вес государственной поддержки в 

объеме чистой прибыли, % 62,1 56,1 43,9 24,0 18,2 

 
Как известно, одним из критериев, 

характеризующих инвестиционную ак-
тивность страны, выступает динамика 
развития активных предприятий. Однако 
в 2017–2022 гг. в экономике страны ко-
личество активных предприятий сократи-
лось на 31,8%, а в сельском и лесном хо-
зяйстве, охоте, рыболовстве и рыбовод-
стве – на 35,6%, что является достаточно 
тревожным сигналом об их состоянии. 

Более того, это происходит на фоне быст-
рого увеличения количества угасающих 
предприятий, доля которых во всей эко-
номике возросла в 2,1 раза, а в сельском и 
лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве, 
рыбоводстве – в 2,3 раза. Причем в 2022 
г. доля угасающих предприятий в этом 
секторе достигла 12,1% против 5,3% в 
2017 г., в то время как в целом по эконо-
мике удельный вес таких предприятий 
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составлял соответственно 8,1 и 3,9%. Од-
ной из причин увеличения доли угасаю-
щих предприятий в стране является уже-
сточение многочисленных санкций, вво-
димых против нее. 

В силу разных объективных усло-

вий сельское хозяйство обладает более 

низкой конкурентоспособностью по 

сравнению с другими отраслями эконо-

мики. Для него также характерны хро-

ническая инвестиционная недостаточ-

ность, традиционно непривлекательная 

для бизнеса сфера экономической дея-

тельности, слабая инвестиционная и 

инновационная активность прежде все-

го из-за низкой и неустойчивой доход-

ности подавляющего количества сель-

скохозяйственных товаропроизводите-

лей, особенно расположенных в депрес-

сивных регионах и на многочисленных 

территориях очагового распространения 

ведения отрасли. Несмотря на то, что в 

последние годы в стране количество та-

ких регионов неуклонно сокращалось, 

многие из них по-прежнему имели низ-

кую рентабельность ведения сельского 

хозяйства или оно даже было убыточ-

ным (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Группировка российских регионов по уровню рентабельности  

(убыточности) по всей деятельности сельскохозяйственных организаций  

без субсидий из бюджетов /  

Table 4 – Grouping of Russian regions by the level of profitability (unprofitability)  

for all agricultural activities organizations without subsidies from budgets 

Группы регионов по 

уровню рентабельности 

(убыточности), % / 

Groups of regions  

by profitability 

(unprofitability), % 

Количество регионов в группе / Number of regions in the group 

Годы / Years 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
202

1 

Уровень убыточности:  

       до -10,0 21 10 15 15 15 15 10 10 

       -10,1 – -20,0 5 3 4 7 5 6 3 - 

         ниже -20,0 10 11 8 8 7 8 7 9 

Итого убыточных 36 24 27 30 27 29 20 19 

Уровень рентабельности: 

до 10,0 26 32 32 37 37 33 27 18 

       10,1-20,0 10 16 14 13 14 16 15 19 

        свыше 20,0 10 10 9 2 4 3 19 25 

Итого рентабельных 46 58 55 52 55 52 61 62 

Всего регионов 82 82 82 82 82 81 81 81 

 

Как известно, успешное развитие 

агропромышленного комплекса и преж-

де всего сельского хозяйства невозмож-

но без внедрения инноваций. Однако 

отсутствие устойчивой тенденции к 

увеличению удельного веса внутренних 

затрат на исследования и разработки в 

сельском хозяйстве в валовой добав-

ленной стоимости, созданной в отрасли, 

не способствует инновационной актив-

ности. Его невозможно развивать на ин-

новационно-инвестиционной основе, 

например, в 2020 г. доля расходов от-

расли на НИОКР к ее валовой добав-

ленной стоимости находилась на уровне 

менее 0,8%, в то время как аналогичный 

показатель по экономике составлял около 

1,1%. В результате, например, в послед-

ние годы наблюдалась устойчивая тен-

денция к снижению количества наиболее 

важной для агропромышленного произ-

водства страны научной продукции. Ее 

основу составляли: сорта и гибриды сель-

скохозяйственных культур; породы, ти-
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пы, кроссы животных, птиц, насекомых и 

аквакультуры; технологии и технологи-

ческие процессы; средства защиты расте-

ний и животных (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Результативность реализации Программы фундаментальных научных ис-

следований Российской Федерации /  

Table 5 – Performance of the Fundamental of the Russian Federation 

Показатели / Indicators 

Годы / Years 2022  

в % к  

2016  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Сорта и гибриды сельско-

хозяйственных культур 
266 265 238 256 263 273 271 101,9 

Породы, типы, кроссы  

животных, птиц и аква-

культуры 

8 2 3 3 3 5 1 12,5  

Технологические процессы 

производства сельскохо-

зяйственной продукции 

247 224 210 197 187 172 170 68,8 

Технологические способы 

и приемы производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

274 195 170 162 141 117 120 43,8 

Машины, приборы и обо-

рудование 
149 111 95 87 74 80 70 47,0 

Вакцины, диагностикумы, 

дезинфицирующие и ле-

карственные средства 

36 27 15 15 14 10 8 22,2 

Средства защиты растений 27 19 12 10 8 5 5 18,5 

Источник: составлена на основании отчета Отделения сельскохозяйственных наук РАН о 

выполнении фундаментальных и поисковых научных исследований за соответствующие годы. 

 

В сельском хозяйстве страны 

сравнительно медленно внедряются 

цифровые технологии и платформенные 

решения, в отрасли сосредоточено ме-

нее полпроцента специалистов в обла-

сти информационно-коммуникацион-

ных технологий, значительно затруднен 

доступ сельскохозяйственных товаро-

производителей к информационным ре-

сурсам. Низкими и неустойчивыми 

остаются темпы увеличения производ-

ства инновационных товаров. Их доля в 

общем объеме отгруженной продукции 

не превышает 4,1–5,2%. В растениевод-

стве только 4,2% сельскохозяйственных 

организаций являются инновационно 

активными, а в животноводстве – 3,9%.  

В общих затратах на технологиче-

ские инновации удельный вес сельского 

хозяйства составляет лишь 2,5%, хотя 

производство многих видов его продук-

ции базируется на использовании ино-

странных технологий, техники, обору-

довании, семян и племенной продукции. 

В 2021 г. доля сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих техно-

логические инновации составляла 8,1% 

против 11,9% в целом по экономике. 

Только 2,4% специалистов в области 

ИКТ от всего их количества в стране 

заняты в сельском хозяйстве. При этом 

инновационная деятельность в отрасли 

преимущественно реализуется за счет 

собственных средств предприятий, а 

также кредитов и займов (табл. 6). 
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Таблица 6 – Объем и структура инвестиций в основной капитал крупных  

и средних сельскохозяйственных организаций Российской Федерации
 
/  

Table 6 - Volume and structure of fixed investment in large  

and medium-sized agricultural organizations of the Russian Federation 

Показатели / Indicators 
Годы / Years 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной ка-

питал – всего 

583,9 

100,0 

589,0 

100,0 

679,7 

100,0 

719,0 

100,0 

756,1 

100,0 

854,8 

100,0 

в том числе: 

собственные средства 

383,7 

65,7 

389,6 

66,1 

419,3 

61,7 

455,9 

63,4 

463,8 

61,3 

573,2 

67,1 

привлеченные средства 
200,2 

34,3 

199,4 

33,9 

260,4 

38,3 

263,1 

36,6 

292,0 

38,7 

281,6 

32,9 

из них: 

федеральный бюджет 

8,7 

1,5 

2,2 

0,4 

2,3 

0,3 

0,9 

0,1 

0,9 

0,1 

1,3 

0,2 

бюджеты субъектов феде-

рации и местные бюджеты 

4,3 

0,7 

4,9 

0,8 

3,7 

0,5 

3,3 

0,5 

3,7 

0,5 

2,7 

0,3 

Из общего объема инвести-

ций в основной капитал, 

инвестиции из-за рубежа 

0,7 

0,1 

4,7 

0,8 

2,2 

0,3 

5,4 

0,8 

0,9 

0,1 

1,4 

0,2 

Примечание: в числителе – млрд руб., в знаменателе – %. 

 

Несмотря на неуклонное сокраще-

ние убыточных сельскохозяйственных 

организаций в общей их численности, 

удельный вес которых в 2021 г. в стране 

составил 13,5% (табл. 7), а также рост 

прибыли, относительно низкая доход-

ность и убыточность подавляющего ко-

личества товарных хозяйств этой ос-

новной категории практически не дава-

ла возможности привлекать необходи-

мые инвестиции для устойчивого разви-

тия отрасли, более ускоренного ее тех-

нико-технологического обновления. Без 

учета государственной поддержки уро-

вень рентабельности сельскохозяйствен-

ных организаций составил 21,2%, а с 

учетом субсидий – 25,6%, что явно недо-

статочно для устойчивого ведения рас-

ширенного воспроизводства в отрасли. 

При этом по-прежнему основная доля 

прибыли концентрируется в небольшой 

группе сельскохозяйственных организа-

ций, являющихся преимущественно ча-

стью крупных агрохолдингов, пользую-

щихся к тому же постоянно и в приори-

тетном порядке крупномасштабной гос-

ударственной поддержкой. Кроме того, 

при росте прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций, объема произ-

водства продукции сельского хозяйства 

и ее доходности их прибыль неустойчи-

ва. Так, у 41,1% этой основной товарной 

категории хозяйств уровень рентабель-

ности с учетом субсидий не превышал 

20%, хотя их доля составляла около по-

ловины объема прибыли. Остальная ее 

часть приходилась на 45,5% всех сель-

скохозяйственных организаций, имею-

щих уровень рентабельности свыше 

20%, но из этого количества прибыль-

ных организаций только 36,2% имели 

уровень рентабельности свыше 30%, что 

необходимо для ведения расширенного 

воспроизводства.  

С одной стороны, преимуществен-

но из-за низкой и неустойчивой доход-

ности ведения отрасли у значительной 

части сельскохозяйственных организа-

ций медленными темпами происходит 

обновление сельскохозяйственной тех-

ники, стоимость которой к тому же 

неуклонно возрастает, существенно опе-

режая темпы прироста производства 

сельскохозяйственной продукции. При 

этом современный уровень отечествен-

ного производства основных видов тех-

ники и их значительный импорт не поз-

воляют пока восполнить даже их выбы-
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тие в сельскохозяйственных организаци-

ях, вследствие чего обеспеченность 

энергетическими мощностями сельского 

хозяйства практически не увеличивается. 

С другой стороны, при такой негатив-

ной ситуации с обновлением отрасли 

прежде всего сельскохозяйственной 

техникой ее доходность подрывает раз-

витие отечественного сельскохозяй-

ственного машиностроения со всеми 

вытекающими отсюда отрицательными 

последствиями, причем в первую оче-

редь для устойчивого ведения сельского 

хозяйства. 

 

Таблица 7 – Группировка сельскохозяйственных организаций Российской Федерации 

по уровню рентабельности (с учетом субсидий), % /  

Table 7 – Grouping of agricultural organizations in the Russian Federation by profitability 

(including subsidies), %
 

Показатели /  

Indicators 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количе-

ство, ед. 

Доля 

груп-

пы, % 

Количе-

ство, ед. 

Доля 

груп-

пы, % 

Количе-

ство, ед. 

Доля 

груп-

пы, % 

Количе-

ство, ед. 

Доля 

груп-

пы, % 

Всего 17518 100,0 16718 100,0 16298 100,0 15936 100,0 

из них по уровню 

рентабельности: 

  от 0 до 20 9361 53,4 8791 52,6 7033 43,2 6546 41,1 

  от 20 до 30 1747 10,0 1803 10,8 1706 10,5 1480 9,3 

  свыше 30 3486 19,9 3531 21,1 5346 32,8 5761 36,2 

Итого: 

    рентабельных 14594 83,3 14125 84,5 14085 86,4 13787 86,5 

    убыточных 2924 16,7 2593 15,5 2213 13,6 2149 13,5 

 

Именно на решение этих и ряда 

других системных проблем, сдержива-

ющих развитие агропромышленного 

производства вообще и сельскохозяй-

ственного в частности, а также сельских 

поселений и были направлены в 2022 г. 

научные исследования в области эконо-

мики, земельных отношений и социаль-

ного развития села. По некоторым из них 

учитывались возможные изменения, свя-

занные с последствиями проведения 

СВО, их влияние на развитие отдельных 

отраслей и подотраслей АПК, создание 

экспортных ресурсов сельскохозяй-

ственной и продовольственной продук-

ции, обеспечение национальной продо-

вольственной безопасности, предупре-

ждение и преодоление наиболее вероят-

ных рисков, угроз, вызовов и форс-

мажорных обстоятельств за счет приме-

нения необходимой системы эффектив-

ных организационно-экономических ме-

ханизмов и мер. 

Обсуждение и заключения. Со-

гласно Программе фундаментальных 

научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период 

(2021–2030 годы) исследования велись 

по трем разделам направления «Эконо-

мика, земельные отношения и социаль-

ное развитие села». Научные исследова-

ния по первому разделу связаны с каче-

ственным развитием АПК на основе ис-

пользования инновационных технологий 

и цифровой экономики, по второму – 

сориентированы на социальное развитие 

села, механизмы повышения уровня и 

качества жизни сельского населения, по 

третьему – направлены на совершен-

ствование земельных отношений, меха-

низмов управления земельными ресур-

сами в агропромышленном комплексе 

страны. 

По широте и важности решаемых 

проблем в АПК, его отдельных отрас-

лях, хозяйствах и объединениях иссле-
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дования по каждому разделу имели 

свою специфику как в плане прираще-

ния научных знаний, так и в практиче-

ской их реализации в условиях усиле-

ния санкционного давления на страну и 

новой геополитической неопределенно-

сти. Они охватывали процессы воспро-

изводства и совершенствования эконо-

мических отношений в АПК и его от-

раслях, определения основных страте-

гических направлений государственной 

аграрной политики и национальных 

приоритетов надежного обеспечения 

продовольственной безопасности, пре-

одоления критической зависимости от 

импорта отдельных оборотных и основ-

ных средств производства, особенно в 

области племенного дела, селекции, се-

меноводства и аквакультуры, снижения 

уровня бедности сельского населения, 

повышения эффективности регулирова-

ния земельных отношений.  

В научных исследованиях особое 

внимание обращалось на рациональное 

использование внутренних ресурсов аг-

ропромышленного производства, не 

требующих значительных единовре-

менных затрат и времени, а также на 

применение более эффективных органи-

зационно-экономических механизмов, 

способствующих ускоренному разви-

тию АПК и его отдельных отраслей, 

продукция которых постоянно востре-

бована на внутреннем и мировом агро-

продовольственных рынках. В частно-

сти, были разработаны: 

- концептуальные положения со-

вершенствования организационно-

экономического механизма, направлен-

ные на обеспечение расширенного вос-

производства в агропромышленном про-

изводстве; 

- научные основы совершенствова-

ния экономического механизма адапта-

ции субъектов аграрного предпринима-

тельства, способствующие устойчивому 

развитию экономических и социально-

трудовых отношений в аграрном секторе 

экономики; 

- организационно-экономический 

механизм формирования и развития ре-

гионального экспортно ориентированно-

го кластера зернопродуктового подком-

плекса, способствующего повышению 

эффективности использования его ре-

сурсного потенциала и ведения внешне-

экономической деятельности; 

- организационно-экономический 

механизм адаптации различных форм 

хозяйствования к новым технологиче-

ским укладам и интеграционным про-

цессам в сельском хозяйстве, направлен-

ный на повышение конкурентоспособно-

сти отрасли; 

- механизм взаимодействия с 

трансграничными структурами, ориен-

тированный на повышение эффективно-

сти сотрудничества страны в аграрной 

сфере экономики с государствами – чле-

нами ЕАЭС и другими региональными 

объединениями и союзами; 

- научно-методические положения 

по совершенствованию организационно-

экономических механизмов развития аг-

ропромышленного производства, ориен-

тированные на повышение уровня по-

требления населением Сибири основных 

пищевых продуктов за счет наращивания 

объемов их собственного производства и 

совершенствования межрегионального 

обмена. 

Наряду с решением вопросов 

необходимости наращивания производ-

ства конкурентоспособной сельскохо-

зяйственной и продовольственной про-

дукции и увеличения ее экспорта, рас-

сматривались возможности ускоренной 

адаптации аграрной сферы экономики и 

особенно ее базовой отрасли, то есть 

сельского хозяйства, к разного рода 

рискам, угрозам, вызовам и форс-

мажорным обстоятельствам примени-

тельно к современной геополитической 

неопределенности. Для этого были раз-

работаны: 

- парадигма национальной аграр-

ной политики, ориентированная на обес-

печение продовольственной безопасно-
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сти и развитие сельских территорий в 

условиях усиления санкционного давле-

ния на страну и геополитической не-

определенности; 

- стратегия пространственного раз-

вития отдельных подотраслей сельского 

хозяйства России, направленная на по-

вышение эффективности их ведения за 

счет использования системы организа-

ционно-экономических мер по совер-

шенствованию пространственной орга-

низации сельскохозяйственного произ-

водства и управления процессами раци-

онального размещения, углубления спе-

циализации и оптимальной концентра-

ции производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции; 

- стратегия выхода отечественной 

продукции АПК на зарубежные рынки, 

способствующая повышению эффектив-

ности государственного регулирования 

экспорта конкурентоспособных продо-

вольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья, наращиванию объемов 

их поставок на мировой агропродоволь-

ственный рынок, не подрывающих осно-

вы надежного обеспечения националь-

ной продовольственной безопасности; 

- концепция инновационного раз-

вития отечественного АПК, реализация 

основных положений которой позволит 

активизировать инновационно-инвес-

тиционные процессы в его отдельных 

отраслях; 

- методология прогнозирования и 

стратегического планирования про-

странственного развития сельского хо-

зяйства, позволяющая согласовать инди-

каторы федеральных программ развития 

отрасли с рациональным внутрирегио-

нальным ее размещением; 

- методология исследования сель-

ской локальной экономики и факторов, 

определяющих ее эффективность и 

устойчивое развитие, позволяющая 

обосновать социально-экономическую 

специфику и основные народнохозяй-

ственные функции сельской экономики 

и вклад в валовой внутренний продукт 

страны; 

- методология прогнозирования и 

планирования развития сельских терри-

торий, способствующая комплексному 

их функционированию на основе разви-

тия местных сообществ. 

Следует отметить, что многие 

научные исследования имеют не только 

методологическую, но и практическую 

значимость. Это касается, например, 

разработки стратегии развития сельско-

хозяйственного землевладения и земле-

пользования в Центральном Черноземье 

с развитым сельским хозяйством, 

направленной на вовлечение в сельско-

хозяйственный оборот почти 0,5 млн га 

пашни за счет повышения эффективно-

сти регулирования земельных отноше-

ний. Этому будет способствовать и раз-

работанная модель институционального 

регулирования земель сельскохозяй-

ственного назначения, реализация кото-

рой позволяет не только повысить эф-

фективность управления процессом их 

рыночного оборота, но и на 25% сокра-

тить трансакционные издержки при ис-

пользовании земельной научно-инфор-

мационной консультационной системы.  

Россия традиционно является од-

ной из немногих стран, которые реально 

располагают значительным потенциа-

лом для расширения пашни, что важно 

для надежного обеспечения не только 

национальной, но и глобальной продо-

вольственной безопасности. В этой свя-

зи особо важное значение приобретает и 

разработка стратегии выхода продукции 

АПК на зарубежные рынки, направлен-

ной на повышение эффективности госу-

дарственного регулирования внешнетор-

говой деятельности. К научным разра-

боткам такого рода следует отнести и 

методологию пространственного разви-

тия агропродовольственных рынков. На 

основе ее использования был разработан 

сценарный прогноз развития рынка мо-

лока для Центрального Черноземья. При 

использовании системы организацион-

но-экономических мер по его реализации 

имеется реальная возможность повысить 
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эффективность ведения молочного ско-

товодства, а следовательно, и наиболее 

полно обеспечить население молоком и 

продуктами его переработки, суще-

ственно снизить зависимость страны от 

их импортных поставок. 
Особо следует отметить научные 

разработки, реализация которых на 
практике не требует значительных за-
трат и времени, но ставит на научную 
основу ведение наукоемкого и высоко-
технологичного сельского хозяйства и 
способствует его переводу на иннова-
ционно-инвестиционный путь развития. 
Это касается, например, совершенство-
вания пространственного развития от-
дельных подотраслей сельского хозяй-
ства страны, направленного на повыше-
ние эффективности их ведения за счет 
использования системы организационно-
экономических мер. 

Вместе с тем в ходе проведения 
научных исследований выявлено, что 
результаты развития АПК и его отдель-
ных отраслей в целях надежного обес-
печения продовольственной безопасно-
сти по-прежнему не соответствуют 
огромному аграрному потенциалу как в 
плане его рационального использова-
ния, так и с точки зрения вовлечения 
неиспользуемых производственных ре-
сурсов для дополнительного производ-
ства конкурентоспособной сельскохо-
зяйственной и продовольственной про-
дукции с целью более полного удовле-
творения в ней внутренних потребно-
стей и увеличения экспорта. 

В качестве одного из важнейших 
факторов успешного развития агропро-
мышленного комплекса выступает ак-
тивизация инновационной деятельности 
в его отраслях и особенно в сельском 
хозяйстве. Сложившееся положение 
усугубляется тем обстоятельством, что 
в стране, например, до последнего вре-
мени ни по одному из видов сельскохо-
зяйственной продукции практически не 
существует комплексной системы внед-
рения инноваций в производство. По-
этому разработанная концепция инно-

вационно-инвестиционного развития 
агропромышленного комплекса страны 
будет способствовать осуществлению 
планомерной трансформации государ-
ственной инновационной политики в 
его отраслях, достижению технического 
и технологического суверенитета на ос-
нове использования наиболее эффек-
тивной системы организационно-эконо-
мических мер в области создания, внед-
рения и финансирования инновацион-
ных проектов для наращивания произ-
водства конкурентоспособной сельско-
хозяйственной и продовольственной 
продукции. 

Аграрная сфера экономики подо-

шла к такому рубежу, когда она, ориен-

тированная на реализацию модели ин-

новационно-инвестиционного развития, 

способна при поддержке государства не 

только надежно обеспечить продоволь-

ственную безопасность и повышение 

роли страны в качестве крупного экс-

портера продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на миро-

вом агропродовольственном рынке, но и 

преодолеть хронический разрыв между 

уровнем жизни городского и сельского 

населения, обеспечить достойную жизнь 

на селе.  

В условиях усиления санкционно-

го давления на российскую экономику и 

проведения СВО объективно возникает 

необходимость не только сохранения, 

но и укрепления национальной продо-

вольственной безопасности преимуще-

ственно за счет рационального исполь-

зования внутренних производственных 

ресурсов АПК для наращивания произ-

водства отечественной конкурентоспо-

собной сельскохозяйственной и продо-

вольственной продукции, повышения 

роли страны в качестве ее крупного ми-

рового экспортера. В этой связи роль 

государства в надежном обеспечении 

национальной продовольственной без-

опасности значительно возрастает. По-

этому вполне логично утверждение, что 

в первую очередь на государство долж-

на возлагаться обязанность по ее 
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надежному обеспечению независимо от 

влияния внутренних и внешних угроз на 

основе проведения эффективной соци-

ально-экономической и особенно аграр-

ной политики. 

Безусловно, для развития аграрной 

сферы экономики и сельских территорий 

после 24 февраля прошлого года насту-

пила новая реальность со своими слож-

ностями внутреннего и внешнего харак-

тера и одновременно с определенными 

положительными предпосылками и 

условиями для их преодоления. В этих 

неоднозначных условиях в силу разных 

причин пока трудно дать научно обосно-

ванные предложения и наиболее вероят-

ные прогнозы социально-экономичес-

кого развития отраслей АПК и сельских 

поселений страны с учетом проведения 

СВО. Однако созданный определенный 

научный задел и корректировка разделов 

фундаментальных и поисковых исследо-

ваний по направлению «Экономика, зе-

мельные отношения и социальное разви-

тие села» будут способствовать успеш-

ному решению и этой проблемы.   
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Аннотация 

Введение. В процессе развития концепции устойчивого развития, а также ее инте-

грации в деятельность экономических субъектов появилась потребность в индика-

торах и критериях оценки эффективности деятельности компании на пути достиже-

ния устойчивого развития. При этом бизнес-структуры нуждаются в комплексной 

оценке своего гармоничного развития по следующим направлениям: экономическое, 

социальное, экологическое. Комплект разного рода отчетности в области устойчиво-

го развития выступает своеобразной измерительной шкалой, аккумулирующей све-

дения обо всех значимых аспектах деятельности фирмы в рамках внешних и внут-

ренних стейкхолдеров.  

Материалы и методы. В ходе вовлечения принципов устойчивого развития в деятель-

ность экономических субъектов все больше проявлялась потребность в инструменте, 

позволяющем сформировать представление для стейкхолдеров об экономической 

устойчивости, а также о социальном и экологическом благополучии компании. Требу-

емым инструментом явилась нефинансовая отчетность, появившаяся в 1970-х годах.  

С течением времени происходило усложнение ее структуры.  

Результаты исследования. Планирование и анализ деятельности в области устойчиво-

го развития, а также концепция социальной ответственности стали одними из важней-

ших функций компании. В рамках осуществляемого взаимодействия со стейкхолдера-

ми большое значение приобрело формирование информационных ресурсов в отноше-

нии охраны окружающей среды и социальной деятельности. 

Обсуждение и заключения. В работе исследованы индексы РСПП по устойчивому 

развитию – 2019 («Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»), 

проанализирована эффективность функционирования экономических субъектов в сфе-

ре раскрытия информации, а также их устойчивого развития. Кроме того, по итогам 

расчета индексов «Ответственность и открытость», а также «Вектор устойчивого раз-

вития» определены лидирующие компании за ряд лет. 

 

Ключевые слова: уровень устойчивого развития, индикаторы устойчивого развития 

организации, нефинансовая отчетность. 
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Abstract 

Introduction. In the process of development of the concept of sustainable development, as 

well as its integration into the activities of economic actors, there was a need for indicators 

and criteria for evaluating the effectiveness of the company’s activities in achieving sustaina-

ble development. At the same time, business structures need a comprehensive assessment of 

their harmonious development in the areas of: economic, social, environmental. A set of dif-

ferent kinds of sustainability reporting serves as a measuring scale, accumulating information 

on all significant aspects of its activities, within the framework of external and internal stake-

holders.  

Materials and methods. In the course of the integration of sustainable development princi-

ples into the activities of economic actors, the need for an instrument allowing to form a per-

ception for stakeholders of economic sustainability, as well as the social and environmental 

well-being of the company. Non-financial reporting, introduced in the 1970s, was the required 

instrument. Over time, its structure has become more complex.  

Results. Planning and analysis of sustainable development activities, as well as the concept of 

social responsibility, became one of the most important functions of the company. As part of 

the ongoing interaction with stakeholders, the formation of information resources in relation 

to environmental protection and social activities has become important. 

Discussion and conclusions. The article studies indices of RUIE on sustainable development-

2019 («Responsibility and Openness» and «Vector of Sustainable Development»), analyses 

efficiency of functioning of economic entities in the sphere of disclosure, as well as their sus-

tainable development. In addition, based on the results of the index «Responsibility and 

Openness», as well as «Vector of Sustainable Development», the leading companies for a 

number of years have been identified. 
 

Keywords: level of sustainable development, indicators of sustainable development of the 

organization, non-financial reporting. 

 

For citation. Usenko L.N., Guzey V.A. Analytical study of indicators and indicators in the 

field of sustainable development. Accounting and statistics. 2023;4(20):25-40. 

https://doi.org10.54220/1096.2023.44.77.003. 

 

Введение. Международные стан-

дарты содержат необходимые требова-

ния к качеству формируемой нефинан-

совой отчетности. Существенная часть 

подобных стандартов носит рекоменда-

тельный характер, и они не так требова-

тельны, как регулятивы по финансовой 

отчетности. В 1990-х годах были разра-

ботаны первые стандарты по составле-

нию отчетов в области устойчивого раз-

вития. Главной целью формирования 

стандартов выступает обеспечение уни-

фикации отчетности, создание условий 

для объективного отображения инфор-

мации с применением совокупности по-

казателей и критериев в рамках эконо-

мической, социальной и экологической 

составляющих. 

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/FAoInCIevFE217tCgDHQ-hMmC8mVOMYSmHuvBh_mY4qpkIAO-Qaqksm0Ur7m7KAisqyFkszP9ukBIiNAKA0SeJNI966XLvDhD4TUuc49UKOrmZo50Is-Vt1y2gDQyL_HOPpSD_AEUErrrSYWP9u7n1Zu8zkwIm9gVOrEzWEYauWVb1NUvXEJHljwy1oHl90Bbk0NWtwu5F9EADJGvVS23Hp4rKa6sJYH5NrblJ5K_lZfh7_sac8xIy4w-xsQOIjKYHdf5b_gLIiTwzp-UADB0Wd7yZbUwCFuL6nlZpLBIOJy
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Материалы и методы. Формиро-
вание отчетов об устойчивом развитии 
обязано своему развитию системе от-
четности GRI. Основными целями со-
ставления отчетности в области устой-
чивого развития, базирующейся на ос-
нове GRI, выступают следующие. 

1. Оценка и сравнение итогов 
функционирования компаний в сфере 
устойчивого развития. 

2. Формирование информации о 

достижениях компании в области устой-

чивого развития и еѐ предоставление 

заинтересованным сторонам с целью 

определения степени оправдания их 

ожиданий, а также выявления воздей-

ствия указанных ожиданий на исследу-

емую компанию. 

3. Осуществление сопоставления 

достигнутых результатов исследуемой 

компании в разрезе структурных под-

разделений в динамике за ряд отчетных 

периодов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Современные международные стандарты в области КСО  

и устойчивого развития /  

Table 1 – Current international standards on CSR and sustainable development 

Наименование документа /  

Name of the document 
Комментарий / Comment 

SA 8000  

(Social Accountability 8000)  

(Принятие в 1997 г.) 

Стандарт разработан организацией SocialAccountabil-

ityInternational, содержит свод правил по соблюдению 

прав человека и улучшению условий труда  персонала  

АА1000 AS  

(Принятие в 1999 г.) 

Стандарт разработан организацией (InstituteofSo-

cialandEthicalAccountability), содержит свод правил по 

измерению результатов деятельности организации с по-

зиций этики и устанавливает процедуру, и набор крите-

риев,  с помощью которых может быть проведен аудит с 

позиций социума и этики 

GRI (Global Reporting Initiative – 

(Принятие в 1997 г.)  

Изменения в документе в связи с 

принятием: 

2000 г. – GRI G1; 

2002 г. – GRI G2; 

2006 г. – GRI G3; 

2013 г. – GRI G4; 

2016 г. – GRI Standards 

Руководство содержит рекомендации по сбалансирован-

ности экономической, экологической и социальной со-

ставляющих в рамках триединого итога.  

Принципы Экватора  

(Принятие в 2002 г.) 

Основополагающие допущения, которых нужно придер-

живаться при управлении рисками: кредитными, эколо-

гическими, социальными.  

ISO 26000 

(Принятие в 2010 г.) 

Руководство содержит  принципы по реализации дея-

тельности в области социальной ответственности 

Совет по стандартам устойчивого 

бухгалтерского учета (SASB) 

Является независимой организацией, разрабатывающей 

стандарты для учета устойчивости, которые отвечают 

потребностям инвесторов, посредством поощрения каче-

ственного раскрытия информации о материальной 

устойчивости 

Источник: составлена авторами. 

 

В качестве системы отчетности, 

принятой и соблюдаемой мировым со-

обществом, выступает отчетность GRI. 

Следует отметить, что указанная систе-
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ма отчетности применяется компаниями 

вне зависимости от осуществляемых 

видов деятельности, масштабов бизнеса 

и территориальной принадлежности, 

будь то малые предприятия либо мно-

гофункциональные организации, веду-

щие бизнес на глобальных рынках. 

Кроме того, отчетность GRI поз-

воляет получить информацию о разно-

образных специфических факторах 

развития, а также показателях функ-

ционирования различных отраслей в 

рамках устойчивого развития (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Индикаторы, применяемые в рамках системы отчетности GRI /  

Table 2 – Indicators for the GRI reporting system 

Индикаторы / 

Indicators 

Содержание индикаторов /  

Indicator content 

Параметры оценивания индикаторов / 

Indicator evaluation parameters 

Экономические 

Индикаторы:  

а) обычные виды оценок, использу-

емые в системе бухгалтерского уче-

та;  

б) оценки активов, не имеющих 

натурально-вещественной формы, 

не находящие порой признания в 

финансовой отчетности.  

Применяемые индикаторы отлича-

ются от финансовых показателей, 

которые обычно используются в 

анализе. Они больше характеризуют 

коммуникации между организацией 

и аффилированными по отношению 

к ней лицами 

 

1. Успехи в инициативной экономи-

ческой деятельности.  

2. Общая величина уплаченных ин-

дивидуально безвозмездных плате-

жей в бюджет. 

3. Направления движения в отрасли.  

4. Вложение капитала в обеспечение 

экономического развития географи-

ческого сегмента – места ведения 

бизнеса.  

5. Направленное изменение малого 

предпринимательства.  

6. Вложения в развитие обществен-

ной инфраструктуры. 

7. Практика вложения ресурсов в 

социальные объекты   

Экологические 

Индикаторы, отражающие вредное 

воздействие экономического субъ-

екта на природную окружающую 

среду географического сегмента, где 

он осуществляет свою деятельность  

1. Выполнение юридических обязан-

ностей в природоохранной деятель-

ности.  

2. Комплекс мер и действий, направ-

ленных на защиту экосферы.  

3. Практическое использование си-

стем управления, подтвержденных 

сертификатом.  

4. Проводимые мероприятия по ре-

шению экологических проблем  

Социальные 

Индикаторы, характеризующие воз-

действие экономического субъекта 

на социальную среду географиче-

ского сегмента, где он осуществляет 

свою деятельность 

1. Качество отношений между рабо-

тодателем и работником (размер 

вознаграждения за труд, совокуп-

ность факторов трудового процесса, 

уровень социальных программ и пр.).  

2. Ненарушение прав и свобод чело-

века.  

3.Оказание безвозмездной помощи 

всем нуждающимся и пр. 

Источник: составлена авторами. 

 

Система отчетности GRI является 

совокупностью принципов и положе-

ний, которые учитывают интересы раз-

нообразных заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров). Принятие указанной 

системы отчетности означает примене-
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ние детально проработанного руковод-

ства, позволяющего выделить наиболее 

существенные экономические и экологи-

ческие вопросы, решение которых может 

оказать существенное воздействие на 

бизнес, а также на стейкхолдеров.  

Программный документ GRI от-

лично согласовывается с остальными 

стандартами в области устойчивого раз-

вития: Руководящими принципами 

ОЭСР для ТНК, Глобальным договором 

ООН, а также ISO 26000. 

Глобальный договор ООН – это 

серьезное предложение в области КСО, 

а также сбалансированного развития. 

Экономические субъекты, применяю-

щие Глобальный договор ООН, приняли 

на себя ответственность по соблюдению 

10 принципов, включающих трудовые 

отношение, права человека, противо-

действие коррупции и охрану окружа-

ющей среды. 

Принципы, разработанные в соот-

ветствии с Глобальным договором ООН 

(ГД ООН), были приняты в 170 странах 

мира более чем 13 000 компаниями. В 

Российской Федерации участниками 

Глобального договора ООН выступают 

75 компаний, включая: ПАО «СИБУР 

Холдинг», ОАО «РЖД», ПАО «ЛУ-

КОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть»» и дру-

гие. По итогам каждого года участники 

Глобального договора ООН формируют 

и предоставляют информацию о до-

стигнутом прогрессе в реализации  

10 принципов ГД ООН. 

Кроме стандартов в области ус-

тойчивого развития международного 

уровня разрабатываются национальные 

правила. Работа над стандартами осу-

ществляется странами с учетом особен-

ностей ведения бизнеса, решения эколо-

гических и социальных проблем, вопро-

сов развития институциональной среды. 

В Российской Федерации за годы суще-

ствования концепции устойчивого раз-

вития были разработаны национальные 

стандарты (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Стандарты в области устойчивого развития, разработанные в России / 

Table 3 – Sustainable development standards developed in Russia 

Наименование 

 стандарта /  

Standard name 

Пояснения / Explanations 

Социальная хартия 

российского бизнеса, 

2004 г. 

Документ содержит комплекс основополагающих допущений отно-

сительно осуществления ответственной деловой практики, взаим-

ных коммуникаций между работником и работодателем, граждан-

скими институтами, властными структурами, органами местного 

самоуправления. 

Базовые индикаторы 

результативности,  

2008 г. 

Базовые индикаторы, базирующиеся на системе отчетности GRI и 

ориентированные на «триединый итог»: экономической, социаль-

ной и экологической результативности 

Стандарт по составле-

нию социальной от-

четности организаций 

В своде правил изложены следующие социальные вопросы: полная 

уплата индивидуально безвозмездных налоговых платежей, спра-

ведливая оплата труда, помощь нуждающимся, финансирование 

социальной сферы 

Стандарт  

ICCSR-08260008000, 

CSR, 2011 г. 

Стандарт содержит правила в части права на труд, социальных га-

рантий, требований к охране труда, производству продукции и 

услуг надлежащего качества, к охране окружающей среды, а также 

экономии ресурсов, участию в социальных программах. 

Источник: составлена авторами. 

 

Разработанные в 2008 г. РСПП Ба-

зовые индикаторы результативности 

представляют собой инструментарий, с 

помощью которого российские компа-
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нии способны освоить и реализовать в 

практической деятельности междуна-

родные стандарты и регламенты. Си-

стема базовых индикаторов результа-

тивности построена на основе стандар-

тов системы отчетности GRI, а также 

Глобального договора ООН. 

Основополагающей целью разра-

ботки базовых индикаторов результа-

тивности выступает формирование их 

совокупности в разрезе экологической, 

экономической и социальной составля-

ющих деятельности экономических 

субъектов. Формирование и применение 

указанных индикаторов способствует 

повышению уровня сопоставимости 

информации, отображаемой в нефинан-

совых отчетах, а также увеличению ин-

формационной ценности для заинтере-

сованных сторон (стейкхолдеров) в от-

ношении результатов деятельности эко-

номических субъектов. 

Совокупность базовых индикато-

ров результативности является универ-

сальным инструментом, она может 

встраиваться в расширенную систему 

индикаторов, применяемых экономиче-

ским субъектом. С еѐ помощью стано-

вится возможным сформировать надеж-

ную систему оценки, мониторинга и 

контроля за достигнутыми результатами 

в сфере устойчивого развития (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Количество базовых показателей результативности, разработанных РСПП, 

в разрезе экономической, экологической и социальной составляющих /  

Table 4 – Number of Basic Performance Indicators developed by NFS,  

by economic, environmental and social component 

Исследуемый аспект /  

Research aspect 

Количество исчисляемых 

основных показателей / 

Number of core indicators  

calculated 

Количество исчисляемых  

дополнительных показателей 

/ Number of additional  

indicators calculated 

Раздел 1 «Экономические индикаторы результативности» 

1. Подходы к управлению 1 0 

2. Экономическая результатив-

ность 
5 2 

Совокупное количество индика-

торов по разделу 1 
6 2 

Раздел 2 «Экологические индикаторы результативности» 

1. Материалы 0 1 

2. Энергия 1 1 

3. Вода 1 2 

4. Выбросы, отходы, сбросы 5 5 

5. Продукция и услуги 0 1 

6. Общие 0 1 

Совокупное количество индика-

торов по разделу 2 
7 11 

Раздел 3 «Социальные индикаторы результативности» 

Подраздел 1 «Показатели результативности подходов к организации труда и достойный труд» 

1. Занятость 3 0 

2. Взаимоотношения сотрудника 

и руководства 
1 0 

3. Здоровье и безопасность на 

рабочем месте 
4 1 

4. Обучение и образование 1 1 

5. Разнообразие и равные воз-

можности 
0 1 
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Исследуемый аспект /  

Research aspect 

Количество исчисляемых 

основных показателей / 

Number of core indicators  

calculated 

Количество исчисляемых  

дополнительных показателей 

/ Number of additional  

indicators calculated 

Подраздел 2 «Показатели результативности в области прав человека» 

1. Недопущение дискриминации 1 2 

Подраздел 3 «Показатели результативности взаимодействия с обществом» 

1. Сообщество 3 0 

2. Государственная политика 1 1 

Подраздел 4 «Показатели результативности в области ответственности за продукцию» 

1. Маркировка продукции и 

услуг 
1 1 

Совокупное количество индика-

торов по разделу 3 
15 7 

 
Главным преимуществом базовых 

индикаторов результативности высту-
пает наличие методики расчета каждого 
показателя. Сведения о показателях ре-
зультативности сформированы в виде 
табличных данных, отображающих 
данные об исследуемых объектах, что 
позволяет их анализировать, интерпре-
тировать и делать соответствующие вы-
воды. Подобная детализация способ-
ствует более легкому практическому 
применению исчисляемых показателей.   

В совокупности все стандарты, 
будь то российские или международ-
ные, осуществляющие регулирование 
деятельности компаний в сфере КСО, а 
также устойчивого развития, взаимосвя-
заны между собой определенным обра-
зом и соответствуют друг другу. Так, 
базовые индикаторы результативности в 
своей основе содержат международные 
стандарты Глобального договора ООН и 
GRI. Взаимосвязанными являются стан-
дарты GRI, AA1000, ISO 26000, SA8000. 

Отчетность в области устойчивого 
развития составляется прежде всего 
нефтегазовыми компаниями. Важно, что 
сегодня российские компании не вос-
принимают в качестве необходимого 
фактора для долгосрочного поддержа-
ния конкурентоспособности реализацию 
социальной ответственности и устойчи-
вости. Большое значение на этот факт 
оказывают функционирующая институ-
циональная среда, сложившиеся усло-
вия хозяйствования, что ставит хозяй-
ствующие субъекты в зависимость от 

достижения краткосрочной выгоды. 
Сложившийся уровень самосознания, 
развития и менталитет российского со-
циума не способствуют осуществлению 
деятельности в течение ряда поколений. 
Однако следует указать на факт призна-
ния российскими предпринимателями 
необходимости обеспечения деятельно-
сти в рамках экологической и социаль-
ной направленности. Поэтому сейчас 
происходит неуклонное совершенство-
вание экологических, партнерских и со-
циальных программ.  

Л.В. Лагодич определяет индика-
торы устойчивого развития как показа-
тели, характеризующие приобретенный 
уровень общественной, экономической 
и экологической стабильности социаль-
но-экономических систем в динамиче-
ском развитии и степень адаптивности 
их к влиянию факторов, которые окру-
жают организацию, а также находятся 
внутри неѐ. Такие индикаторы являются 
базой для организации наблюдения за 
устойчивым развитием экономических 
систем. 

Результаты исследования. В нас-
тоящее время осуществляется активное 
исследование совокупности показателей 
и индикаторов, используемых в измере-
нии устойчивого развития.  

Сформированную систему показа-
телей и индикаторов нельзя назвать 
универсальной и применяемой на раз-
ных уровнях. Показатели, рассчитывае-
мые для макро- и мезоуровней, могут не 
подойти для их использования на 
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уровне экономического субъекта. По 
мнению Т.В. Алферовой, Т.А. Третья-
ковой, при формировании необходимо-
го набора показателей аналитики стал-
киваются с проблемой нехватки содер-
жательного комплекса показателей в 
разрезе их простоты, наглядности, воз-
можности осуществить сопоставление 
за ряд лет, сравнительного анализа с 
другими компаниями. Указанные авто-
ры констатируют, что документ нельзя 
назвать кодексом, содержащим опреде-
ленные принципы; эталоном эффектив-
ности; моделью системы координации 
деятельности субъекта; сводом правил 
по формированию внутренней системы 
управления информационными данны-
ми и подготовки отчетности; комплек-
сом применяемых методов и способов 
подготовки отчетов, мониторинга или 
верификации отчетов. Руководство GRI 
не идентифицирует действия экономи-
ческого субъекта, оно лишь оказывает 
помощь менеджменту в описании ре-
зультатов принятия и использования 
различных кодексов, политик. Наряду с 
этим, стандарт не предусматривает обя-
зательного оценивания показателей или 
их сравнимости, что значительно за-
трудняет оценку степени движения 
предприятия по пути гармоничного раз-
вития. 

Основными функциями, на вы-
полнение которых направлены рассчи-
тываемые показатели и индикаторы, яв-
ляются следующие. 

1. Информационная функция, вы-
полнение которой позволяется обеспе-
чить заинтересованные стороны (инве-
сторов, потребителей) сведениями о до-
стижениях в рамках устойчивого разви-
тия. Если компания формирует инфор-
мацию, отличающуюся высокими каче-
ственными характеристиками, заинте-
ресованные стороны будут более лояль-
ны к ней, что позволит сформировать 
положительный имидж компании. Кро-
ме того, информационная функция 
предусматривает формирование инфор-
мационных потоков для принятия 
управленческих решений в сфере 
устойчивого развития (в частности, в 

определении и оценке возможных рис-
ков, в исследовании бизнес-модели 
компании на предмет вклада в реализа-
цию целей устойчивого развития). 

2. Функция оценки. Осуществляе-
мое оценивание с помощью показателей 
и индексов позволяет составить рейтинг 
экономических субъектов с выделением 
самых успешных компаний, применя-
ющих наиболее оптимальные бизнес-
модели в рамках устойчивого развития 
и социальной ответственности. 

3. Функция мотивации имеет тес-
ную связь с оцениванием и позволяет 
компаниям ориентироваться на лучшие 
практики применения показателей и 
моделей управления для упрочения сво-
их позиций в данном аспекте. В разрезе 
конкретных экономических субъектов 
формирование и использование ключе-
вых показателей эффективности (KPI – 
Key Performance Indicators) способству-
ет повышению уровня мотивации пер-
сонала, закрепляя выполнение отдель-
ных ключевых показателей эффектив-
ности за конкретными структурными 
подразделениями.  

Следует выделить следующие  ос-
новные задачи, стоящие перед разра-
ботчиками системы индикаторов. 

1. Формирование, реализация и 
регулирование показателей и индикато-
ров в связи с изменениями, вызванными 
воздействием внешних и внутренних 
факторов, а также стратегией достиже-
ния устойчивого развития. Исчисление 
показателей и индикаторов призвано 
способствовать проведению анализа, 
мониторинга, а также оценки результа-
тов функционирования компаний в сфе-
ре устойчивого развития. 

2. Осуществление сравнительного 
анализа и оценки изменений, происходя-
щих как внутри исследуемой отрасти, так 
и вне еѐ границ, в динамике за ряд лет.  

3. Осуществление комплексного 
анализа эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов в сфере 
устойчивого развития посредством оце-
нивания прозрачности информацион-
ных потоков, обобщения информации о 
результатах функционирования компа-
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нии в рамках экономической, экологи-
ческой и социальной составляющих  
(в совокупности с корпоративным уп-
равлением). Определение агрегирован-
ного индекса корпоративной устойчи-
вости экономических субъектов.    

Как считают И.Б. Адова, Н.А. Гу-
дяева, оценить эффективность деятель-
ности организации в сфере КСО, а так-
же устойчивого развития можно с при-
менением фондовых индексов и рейтин-
гов. В настоящее время институт оцен-
ки функционирования компаний в сфе-
ре устойчивого развития в значитель-
ном числе стран находится на стадии 
формирования. Работы по созданию 
указанного института ведутся силами 
глобальных организаций: Всемирной 
организации здравоохранения, Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития, а также Международной ор-
ганизации труда. К настоящему момен-
ту не выработано стандартизированной 
методики, а также показателей и индек-
сов для оценивания результатов функ-
ционирования компаний в области 
устойчивого развития и КСО

1
. 

Инвесторы осуществляют вклад в 
обеспечение устойчивого развития по-
средством социально ответственного 
инвестирования. Развитие рынка инве-
стирования способствовало появлению 
нового поколения индексов в сфере 
устойчивого развития, представляющих 
собой инструмент, позволяющий оха-
рактеризовать изменение капитализации 
компаний в динамике, основываясь на 
критериях устойчивого развития. Ин-
дексы в сфере устойчивого развития 
применяются в целях формирования 
портфелей инвестиций с ориентацией на 
социальную ответственность с учетом 
их соответствия критериям устойчивого 
развития, а также определения доходно-
сти указанных портфелей. В соответствии 

                                                      
1
 Адова И.Б., Гудяева Н.А. Оценка эффективно-

сти социальной ответственности телекоммуни-

кационных компаний России // Вестник Томско-

го государственного университета. Экономика. 

2015. № 4 (32). С. 144-159. 

с данными британской аудиторско-
консалтинговой группы Ernst&Young  
в мировой практике выделяют более 
сотни индексов в сфере КСО и устойчи-
вого развития. Наибольшую извест-
ность среди них приобрели индексы 
Dow Jones Sustainability Index, DJSI 
(Доу Джонс), которые впервые были 
внедрены в практику в 1999 г. На сего-
дняшний день они являются лучшим 
методическим инструментарием оценки 
компаний в области корпоративного 
устойчивого развития глобального ха-
рактера. С помощью главного мирового 
индекса устойчивости «Доу Джонс» осу-
ществляется сравнение результатов 
функционирования мировых компаний-
лидеров с выделением компаний, пока-
завших в каждом секторе наилучший ре-
зультат в разрезе более чем 20 индикато-
ров, включающих оценку корпоративного 
управления, уровня безопасности ведения 
бизнеса, осуществляемого контроля за 
качеством продукции, информацию об 
обучении персонала и т.д. (табл. 5). 

В рамках международного иссле-

дования, ежегодно проводимого Dow 

Jones Sustainability Index, изучается дея-

тельность более 2 500 организаций раз-

личных сфер деятельности. В разрезе 

отраслей экономики компания может 

быть лидером по результатам оценки 

8 критериев: соответствие кодексу де-

лового поведения, выполнение юриди-

ческих и нормативных требований, реа-

лизация антикоррупционных мер, фор-

мирование и внедрение экологической 

политики, создание условий для развития 

человеческого капитала, поддержание 

здоровья персонала, обеспечение питани-

ем, формирование и публикация отчетно-

сти об устойчивом развитии и, кроме то-

го, формирование условия для привлече-

ния талантливых сотрудников
2
. 

                                                      
2
 Насекина А.Д., Пантелеева Д.С. Место индекса 

устойчивого развития Dow  Jones в управлении 

компанией // Управленческие науки в совре-

менном мире: сб. докл. науч.-практ. конф.  

(7 ноября 2018 г.). СПб.: Реальная экономика, 

2019. С. 450-456. 
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Таблица 5 – Критерии оценки (индексы Доу Джонс) /  

Table 5 – Evaluation criteria (Dow Jones indices) 

Направления / 

Direction 
Критерии включения / Inclusion criteria 

Экономические 

1. Наличие кодексов поведения. 

2. Проведение мероприятий по противодействию коррупции. 

3. Уровень взаимоотношений между собственниками бизнеса и менедже-

рами компании. 

4. Уровень прогнозирования, планирования и оценки рисков. 

5. Уровни достижения индикаторов в зависимости от отрасли экономики 

Социальные 

1. Наличие практики осуществления благотворительности. 

2. Применяемая практика осуществления трудовых отношений. 

3. Показатели развития человеческого потенциала. 

4. Практика привлечения и удержания квалифицированных кадров. 

5. Наличие социальных критериев в зависимости от сектора функциони-

рования компании 

Экологические 

1. Составление экологической отчетности. 

2. Наличие экологических критериев в зависимости от сектора функцио-

нирования компании 

Источник: составлена авторами. 
 

Основными достоинствами Ин-
декса Доу Джонса являются: 

- разграничение компаний по от-
раслевому признаку; 

- мотивация менее успешных ком-
паний к достижению высоких показате-
лей рейтинга; 

- открытые информационные ре-
сурсы по рейтингу; 

- наличие доступа к методике 
оценки деятельности компаний. 

Международная инвестиционная 
компания Robeco SAM проводит иссле-
дование уровня устойчивости развития 
компаний (уровень корпоративной 
устойчивости). При этом она в своих 
исследованиях не только использует 
публикуемую нефинансовую отчет-
ность, но и оценивает качество ее со-

ставления. В ходе проведения оценки 
корпоративной устойчивости анализи-
руются следующие источники инфор-
мации: анкета компании, содержащая 
порядка 100 вопросов в рамках эконо-
мического, социального и экологиче-
ского аспектов; сведения, содержащиеся 
в документации экономических субъек-
тов; исследования заинтересованных 
сторон; информация, сформированная 
по итогам контактной работы с компа-
ниями. Поскольку в исследовании 
участвуют данные из заполненных ан-
кет компании, нельзя исключить влия-
ние фактора субъективности на итоги 
исследования. 

Результирующий показатель каж-
дой компании формируется исходя из 
следующей модели: 

Итоговый балл = баллы, полученные за ответы (0–100) × вес вопроса в группе  
показателей × вес группы показателей в анкете. 

Итоги проведенных исследований 
публикуются в ежегодных отчетах по 
устойчивому развитию. Следует отме-
тить, что инвестиционная компания 
Robeco SAM является ведущим экспер-
том в сфере устойчивого развития биз-
неса, в связи с чем инвесторы, прини-
мающие решения, учитывают данные 
ежегодных отчетов этой компании. 

Помимо указанного инструмента 

оценки выделяют Индекс Global 100, 

разработанный компанией Corporate 

Knights (Канада). Анализ проводится на 

основе скрининга деятельности круп-

нейших бизнес-структур, акции кото-

рых котируются на бирже. В исследова-

нии не принимают участия организа-

ции, продукция которых является не-
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этичной (оружие, табачные изделия). По 

итогам проводимых исследования со-

ставляется рейтинг максимально устой-

чиво развивающихся компаний мирово-

го уровня.  

В исследовании результатов функ-

ционирования компаний применяют две-

надцать показателей количественного ха-

рактера (своеобразных KPI). К ним отно-

сятся: уровень энергоэффективности, 

уровень эффективности мероприятий по 

снижению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, уровень эффектив-

ного использования водных ресурсов, 

достигнутая эффективность в рамках 

отходов деятельности, уровень упла-

ченных налоговых платежей, соотноше-

ние между величиной заработной платы 

руководителя предприятия и средней 

величиной заработной платы сотрудни-

ков компании, статус пенсионного фон-

да, уровень текучести кадров в компа-

нии, эффективность мероприятий в 

сфере безопасности труда, сложившая-

ся структура руководства, наличие со-

ответствия величины заработной платы 

сотрудников компании уровню ее 

устойчивого развития. Указанные вы-

ше показатели исчисляются, а затем 

производится сравнение со средним 

отраслевым показателем. Итоговый по-

казатель определяется как средняя ве-

личина KPI
3
. 

Отличительной особенностью Ин-

декса Global 100 выступает ограничение 

числа компаний, входящих в исследо-

вание, в зависимости от применяемых 

критериев. Кроме того, отсутствует от-

раслевая дифференциация рассчитыва-

емых показателей. 

В нашей стране система рейтингов 

и индексов оценки КСО, а также устой-

чивого развития находится на стадии 

разработки. Можно указать на суще-

                                                      
3
 Global 100 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%2010

0%20Most%20Sustainable%20Corporations%20in%2

0the%20World%202014,%20Global%20100.pdf. 

ствование экологического рейтинга 

«Лидеры корпоративной благотвори-

тельности», представляющего собой 

общий проект компаний «Форум доно-

ров», PwC и газеты «Ведомости». Кроме 

того, существуют рейтинг WWF России 

и рейтинг «Интерфакс-ЭРА». 

Исследование методологии со-

ставления указанных рейтингов свиде-

тельствует об особом внимании к эко-

логическим вопросам. При этом эконо-

мические и социальные аспекты оста-

ются вне поля их зрения. 

При этом РСПП, активно продви-

гая идеи концепции устойчивого разви-

тия и социально ответственного ведения 

бизнеса, занимается формированием 

комплексного инструментария проведе-

ния оценки устойчивости развития 

представителей бизнеса (табл. 6). 

РСПП была реализована инициа-

тива по формированию совокупности 

индексов устойчивого развития на 

уровне экономических субъектов (кор-

поративном уровне). РСПП формирует 

индексы по устойчивому развитию, 

корпоративной ответственности и от-

четности начиная с 2014 г. Основной 

целью разработки указанных индексов 

выступает формирование инструмента-

рия для проведения независимой оценки 

функционирования экономических 

субъектов. Это позволит: 

- осуществлять информирование 

бизнеса об устойчивом развитии, а так-

же о концепции социальной ответствен-

ности представителей бизнеса за воз-

действие, оказываемое на окружающую 

среду и социум; 

- наглядно сформировать пред-

ставление об устойчивости развития 

компаний, а также об уровне их соци-

альной корпоративной ответственности 

в ходе исчисления совокупности пока-

зателей, являющихся сравнимыми, кон-

кретными и верифицируемыми; 

- повысить уровень корпоративной 

прозрачности, а также качественных 

характеристик управления; 
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- выявлять компании, лидирующие 

по гармоничному развитию и социаль-

ной ответственности бизнеса;  

- способствовать укреплению по-

зиций и репутации представителей рос-

сийского бизнеса. 

 

Таблица 6 – Информация о российских рейтингах в сфере устойчивого развития /  

Table 6 – Russian Sustainability Rankings 

Название рейтинга и 

год разработки /  

Rating name  

and development year 

Компания-

разработчик / 

Developer 

Суть рейтинга /  

Rating point 

Специфические 

особенности /  

Specific features 

Рейтинг 

«Интерфакс-ЭРА», 

разработан в 2008 г. 

Эколого-

энергетическое 

рейтинговое 

агентство «Ин-

терфакс-ЭРА» 

Происходит ранжирова-

ние регионов, посред-

ством оценивания 

устойчивости (способ-

ности к самосохранению 

и самовоспроизведению 

после критичных внеш-

них воздействий). При 

этом в разрезе трех ком-

понентов устойчивого 

развития применяют 

комплекс показателей, 

реально наблюдаемых 

статистикой 

Рейтинг ориентиро-

ван на проведение 

оценки уровней 

экологической, 

энергетической и 

технологической 

эффективности 

представителей 

бизнеса России и 

Казахстана 

Рейтинг 

«Лидеры корпоратив-

ной благотворитель-

ности», разработан в 

2008 г. 

Документ, под-

готовленный 

совместно меж-

дународной 

аудиторско-

консалтинговой 

сетью PwC и 

газетой «Ведо-

мости» 

Проведение исследова-

ния благотворительно-

сти по специально раз-

работанной методоло-

гии. Ранжирование эко-

номических субъектов 

по объемам, по имею-

щимся ожиданиям и ре-

зультатам 

Рейтинг способ-

ствует проведению 

оценки объемов со-

циально ответ-

ственного инвести-

рования, а также 

результатов в рам-

ках компаний всех 

отраслей экономики 

Рейтинг WWF, разра-

ботан в 2014 г. 

Всемирный 

фонд дикой 

природы WWF, 

в сотрудниче-

стве с компани-

ей «Креон» 

В основе данного рей-

тинга находятся данные 

публичной отчетности 

представителей бизнес-

структур. В ходе оценки 

определяются критерии 

в рамках трех основопо-

лагающих аспектов: эко-

логический менеджмент, 

воздействие, оказывае-

мое на окружающую 

среду, и уровень раскры-

тия информации о ком-

пании 

Наличие экологиче-

ского рейтинга, ко-

торый учитывает 

влияние, оказывае-

мое на экологию со 

стороны крупней-

ших российских 

нефтегазовых ком-

паний 

 

Источник: составлена автором. 

 

В ходе реализации проекта РСПП 

формируются индексы «Вектор устой-

чивого развития», а также «Ответствен-

ность и открытость». Указанные индек-

сы проходят апробацию в корпоратив-

ной практике управления и представля-
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ют собой эффективные инструменты, 

применяемые в ходе анализа деятельно-

сти экономического субъекта. В основе 

указанных индексов лежит методика 

проведения самооценки экономических 

субъектов на базе стандарта ISO 26000, 

а также методический инструментарий 

общественного заверения нефинансовой 

отчетности. Индексы «Вектор устойчи-

вого развития», «Ответственность и от-

крытость» являются взаимосвязанными 

инструментами и входят в международ-

ную базу индексов и рейтингов (The 

Reporting Exchange). С их помощью 

осуществляется определение компаний-

лидеров в рамках российского бизнеса 

по устойчивому развитию с учетом кри-

териев, характеризующих экономиче-

ский рост, обеспечение достойных 

условий труда, а также занятости. 

Обсуждение и заключения. При 

идентификации и применении индексов 

устойчивого развития нужно придержи-

ваться базовых принципов Глобальной 

инициативы по рейтингам в сфере 

устойчивого развития (GISR), что будет 

благотворно сказываться на корректно-

сти применяемых методик сравнения 

эффективности функционирования эко-

номических субъектов в рамках корпо-

ративной социальной ответственности. 

Осуществление публикации рассчитан-

ных индексов на ежегодной основе бу-

дет способствовать проведению анали-

тического исследования динамики из-

менений, происходящих в компаниях, в 

области гармоничного развития и соци-

альной ответственности бизнеса. 

В ходе исчисления индексов при-

меняется информация, которую можно 

исследовать в количественном выраже-

нии. Формирование совокупности пока-

зателей для исчисления индексов («Век-

тор устойчивого развития», «Ответ-

ственность и открытость») основано на 

учете рекомендаций современных си-

стем составления нефинансовой отчет-

ности. Исследованию подвергаются по-

казатели, формирующиеся на основе 

осуществления сопоставления спроса и 

предложения, т.е. проводится аналити-

ческое исследование спроса на инфор-

мационные источники: запросы, осу-

ществляемые финансовыми аналитика-

ми, рейтинговыми системами в сфере 

КСО и обеспечения устойчивого разви-

тия; требования, а также рекомендации, 

стандарты и руководства профессио-

нальных ассоциаций, фондовых бирж. 

Кроме того, был учтен комплекс пока-

зателей, раскрываемый в рамках корпо-

ративной нефинансовой отчетности. 

Объектом познавательной дея-

тельности теоретиков и практиков явля-

ется публичная корпоративная отчет-

ность российских компаний – лидеров 

по объему реализации, оказывающих 

наибольшее социально-экономическое 

влияние на экономику Российской Фе-

дерации. При составлении индекса ис-

следуется годовая и нефинансовая от-

четность 100 самых крупных по объему 

реализации экономических субъектов, 

опубликованная на сайтах компаний. По 

мнению разработчиков, указанная от-

четность выступает необходимой, 

надежной основой для формирования 

представления о сложившемся уровне 

прозрачности представляемой инфор-

мации, что объясняется следующим: 

- основная аудитория пользователей 

годовой и нефинансовой отчетности – 

контрагенты компании, инвесторы, гос-

ударственные органы, формирующие 

собственное представление о деятельно-

сти компаний на основе имеющихся циф-

ровых данных и конкретных фактов; 

- ответственность за составление и 

предоставление корпоративных отчетов 

возлагается на руководство компаний, в 

связи с чем осуществляется публикация 

официальных, проверенных данных. 

Третьим по порядку в комплексе 

исследуемых индексов, формируемых 

РСПП, выступает индекс «Перспекти-

ва», который является вспомогательным 

и выступает дополнением к индексу 

«Вектор устойчивого развития». С его 
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помощью осуществляется исследование 

целеполагания экономических субъек-

тов в отношении достижения целей в 

заданной области. При построении ин-

декса осуществляется аналитическое 

исследование публичной отчетности 

экономических субъектов в отношении 

приверженности изучаемой компании 

целям гармоничного развития и обще-

ственной ответственности бизнеса.  

В качестве шкалы исследования исполь-

зуется следующая градация: -1 балл 

присваивается компании в случае от-

сутствия информации о целях в анали-

зируемой области; +2 балла присваива-

ются компании за наличие измеряемых 

целей с указанием сроков достижения и 

необходимых для исследования показа-

телей. 

Итоговое значение совокупного 

индекса «Социальный капитал» рассчи-

тывается как средняя арифметическая 

величина трех индексов («Вектор 

устойчивого развития», «Ответствен-

ность и открытость», «Перспектива»). 

Интерпретация итоговой величины ин-

декса имеет отношение не к ранжирова-

нию компаний, а к формированию 

представления о ситуации, сложившей-

ся в указанной области. Значение итого-

вого индекса представляет собой ин-

формационный массив в отношении 

перспектив развития модели устойчиво 

развивающейся и социально ответ-

ственной компании в рамках бизнес-

сообщества Российской Федерации. 

В работе исследованы индексы 

РСПП по устойчивому развитию – 2019 

(«Ответственность и открытость» и 

«Вектор устойчивого развития»)
4
, про-

анализирована эффективность функци-

онирования экономических субъектов в 

сфере раскрытия информации, а также 

                                                      
4
 Индексы РСПП по устойчивому развитию – 

2019: «Ответственность и открытость» и «Век-

тор устойчивого развития» [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.bsoc.ru/wp-content/upl 

oads/2020/03/8bc5ac4b5914eddd2eb4f34ee695d55

0. pdf. 

их устойчивого развития. Кроме того, 

по итогам расчета индексов «Ответ-

ственность и открытость», а также 

«Вектор устойчивого развития» опреде-

лены лидирующие компании за ряд лет. 
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Аннотация 

Введение. В статье рассмотрена категория «уровень жизни» как комплексная, много-

гранная, структурированная, динамическая социально-экономическая категория. Пока-

зана целесообразность ее измерения и оценивания на всех уровнях территориальной 

агрегации на основе объективных и субъективных оценок. Обязателен учет влияния на 

показатели уровня жизни неравномерности регионального развития и включение в их 

информационные системы социальных индикаторов. Отражена динамика важнейших 

показателей уровня жизни в России и регионах Южного федерального округа. Осу-

ществлен обзор рейтинговых оценок, составленных на основе значения индекса чело-

веческого развития за 2022 г. и результатов информационно-аналитического обзора 

Ipsos Global Trends 2023 относительно глобальных трендов, определяющих поведение и 

предпочтения потребителей и оказывающих серьезное влияние на экономическую и 

социальную сферы.  

Материалы и методы. Категория «уровень жизни» является многоаспектной и много-

гранной, ее измерение, анализ и оценивание основываются на интегральной информа-

ционной системе, отражающей степень реализации и удовлетворения жизненных по-

требностей населения.  

Результаты исследования. Уровень жизни населения – комплексная многогранная 

информационная система, отражающая степень благосостояния людей в определенной 

стране или регионе, что определяется уровнем экономического развития, доступностью 

систем образования и здравоохранения, уровнем доходов, состоянием и степенью раз-

вития инфраструктуры и других социальных условий. 

Обсуждение и заключения. Проведенный информационно-аналитический обзор под-

тверждает, что наличие существенной неоднородности и неравномерности региональ-

ного развития в России оказывает влияние на уровень жизни россиян, и это необходи-

мо учитывать при формировании векторов социально-экономического развития в том 

или ином регионе. Одним из главных вызовов в 2023 г., в частности для России, явля-

ется поддержание уровня развития институтов социальной сферы.  

 

Ключевые слова: уровень жизни, экономика, регион, информационная система, пока-

затель, измерение, анализ, оценка, рейтинг. 
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Abstract 

Introduction. The article considers the category «standard of living» as complex, multifacet-

ed, structured, dynamic socio-economic category. Expediency of its measurement and as-

sessment at all levels of territorial aggregation on the basis of objective and subjective as-

sessments is shown. It is necessary to take into account the impact on the indicators of the 

standard of living of the uneven regional development and the inclusion of social indicators in 

their information systems. The dynamics of the most important indicators of living standards 

in Russia and in the regions of the Southern Federal District are reflected. The review of rat-

ing estimates based on the value of the Human Development Index for 2022 was carried out. 

and the results of the informational and analytical review «Ipsos Global Trends» 2023, re-

garding global trends that determine consumer behavior and preferences and have a serious 

impact on the economic and social spheres.  

Materials and methods. The category «standard of living» is multidimensional and multifac-

eted, the measurement, analysis and evaluation of which is based on an integrated information 

system, reflecting the degree of realization and satisfaction of vital needs of the population.  

Results. The standard of living of the population is an integrated multifaceted information 

system that reflects the degree of well-being of people in a given country or region, which is 

determined by the level of economic development, access to education and health systems, 

income, state and degree of infrastructure and other social conditions. 

Discussion and conclusions. The conducted informational and analytical review confirms 

that the presence of significant heterogeneity and unevenness of regional development in Rus-

sia, has an impact on the standard of living of Russians, and it is necessary to take this into 

account in the formation of social vectorseconomic development in a region. One of the main 

challenges in 2023, in particular for Russia, is to maintain the level of development of social 

institutions.  

 

Keywords: living standards, economy, region, information system, indicator, measurement, 

analysis, assessment, rating. 

 

For citation. Makarenko E.N., Polyakova I.A., Kislaya I.A. Trajectories of living standards 

in the modern world: information and analytical review. Учет и статистика. 2023;4(20):41-

50. https://doi.org10.54220/8206.2023.31.68.004. 

 

Введение. Современная экономи-

ческая реальность России характеризу-

ется довольно сложным и турбулент-

ным этапом своего общественного раз-

вития, обусловленным широким спек-

тром внешних санкций, проведением 

СВО и их последствиями. Несмотря на 

это, вопросы поддержания достойного 

уровня жизни населения, его качествен-

ных параметров как важнейших инди-

каторов общественных трансформаций 

остаются в фокусе поля зрения науч-

ных, социально-экономических и соци-

ально-политических дискуссий.   

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/a0s77x-tZMnflXm53SLkUevRfGiqidWLCXbUCdfu4YX4AaNWQu3C1WvXo8VdOFXwYyZzd9eJcg5TWBNGybHNt4148fNbfx7TFmNV9jEqf7yT5acqDzVC-14FY1DR42KJhavusDngfk5poroPiT4mzFemiurk5IXHcCHRY6qjjgsLyw0PmuY_Nd9cg9EM4sFLkYTf8-vLLqXCijXBnRORJ_q035eW9rtKYTab80BJ9ekNioggrYTKo24BNdE6HmEhXNRjYXwoF7DtzC8VzJDSQaQFcoVM2oTc4qi0ZlrIpqmD
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Исходя из этого, включение соци-
альной компоненты в современные про-
цессы развития экономики России и ее 
регионов в контексте реализации соци-
альной политики является обязатель-
ным, ибо предполагает обеспечение до-
стойного уровня жизни населения.  

Нельзя забывать о наличии в Рос-
сии высокого уровня региональной 
дифференциации, следовательно, реше-
ние проблемы перехода к сбалансиро-
ванному развитию регионов предпола-
гает эффективное использование их со-
циально-экономических потенциалов: 
природно-ресурсного, человеческого, 
трудового, интеллектуального, кадрово-
го, инновационного и др., имея конеч-
ной целью повышение уровня жизни 
населения.  

Материалы и методы. Категория 
«уровень жизни» является многоас-
пектной и многогранной, ее измерение, 
анализ и оценивание основываются на 
интегральной информационной систе-
ме, отражающей степень реализации и 
удовлетворения жизненных потребно-
стей населения.  

Информационные системы кате-
гории «уровень жизни» на практике 
сформированы на разных уровнях тер-
риториальной агрегации: на макро- и 
мезоуровнях на основе официальных 
статистических данных, а на микро-
уровне на основе информации специ-
альных обследований, в частности Рос-
сийского мониторинга экономического 
положения и здоровья (RLMS HSE). 
Обзор данных информационных систем 
позволяет утверждать, что современное 
научное толкование рассматриваемой 
категории характеризует ее в качестве 
комплексной, многогранной, структу-
рированной, динамической социально-
экономической дефиниции, которая 
формируется с учетом ряда позиций, 
представленных ниже и отраженных в 
соответствующих информационных си-
стемах: 

- уровень благосостояния, в кото-
рый входят материальная и финансовая 

составляющие данной категории: доход 
и его виды, уровень бедности, размер 
прожиточного минимума и ряд других;  

- накопление человеческого капи-

тала: ожидаемая продолжительность 

жизни, рождаемость, смертность, уро-

вень образования, уровень квалифика-

ции, состояние здоровья и другие;  

- уровень человеческого развития: 

степень территориальной и социальной 

мобильности физических лиц, положе-

ние в области прав человека и граждан-

ских свобод, возможность принимать 

участие в общественной жизни, уровень 

социальной защищѐнности, показатели 

степени культурного развития, доступ к 

информационным ресурсам, показатели 

состояния и охраны окружающей среды 

и другие.  

Сложившаяся практика измерения 

уровня жизни в России, основанная на 

официальных статистических источни-

ках, включает ряд важнейших показате-

лей, динамика которых авторами рас-

смотрена ниже.  

1. Доходы населения. Необходи-

мость анализа доходов обусловлена тем, 

что основные вложения в направления 

жизнедеятельности домашних хозяйств 

муниципалитетов, регионов и общества 

в целом базируются на величине дохо-

да. Для анализа объемов и динамики 

доходов населения необходимо распо-

лагать качественными и количествен-

ными оценками их формирования, по-

ступления и использования. Это значи-

мая информация, поскольку на этой ос-

нове формируется база для определения 

степени социального расслоения обще-

ства, уровня бедности, приоритетов для 

разработки социальных программ и фи-

нансовых инструментов для разных 

групп населения.  

2. Показатели валового внутренне-

го продукта (ВВП) и валового регио-

нального продукта (ВРП) имеют весьма 

весомую экономическую значимость, 

однако при этом не учитывают ряд зна-

чимых показателей уровня жизни, таких 
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как состояние и охрана природной сре-

ды, показатели состояния здоровья 

населения, уровень развития социаль-

ной сферы, уровень безопасности и ряд 

других. При этом нельзя не отметить, 

что значение объема ВВП как важней-

шего макроэкономического показателя 

выступает в качестве оценки богатства 

той или иной нации.  
3. Размер прожиточного миниму-

ма в стране и регионах и распределение 
населения относительно этого показате-
ля. По методологии формирования дан-
ного показателя в него включен нату-
ральный набор продуктов питания, ко-
торый учитывает диетологические 
ограничения и обеспечивает минималь-
но необходимое количество калорий; 
расходы на непродовольственные това-
ры и услуги, налоги и обязательные 
платежи. Величина прожиточного ми-
нимума определяется значением теку-
щего уровня инфляции, размером по-
требительской корзины, которая пере-
сматривается 1 раз в 5 лет органами Фе-
деральной службы государственной 
статистики.  

Анализ социально-экономической 

категории «уровень жизни» предполага-

ет обработку большого объема инфор-

мационных ресурсов, которые практи-

чески невозможно свести в единую ин-

формационную систему, что обусловле-

но различиями в единицах измерения 

отдельных показателей и их ролью в 

формировании уровня жизни населения. 

Это приводит к необходимости созда-

ния интегральной информационной си-

стемы, учитывающей многообразие ас-

пектов уровня жизни и состоящей из 

количественных и качественных харак-

теристик.  

Современный информационный 

ресурс обеспечивает построение инте-

гральной информационной системы по-

казателей уровня жизни населения на 

макро- и мезоуровнях страны и регио-

нов России на основе большого числа 

индикаторов, однако на микроуровне 

анализ показателей уровня жизни, как 

отмечено ранее, осуществляется на ос-

нове данных специальных обследова-

ний в зависимости от поставленной це-

ли и наличия информации.  

Результаты исследования. В про-

цессе исследования авторами на основе 

официальных статистических источни-

ков рассчитана и представлена динами-

ка приведенных в таблице 1 показателей 

измерения уровня жизни населения в 

России. 

 

Таблица 1 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения России, %  /  

Table 1 – Real disposable income of the Russian population, % 

Период времени / 

Time period 

К соответствующему периоду 

предыдущего года /  

To the corresponding period  

of the previous year 

К значению предыдущего 

периода /  

To the value of the previous 

period 

2020 год 98,0 - 

I квартал 102,6 75,7 

II квартал 93.9 104,0 

III квартал 96,1 103,7 

IVквартал 99,5 121,8 

2021 год 103,3  

I квартал 96,8 73,7 

II квартал 106,9 114,8 

III квартал 108,6 105,5 

IV квартал 100,6 112,8 

2022 год 99,0 - 

I квартал 102,0 74,7 
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Период времени / 

Time period 

К соответствующему периоду 

предыдущего года /  

To the corresponding period  

of the previous year 

К значению предыдущего 

периода /  

To the value of the previous 

period 

II квартал 100,0 112,5 

III квартал 94,7 100,0 

IV квартал 99,8 118,8 

2023 год - - 

I квартал 104,4 78,1 

II квартал 105,3 113,5 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата, rosstat. gov. ru›labour_force. 

 
Данные таблицы 1 свидетельству-

ют о наличии разнонаправленных тен-
денций в поквартальном разрезе в пери-
од 2020–2023 гг. Весьма интересно, что 
данные I квартала в течение всего пери-
ода демонстрируют устойчивое сниже-
ние важнейшего показателя группы «до-
ходы» населения России относительно 
предыдущих периодов. Обращает на себя 
внимание снижение значений рассматри-
ваемого показателя во II–IV кварталах 
2020 г., рассчитанных к соответствую-
щему периоду предыдущего года, ана-
логичная картина наблюдается в I квар-
тале 2021 г. и в III–IVкварталах 2022 г.  

В целом по России, по данным 
Росстата

5
, среднедушевые денежные 

доходы населения в 2022 г. увеличились 
на 4,633 руб., или на 11,5%. В границах 
2022 г. резкое увеличение значения 
данного показателя сложилось во II и  
IV кварталах относительно предыдущих 
периодов в среднем соответственно на 
7,032 руб., или рост на 18,9% (II квар-
тал), и на 8,739 руб., или на 19,5%  
(IV квартал). Следует отметить и рост 
среднедушевых денежных доходов 
населения России во II квартале 2023 г. 
относительно I квартала на 6,089 руб., 
или на 14,6%.  

На сегодняшний день экономика 
России, которая является смешанной и 
относится к переходному типу социаль-
но-экономического развития, занима-
ет 5-е место среди стран мира и 1-е ме-
сто среди стран Европы по объѐму ВВП 
по ППС (паритету покупательной спо-

                                                      
5
 rosstat. gov. ru›labour_force. 

собности), оцениваемому на 2023 г. в 
размере 5,510 трлн долларов

6
. Динамика 

ВВП России в текущих ценах, по дан-
ным Росстата, за последние 3 года име-
ет волнообразный характер, что пред-
ставлено ниже в абсолютном и в отно-
сительном выражении

7
. 

2020 г.  –  107 трлн 658,2 млрд руб.  
2021 г.  –  135 трлн 295,0 млрд руб.  
2022 г.  –  151 трлн 455,6 млрд руб.  
6 мес. 2023 г.  –  75 трлн 391,5 млрд руб.  
2020 г. – 2,7%. 
2021 г. + 5,6%. 
2022 г. – 2,1%. 
6 мес. 2023 г.  + 2,5%. 

По данным экспертов
8
, ВВП Рос-

сии на душу населения в 2022 г. в те-
кущих ценах составил 15,440 тыс. долл. 
В 2021 году значение этого показателя 
составляло 12, 593тыс. долл., то есть по 
сравнению с предыдущим годом рост 
составил 21,85%. В 2023 г. прогнозиру-
ется сокращение данного показателя до 
размера 14,400 тыс. дол.  

По значению показателя «объѐм 
номинального ВВП» наша страна в 
2022 г. заняла 8-ю позицию в мире и  
4-ю позицию среди стран Европы; по 
значению показателя «ВВП на душу 
населения» в 2022 г. заняла 59-е место 
среди стран мирового сообщества и по 
значению показателя «объем номиналь-
ного ВВП на душу населения» –  
63-е место среди стран мира

9
. 

                                                      
6
 World Economic Outlook.   

7
 http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/. 

8
 https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

9
 https://mail.ru/search?search_source=mailru_ 

desktop_safe&msid=1&encoded_text=AAAMsP 
roF7g7sAhFTXoLj. 

https://rosstat.gov.ru/labour_force
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://rosstat.gov.ru/labour_force
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
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Размер прожиточного минимума с 
01.06.2022 составлял на душу населения 
в целом по России 13 919 руб.

10
, и с  

1 января 2023 г. он был увеличен на 
3,3%, что составило в расчете на душу 
населения 14 375 руб. В 2023 г. для ка-
тегории «трудоспособное население» 
значение прожиточного минимума со-
ставило 15 669 руб., для категории 
«пенсионеры» – 12 363 руб., для катего-
рии «дети» – 13 944 рубля

11
. Однако 

наличие высокой степени региональной 
дифференциации в России обусловли-
вает и значительные территориальные 
различия в размере средней заработной 
платы и в складывающихся ценах на 
товары. На основе Постановления Пра-
вительства РФ № 1022 от 26.06.2021 
осуществляется расчет значения показа-
теля «региональный прожиточный ми-
нимум» как произведение величины 
значения федерального показателя и 
специального коэффициента, установ-
ленного в данном правительственном 
документе.  

По регионам Южного федерально-
го округа (ЮФО) в таблице 2 приведе-
ны размеры значения регионального 
прожиточного минимума, которые сви-
детельствуют, что наиболее высокое 
значение этого показателя в расчете на 
душу населения сложилось в г. Сева-
стополе, как и его самые высокие зна-
чения для всех категорий населения 
(трудоспособное население, пенсионеры 
и дети), наиболее низкие значения сло-
жились в Республике Адыгее и в Волго-
градской области. 

В мировой практике признано, что 
экономические показатели не могут 
быть единственным критерием оценки 
уровня жизни, поэтому применяется си-
стема социальных индикаторов, в их 
числе: ВВП на душу населения; число и 
доля лиц, живущих ниже черты бедно-
сти; индекс потребительских цен; уров-

                                                      
10

 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

404738763/. 
11

 https://www.vbr.ru/sovety/help/people-and-eco 

nomic/prozhitochnii-minimum-2023/. 

ни детской и материнской смертности; 
продолжительность предстоящей жиз-
ни; доля социальных расходов в струк-
туре ВВП и др.  

Подчеркнем, отечественные мето-
дики оценки социально-экономического 
развития включают спектр объективных 
показателей, позволяющих осуществ-
лять оценку уровня жизни населения 
России.  

Федеральная служба государ-
ственной статистики в целях получения 
оценки уровня жизни формирует набор 
статистических показателей, объеди-
ненных в ряд разделов:  

- интегральные показатели (макро-
экономические, демографические, эко-
номическая активность, пенсионное 
обеспечение); 

- показатели материальной обес-
печенности населения (доходы домохо-
зяйств и неравенство в распределении); 

- показатели личного потребления 
(стоимость потребительской корзины, 
размер прожиточного минимума, струк-
турные показатели и динамика потреби-
тельских расходов);  

- показатели жилищной сферы, си-
стем образования и здравоохранения, 
сферы культуры, туризма и отдыха, по-
казатели общественного порядка.  

Обсуждение и заключения. Весьма 
важным является то обстоятельство, что 
информационная система показателей 
уровня жизни населения, которая при-
меняется в России, по содержанию 
очень близка к аналогичной информа-
ционной системе, которая создана спе-
циалистами ООН. 

Далее авторы статьи обратились к 
рейтинговым оценкам, сформирован-
ным по значениям индекса человеческо-
го развития (ИЧР) (The Human 
Development Index, HDI), являющимся 
комплексным статистическим показате-
лем. Значения ИЧР относятся к числу 
важнейших показателей, определяющих 
глобальное благосостояние, отражаю-
щих воздействие экономической поли-
тики на уровень жизни населения и на 
экономический рост.   

https://www.vbr.ru/sovety/help/people-and-eco
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Таблица 2 –Размер регионального прожиточного минимума  

в территориальных образованиях Южного федерального округа на 2023 г., руб. /  

Table 2 – Regional minimum subsistence level in territorial entities  

of the Southern Federal District as of 2023, rub. 

Регион / Region На душу 

населения / 

Per person 

Для трудоспособного 

населения /  

For the working- 

age population 

Для пенсионеров / 

 For pensioners 

Для детей / 

For chil-

dren 

Республика Адыгея 12363 13476 10362 12415 

Астраханская область 13944 15199 11992 14638 

Волгоградская область 12363 13476 10660 12307 

Краснодарский край 13800 15042 11868 13386 

Республика Крым 13944 15199 11992 14846 

Ростовская область 13513 14729 11621 13759 

г. Севастополь 14519 15826 12486 15560 

Республика Калмыкия 13656 14885 11744 13484 

Источник: https://www.vbr.ru/sovety/help/people-and-economic/prozhitochnii-minimum-2023/. 
 

В рейтинг по значениям ИЧР за 

2022 г. вошло 189 стран – членов ООН 

из 193 страны мира. Расчеты рейтинго-

вых оценок осуществлялись на основе 

статистических данных, полученных из 

национальных и международных источ-

ников. В топ-10 рейтинга 2022 г. вошли 

следующие страны: Швейцария, Норве-

гия, Исландия, Гонконг, Австралия, Да-

ния, Швеция, Ирландия, Германия, Ни-

дерланды. Россия в этом рейтинге зани-

мает 52-е место
12

. Однако при этом 

наша страна расположена в списке 

стран с высоким значением ИЧР, опе-

режая Беларусь, Болгарию, Турцию, 

Мексику, Таиланд, Бразилию и другие 

страны. 

С учетом наличия значительной 

дифференциации в уровнях региональ-

ного развития России, что отмечено 

нами ранее, наблюдается и весьма за-

метная разница в значениях индекса 

ИЧР среди субъектов страны, что во 

многом объясняется отсутствием балан-

са внутри регионов между состоянием и 

уровнем развития важнейших сфер 

жизнедеятельности. Наличие регио-

                                                      
12

 https://ru.wikipedia.org/wiki. 

нального неравенства также проявляет-

ся в дифференциации доходов и степени 

доступности разных видов ресурсов. 

В процессе исследования авторы 

использовали данные, представленные в 

весьма интересном с научно-исследо-

вательской точки зрения информацион-

но-аналитического обзоре, составлен-

ном на основе опроса, проведенного 

компанией Ipsos, Global Trends 2023
13

 

относительно сформированных гло-

бальных трендов, позволяющих увидеть 

складывающиеся в мире тенденции и 

определяющих поведение и предпочте-

ния потребителей. Именно эти глобаль-

ные тренды в 2023 г. оказывают серьез-

ное влияние на экономическую и соци-

альную сферы. Опрос был проведен в 

марте 2023 г. в 50 странах мира. Данные 

по России были собраны дополнительно 

по ограниченному числу вопросов из 

глобальной анкеты, а также были ис-

пользованы данные синдикативного ис-

следования «РосИндекс»
14

. 

                                                      
13

 https://www.ipsos.ru/ru-ru/ipsos-global-trends-
2023. 
14

 https://priceva.ru/blog/article/12-klyuchevyh-tren 
dov-kotorye-nuzhno-uchityvat-predprinimatelyam-
v-konkurentnoj-borbe. 
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В результате проведения опроса ис-

следователи сформировали 12 трендов
15

: 

- «климатический антагонизм». 

Мировое сообщество достаточно об-

суждает вопросы заботы об экологии, и 

принимаются значительные меры по 

сохранению природной среды, что от-

носится не ко всем странам мира. К со-

жалению, в нашей стране пока этому 

вопросу уделяется меньше внимания. 

По результатам опроса, 68% россиян в 

целом согласны с тем, что если они 

быстро не изменят свои привычки, то 

наступит экологическая катастрофа, в 

частности, так считает 61% мужчин и 

75% женщин; в глобальном масштабе 

этот показатель составил 80%;  

- «возможность заботы о физиче-

ском и психическом здоровье». Как от-

метило 83% респондентов, основное 

внимание в России уделяется физиче-

скому благополучию. Наряду с этим 

осознание важности психического со-

стояния и благоприятных отношений че-

ловека с окружающей средой на сего-

дняшний день находится в стадии фор-

мирования. При этом 65% россиян отме-

тили, что необходимо больше внимания 

уделять психическому благополучию; 

- «аутентичность» – интерес по-

требителей к брендам с уникальной ис-

торией и смыслом, что определяет 

этичность и корпоративную ответствен-

ность. В России такой интерес в основ-

ном проявляют люди возраста 60 лет и 

старше;  

- «дилемма персональных дан-

ных». Только 25% респондентов выра-

зили готовность предоставлять свои 

персональные данные;  

- «технологическое измерение», то 

есть роль инноваций в нашей жизни. В 

России, согласно опросу, респонденты 

полагают, что наступило время перена-

сыщения новыми технологиями и необ-

ходимо максимально использовать пре-

                                                      
15

 https://priceva.ru/blog/article/12-klyuchevyh-tren 

dov-kotorye-nuzhno-uchityvat-predprinimatelyam-

v-konkurentnoj-borbe. 

имущества того, что уже есть, а не бес-

конечно осваивать технологические 

новшества;  

- «пик глобализации». Среди по-

литологов бытует мнение, согласно ко-

торому пик глобализации странами ми-

рового сообщества уже достигнут и об-

щество движется путем развития мест-

ных сообществ с более короткими и 

надежными цепочками поставок.  Реа-

лии последних лет в России свидетель-

ствуют о том, что в стране идет разви-

тие локальных рынков и товаров; уве-

личивается число граждан, желающих 

путешествовать по России, что эконо-

мичнее и безопаснее; 

- «разделенный мир». Эксперты 

полагают, что в глобальном обществе в 

целом все сильнее ощущается процесс 

разделения между людьми, несмотря на 

общие ценности и культурные особен-

ности. В России 65% респондентов по-

лагают, что в местах их проживания 

люди ладят между собой и живут хоро-

шо. Однако это утверждение больше 

относится к людям возрастной катего-

рии старше 50 лет, молодые люди с 

этим не совсем согласны;  

- «поворотная точка капитализма». 

Эксперты полагают, что данная тенден-

ция свидетельствует о наметившемся 

сходстве глобальной и российской ре-

альности, что проявляется в изменении 

отношения к зарабатыванию денег. По 

результатам исследования эксперты де-

лают вывод о том, что имеет место пе-

реход от процесса зарабатывания денег 

как основной цели бизнеса к осознанию 

влияния «капиталистических» ценно-

стей на человека и на окружающую 

среду, то есть происходит переоценка 

целей и приоритетов, что отмечают 57% 

респондентов. Эксперты считают, что 

наличие тенденции «поворотная точка 

капитализма» выражается в организа-

ции значительного числа импакт-стар-

тапов, деятельность которых направле-

на на решение социальных вопросов;  
- «реакция на неопределенность и 

неравенство». Наибольшее число ре-

https://priceva.ru/blog/article/12-klyuchevyh-tren
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спондентов из России, а именно 84%, 
отметили, что «мир меняется слишком 
быстро», и в большей степени это ощу-
щают женщины; 

- «непроходящая ностальгия». 
Естественно, что у людей в периоды не-
определенности наступает ностальгия. 
Однако ответы респондентов из России 
на вопрос «Я полностью удовлетворен 
своей нынешней жизнью» разделились 
следующим образом: «согласен» – 36%, 
«не согласен» – 32%, такая же доля ре-
спондентов, которые не знают, что от-
ветить;  

- «поиск простоты и смысла». Ны-
нешний период социально-экономи-
ческого развития непростой для жите-
лей многих стран мира, в это время 
происходит переоценка ожиданий, пе-
ресмотр расходов на необходимые 
направления обеспечения жизнедея-
тельности, ощущается ускорение темпа 
жизни, и 58% респондентов россиян вы-
сказали мнение о целесообразности неко-
торого замедления этого темпа жизни.   

Следовательно, уровень жизни 
населения – комплексная многогранная 
информационная система, отражающая 
степень благосостояния людей в опре-
деленной стране или регионе, что опре-
деляется уровнем экономического раз-
вития, доступностью систем образова-
ния и здравоохранения, уровнем дохо-
дов, состоянием и степенью развития 
инфраструктуры и других социальных 
условий.  

Проведенный информационно-
аналитический обзор подтверждает, что 
наличие существенной неоднородности 
и неравномерности регионального раз-
вития в России оказывает влияние на 
уровень жизни россиян, и это необхо-
димо учитывать при формировании век-
торов социально-экономического разви-
тия в том или ином регионе. Подчерк-
нем, что одним из главных вызовов в 
2023 г., в частности для России, являет-
ся поддержание уровня развития инсти-
тутов социальной сферы.  

На сегодняшний день мы имеем 
достаточно четкое представление о том, 
насколько динамичен современный мир. 

Однако ни один процесс не осуществля-
ется без приоритетного воздействия на 
него качественных компонентов чело-
веческого капитала, условия для вос-
производства которых обеспечивает 
наличие высокого уровня жизни.    

По мнению авторов, одним из ин-
струментов оценки уровня жизни могла 
бы стать интерактивная система целево-
го прогнозирования, которая включает:  

- общенациональные цели устой-
чивого социально-экономического раз-
вития на среднесрочную перспективу, 
которые сформированы на основе объ-
ективных статистических данных; 

- разработку конкретных мер по 
повышению уровня жизни населения с 
учетом уровня территориальной агрега-
ции, специфики развития ресурсов со-
циально-экономического потенциала 
регионов; 

- учет субъективных оценок уров-
ня социально-экономического развития 
территорий, данных ВЦИОМ, результа-
тов специальных обследований;  

- расширение сферы применения 
современных информационных техно-
логий с целью осуществления согласо-
ваний значений основных показателей 
устойчивого социально-экономического 
развития между хозяйствующими субъ-
ектами, организациями социальной 
сферы, общественными организациями, 
органами местного управления, субъек-
тами федерации и федеральным цен-
тром в диалоговом режиме. 

На наш взгляд, принципиальными 
отличиями и преимуществами данного 
подхода к разработке интерактивной 
системы целевого прогнозирования и на 
ее основе осуществления сравнительной 
оценки уровня жизни населения в рам-
ках регионов, составления социально-
экономических прогнозов и программ 
являются: целевая направленность 
среднесрочных прогнозов и программ; 
применение макроструктурных моде-
лей, обеспечивающих внутреннюю сба-
лансированность основных показателей 
уровня жизни в целом и для отдельных 
групп населения.  
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Аннотация 
Введение. В данной статье представлено описание своеобразия технико-
технологического перевооружения российского аграрного производства, обеспечива-
ющего базис для перехода к новому технологическому укладу. 
Аргументировано, что в отличие от этапов промышленных укладов в сельском хозяй-
стве смена технологического уклада происходит благодаря замене техники для обра-
ботки почвы на более современную и производительную, а технология производства 
продукции земледелия остается неизменной. Для современного российского аграрного 
сектора отличительной особенностью развития является его технологическое отстава-
ние, которое обусловлено деградационными процессами, происходившими в экономи-
ке страны в 90-е годы 20 века.  
Материалы и методы. Исследования показали, что в настоящее время в зависимости 
от формы осуществления хозяйственной деятельности, собственности сельскохозяй-
ственные предприятия пребывают в различных технологических укладах:  
- первый, второй и третий уклады занимают хозяйства населения и некоторые кре-
стьянские (фермерские) хозяйства;  
- четвертый уклад присущ средним сельскохозяйственным предприятиям, занимаю-
щимся аграрным бизнесом; 
- пятый уклад характерен в основном для крупных сельскохозяйственных предприятий, 
использующих не только традиционные технологии, но и современные инновации, та-
кие как высокоинтенсивные и точные технологии земледелия, геннаяю инженерия, 
цифровые технологии. 
База шестого уклада, которая связана с использованием наукоемких технологий, таких 
как системы генерации агротехнологических решений (GPS), геоинформационные тех-
нологии (ГИС), цифровизация производства через внедрение программно-технических 
средств, в настоящее время начинает только закладываться в странах с развитой эконо-
микой. 
Результаты исследования. Обосновано, что для перехода российского аграрного сек-
тора на уровень шестого технологического уклада необходимо активизировать исполь-
зование биоинформационных технологий, молекулярной и клеточной ядерной техноло-
гии, нанотехнологий, робототехники, геоинформационных технологий, системы гене-
рации агротехнологических решений и пр. Одним из основных сдерживающих факто-
ров для такого технологического рывка остается многоукладность аграрного сектора, 
проявляющаяся в наличии нескольких технологических укладов в отрасли. 
Обсуждение и заключения. Современным трендом и приоритетным направлением 
технологического уклад являются биоэкономика и биотехнологии, направленные на 
улучшение природных систем, создание технологий по выращиванию биомассы и 
сельскохозяйственных культур. Эффективное развитие сельского хозяйства в большей 
степени зависит от генных технологий, без которых сложно поддерживать целесооб-
разный уровень урожайности в растениеводстве и продуктивности в животноводстве. 
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Abstract 
Introduction. This article describes the peculiarity of technical and technological re-
equipment of Russian agricultural production, providing the basis for the transition to a new 
technological mode. It has been argued that, unlike the stages of industrial systems in agricul-
ture, a change of technological mode is taking place due to the replacement of soil treatment 
equipment for more modern and productive, and the technology of production of land prod-
ucts remains unchanged. The modern Russian agricultural sector was characterized by its 
technological backwardness, which was due to the degradation processes that had taken place 
in the country’s economy in the 1990s.  
Materials and methods. Studies have shown that, at present, depending on the form of eco-
nomic activity and ownership, agricultural enterprises are located in different technological 
modes:  
- the first, second and third modes are occupied by farms and some peasant (farm) farms;  
- the fourth type of medium-sized agricultural enterprises engaged in agricultural business; 
- the fifth mode was characterized mainly by large agricultural enterprises using not only tra-
ditional technologies, but also modern innovations such as high-intensity and accurate farm-
ing technologies, genetic engineering, digital technologies. 
Sixth base, which is related to the use of science-based technologies, such as agro-technology 
generation systems (GPS), geoinformation technology (GIS), digitization of production 
through the introduction of softwaretechnology is now only beginning to be laid in advanced 
economies. 
Results. It has been substantiated that for the transition of the Russian agricultural sector to 
the sixth technological mode it is necessary to increase the use of bioinformatics technologies, 
molecular and cellular nuclear technology, nanotechnology, robotics, geoinformation tech-
nologies, systems of generation of agrotechnological solutions, etc. One of the main con-
straints to such technological leapfrogging remained the multisectoral nature of the agricul-
tural sector, which had several technological backgrounds. 
Discussion and conclusions. The modern trend and the priority direction of the technological 
order are bioeconomy and biotechnology, aimed at improving natural systems, creating tech-
nologies for growing biomass and agricultural crops. The effective development of agriculture 
depended more on gene technologies, without which it was difficult to maintain appropriate 
crop yields and livestock productivity. 
 

Keywords: Scientific and technological progress, technological change, technological re-
equipment in the agricultural sector. 
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Введение. Для реализации страте-

гии инновационного прорыва необхо-
димо использование достижений науч-
но-технологического прогресса, направ-
ленного на создание и внедрение высо-
котехнологичной продукции и выход на 
рынок, что может быть обеспеченно 
всесторонней поддержкой инновацион-
ной деятельности и созданием макси-
мально благоприятных условий на всех 
уровнях во всех отраслях экономики. 
Проблематика инновационного разви-
тия становится сегодня актуальной из-за 
экономических потрясений, геополити-
ческой неопределенности и нестабиль-
ности. 

По сравнению с другими отрасля-
ми общественного производства аграр-
ный сектор имеет более низкий уровень 
экономического и инновационного раз-
вития. В условиях санкционного давле-
ния на Россию со стороны стран Запада 
затруднено обеспечение доступа отече-
ственным сельскохозяйственным това-
ропроизводителям к новейшим дости-
жениям аграрной науки, включающим 
инновации в области семеноводства, 
селекции, технологий и техники, поэто-
му развитие технологической и техни-
ческой базы сельского хозяйства зави-
сит от государственной поддержки. 

Методы и материалы. Целью 
данной статьи является определение от-
личительной особенности технологиче-
ского развития российского аграрного 
сектора и его места в системе техноло-
гических укладов. Методический аппа-
рат исследований по теме основан на 
системе общенаучных и локальных ме-
тодов и приемов. Исследования осу-
ществлялись на базе системного подхо-
да с использованием абстрактно-логи-
ческого, монографического и других 
методов. 

В 2019 году Правительством РФ 
была утверждена программа «Научно-
технологическое развитие Российской 

Федерации», которая формирует кон-
цептуальные основы технологического 
развития экономики. Программа нап-
равлена на формирование единой госу-
дарственной системы управления науч-
ной, научно-технической и инноваци-
онной деятельностью, что позволит со-
здать механизм для осуществления про-
рывного научно-технологического раз-
вития Российской Федерации. В проекте 
«Цифровое сельское хозяйство», пред-
ложенном Министерством сельского 
хозяйства РФ, подчеркнуто, что техни-
ко-технологическое перевооружение 
аграрного сектора современными тех-
нологиями является одной из основных 
задач по созданию базиса для перехода 
к новому технологическому укладу, что 
не только даст возможность развивать 
аграрное производство на инновацион-
ной основе, но и гарантирует продо-
вольственную безопасность страны. 

Изменения организационно-эконо-
мических отношений, создающие усло-
вия для перехода на новый технологи-
ческий уклад, обеспечиваются научно-
технологическим прогрессом, в том 
числе технико-технологическим пере-
вооружением в аграрном секторе. Од-
ним из основных понятий научно-
технического прогресса является «тех-
нологический уклад», появление кото-
рого связано с именем учѐного-эко-
номиста Н. Кондратьева. Его теория о 
существовании больших экономических 
циклов, начало которых обусловлено 
подъемом экономики, а окончание – 
кризисами, отмечает непосредственную 
связь с определенным уровнем развития 
производительных сил («технологиче-
ский уклад») [1]. 

Концепция и современное понятие 
технологических укладов были предло-
жены в конце 20 века российскими уче-
ными-экономистами Д. Львовом и 
С. Глазьевым. В своей научной статье 
«Теоретические прикладные аспекты 
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НТП» технологический уклад они опре-
деляют как комплекс производств, свя-
занных единой технологией и единым 
макроэкономическим контуром, вклю-
чающим все стадии переработки ресур-
сов и идентичный тип непроизвод-
ственных отношений [2]. 

Периодическая смена технологи-
ческих укладов (комплекс технологиче-
ски сопряженных производств) – одна 
из закономерностей экономического 
развития в мире. В своем развитии об-
щество опирается на более совершен-
ный технологический уклад, формиро-
вание которого происходит благодаря 
принципиально новым формам сочета-
ния средств труда и предметов труда в 
процессе производства, то есть установ-
ление нового уклада происходит в усло-
виях НТП. Всякому технологическому 
укладу присущи ключевые технологии, 
составляющие его ядро. 

Смена технологических укладов 
связана с тем, что после завершения ин-
новационного роста начинается эконо-
мический кризис и наступает переход-
ный период, кризисные процессы по-
степенно преодолеваются после внедре-
ния инноваций. Условия для экономиче-
ского роста создаются благодаря модер-
низации технологической структуры на 
базе нового технологического уклада. 

Сегодня происходит становление 
шестого технологического уклада, фаза 
распространения которого началась в 
2010 году, а фаза зрелости придется на 
2040-е годы. Согласно прогнозам, новая 
научно-техническая и технологическая 
революция придется на 2020–2025 годы, 
ее основой станут инновации, которые 
аккумулировали в себе достижения ба-
зовых технологий предшествующего 
уклада, поэтому основными направле-
ниями этого уклада будут: нанотехно-
логии, СIМ, Интернет, высокоскорост-
ные транспортные системы, а широкое 
распространение получат космические 
технологии, гибкая автоматизация и 
компьютеризация производства, биоин-
формационные технологии и т.д. Ядра-

ми шестого технологического уклада 
будут электротехническая, атомная 
энергетика, авиационная и ракетно-
космическая отрасль, приборостроение, 
связь, образование, а благодаря внедре-
нию нанотехнологий несущими отрас-
лями станут автомобилестроение, стро-
ительство, химическая и металлургиче-
ская промышленность [3]. 

Результаты исследований. Раз-
вивая учения С. Глазьева, Д. Львова и 
других ученых-экономистов, а также 
используя представления, содержатель-
ные характеристики и принципы раз-
граничения технологических укладов, 
рассмотрим научно-техническое разви-
тие аграрного сектора. Необходимо от-
метить, что проблемой современного 
сельского хозяйства России является его 
техническое и технологическое «запаз-
дывание» по сравнению с уровнем раз-
вития этой отрасли в развитых западных 
странах. 

Отличия развития техники и тех-
нологии аграрного производства от эта-
пов промышленных укладов выделил 
Р. Гайсин, тем самым дополнив учения 
Н. Кондаратьева, С. Глазьева, Д. Льво-
ва. Он отмечал, что «смены технологи-
ческих укладов в сельском хозяйстве 
происходили без замены традиционного 
технологического способа производства 
продукции, то есть технология произ-
водства продукции земледелия во всех 
укладах оставалась традиционной и 
неизменной, а менялась лишь техника, 
которая использовалась для обработки 
почвы» [4] (табл. 1). 

Первый и второй технологические 
уклады сельского хозяйства связаны с 
доиндустриальной эпохой, когда при-
менялись естественные источники энер-
гии и ручной труд, так как машины не 
использовались в производственных 
процессах. 

Технологический способ произ-
водства в первом, втором укладах был 
одинаковым и постоянным и различался 
только техникой обработки земли и 
сбора урожая. 
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Таблица 1 – Технологическая эволюция аграрного производства и технологические уклады /  

Table 1 – Technological evolution of agrarian production and technology 

Период / 

Period 

Первый 

технологический  

уклад /  

First technological  

way 

Второй 

технологический 

уклад /  

The second 

technological way 

Третий 

технологический 

 уклад /  

Third 

technological way 

Четвертый 

технологический  

уклад /  

Fourth 

technological way 

Пятый 

технологический 

уклад /  

Fifth 

technological style 

Шестой 

технологический  

уклад /  

Sixth 

technological way 

1780–1840 гг. 1840–1880 гг. 1880–1930 гг. 1930–1970 гг. 1970–2010 гг. 2010–2040 гг. 

Основные 

отрасли 

 

Растениеводство, 

животноводство 

Растениеводство, 

животноводство 

Растениеводство, 

животноводство 

Растениеводство, 

животноводство 

Растениеводство, 

животноводство 

Растениеводство, 

животноводство 

Основной 

ресурс 

 

Земля, физическая 

энергия 

Земля, физическая 

энергия 

Земля, физическая 

энергия, электриче-

ская энергия 

Земля, физическая 

энергия, электриче-

ская энергия 

Земля, физическая 

энергия, электриче-

ская энергия, энер-

гия углеводородов 

Биоинформационные 

технологии, нанотех-

нологии, наноэнерге-

тика, молекулярная, 

клеточная и ядерная 

технология 

Описание 

уклада 

Применение ручной 

силы и гужевой тя-

ги 

Применение руч-

ной силы и гужевой 

тяги 

Частичная механи-

зация производ-

ственных процес-

сов с применением 

электродвигателя 

(использование гу-

сеничного тракто-

ра) 

Механизация произ-

водственных про-

цессов с внедрением 

электродвигателя 

(массовое производ-

ство гусеничных и 

колесных тракторов) 

Внедрение иннова-

ций (информацион-

но-цифровые техно-

логии, биотехноло-

гии, генная инжене-

рия, высокоинтенсив-

ные технологии зем-

леделия); создание 

электронной сети, 

которая объединена 

единой агробиотех-

нологией; развитие 

биофармы 

Цифровизация произ-

водства через внедре-

ние программно-тех-

нических средств для 

записи кодовых им-

пульсов (системы ге-

нерации агротехноло-

гических решений 

(GPS), геоинформа-

ционных технологий 

(ГИС), дистанцион-

ных датчиков 

Источник: составлена авторами по результатам исследований.  
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Третий уклад связан с началом 

индустриального производства, обу-

словленного появлением парового дви-

гателя, на основе которого были созда-

ны первые паровые машины, что озна-

меновало вхождение в третий – шестой 

технологические уклады и постоянное 

улучшение и модернизацию технологи-

ческих процессов. 

Переход от доиндустриального к 

индустриальному технологическому 

укладу происходит в начале 20 века и 

характеризуется масштабным использо-

ванием таких инноваций, как двигатели 

внутреннего сгорания и электротехни-

ческое оборудование, которое начинает 

применяться и в аграрном производстве. 

Происходит замена физической (му-

скульной) энергии другими видов энер-

гии (электроэнергия, энергия сжатого 

газ), что создает условия для управле-

ния сельскохозяйственной техникой 

(гусеничный трактор) и замены ручного 

труда машинами.  

Индустриально-информационный 

уклад, относящийся к пятому укладу, 

для которого характерны внедрение 

точных технологий обработки почвы, 

использование различных цифровых 

технологий, программного обеспечения, 

генной инженерии берет свое начало в 

70-е годы прошлого столетия. В этот 

период совершенствование сельскохо-

зяйственной техники и технологии 

напрямую связано с развитием научной 

мысли и ее прикладного характера, про-

являющегося в практическом примене-

нии научно-теоретических знаний. Од-

нако для данного этапа хоть и характер-

на автоматизация, а затем и компьюте-

ризация некоторых технологических 

процессов, но это происходит, как пра-

вило, только сегментарно, а в целом 

технологическому укладу присущ по-

прежнему традиционный технологиче-

ский способ. 

Шестой технологический уклад, 

который связан с использованием 

наукоемких технологий, таких как си-

стемы генерации агротехнологических 

решений (GPS), геоинформационные 

технологии (ГИС), цифровизация про-

изводства через внедрение программно-

технических средств и др., в настоящее 

время начинает закладываться в странах 

с развитой экономикой. 

Российский аграрный сектор по 

своему развитию сейчас находится на 

уровне 70-х годов 20 века. Технологи-

ческое отставание в развитии является 

следствием деградационных процессов, 

происходивших в конце 90-х годов. Спе-

цифической особенностью сельского хо-

зяйства России является его много-

укладность, которая влияет на то, в ка-

ком технологическом укладе пребывают 

сельскохозяйственные предприятия [5].  

Применение ручной и тягловой 

силы, простейших сельскохозяйствен-

ных инструментов, а также использова-

ние физической (мускульной) энергии 

характерно сегодня для всех хозяйств 

населения и некоторых крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а эти техноло-

гии присущи первому и второму укладу. 

Большинство крестьянских (фермер-

ских) хозяйств применяют автоматизи-

рованное оборудование и частичную 

механизацию сельскохозяйственных 

технологических процессов, которые 

относятся ко второму укладу. 

Средние предприятия, занимаю-

щиеся аграрным бизнесом, как правило, 

наряду с традиционными технологиями 

применяют и современные инновации в 

производственных процессах, занимая 

позиции, присущие третьему и четвер-

тому укладу, а те предприятия, которые 

используют передовой опыт в отрасли и 

совершенствуют кадровый потенциал, 

стоят на пороге пятого уклада.  

Уровню технологического разви-

тия пятого уклада отвечает ограничен-

ное число хозяйств, это в основном 

крупные сельскохозяйственные органи-

зации, использующие не только тради-

ционные технологии, но и современные 

инновации, такие как высокоинтенсив-
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ные и точные технологии земледелия, 

генная инженерия, точные, цифровые 

технологии. 

Для перехода российского аграр-

ного сектора на уровень шестого техно-

логического уклада необходимо активи-

зировать использование биоинформа-

ционных технологий, молекулярной и 

клеточной ядерной технологии, нано-

технологий, робототехники, геоинфор-

мационных технологий, системы гене-

рации агротехнологических решений и 

пр. Одним из основных сдерживающих 

факторов для такого технологического 

рывка остается многоукладность аграр-

ного сектора, проявляющаяся в наличии 

нескольких технологических укладов в 

отрасли. А. Пискунов обращает внима-

ние на то, что в некоторых хозяйствах 

производственные фонды не только фи-

зически, но и морально устарели, а это 

тормозит технологическое развитие 

сельского хозяйства в целом, так как 

невозможно перейти в новый техноло-

гический период, не побывав в преды-

дущем [6]. 

Исследования показали, что для 

аграрного сектора ключевыми пробле-

мами были и остаются: большая зави-

симость от импорта семян и отдельных 

видов племенной продукции, недоста-

точное количество удобрений, средств 

химической защиты растений, ограни-

ченность механизированных работ.  

Зарубежный опыт развития аграр-

ного сектора свидетельствует о том, что 

преодоление сложившихся проблем не-

возможно без поддержки сельскохозяй-

ственного производителя государством, 

активизации инвестиционных процес-

сов и применения современных техно-

логий. 

В докладе о стратегии научно-

технического развития ЕЭАС в 2022 го-

ду определены шесть основных приори-

тетных направлений и их траектории. 

Одним из приоритетов выделены «но-

вые технологии в сельском хозяйстве», 

которые формируют научную основу в 

странах-участницах и в рамках которых 

определены задачи научно-технологи-

ческого развития и предлагаются реко-

мендации для отраслей сельского хо-

зяйства (рис. 1). 

Обсуждение и заключения. По 

нашему мнению, для того чтобы устра-

нить запаздывание в развитии технико-

технологических процессов, совершен-

ствовании селекции сельскохозяйствен-

ных культур и племенного животновод-

ства, необходимо расширить сферу соб-

ственных научных исследований. 

Так как ядром нового технологи-

ческого уклада являются цифровые, 

биоинженерные, аддитивные и нано-

технологии, то необходимо наращива-

ние инвестиций в исследования и разра-

ботки этих направлений. 

Цифровизация является ключевым 

направлением становления нового тех-

нологического уклада и распространя-

ется на все виды деятельности и отрас-

ли, в том числе и сельское хозяйства. 

Благодаря цифровой трансформации из 

массива собираемых данных о внутрен-

ней и внешней среде извлекаются цен-

ности и, используя технологии предик-

тивной аналитики, обеспечивается си-

стема поддержки принятия решений по 

созданию условий для повышения про-

дуктивности, укрепления невосприим-

чивости к внешним воздействиям, до-

ступа к рынкам, тем самым создавая ба-

зу для продовольственной безопасности 

страны. 

Современным трендом и приори-

тетным направлением технологического 

уклад являются биоэкономика и био-

технологии, направленные на улучше-

ние природных систем, создание техно-

логий по выращиванию биомассы и 

сельскохозяйственных культур. Эффек-

тивное развитие сельского хозяйства в 

большей степени зависит от генных 

технологий, без которых сложно под-

держивать целесообразный уровень 

урожайности в растениеводстве и про-

дуктивности в животноводстве. 
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Рисунок 1 – Приоритетные направления технологического развития отраслей  

сельского хозяйства /  

Figure 1 – Technology priorities agricultural development 

Источник: составлен авторами по [7]. 
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Аннотация 

Введение. В статье представлены результаты ретроспективной оценки демографиче-

ского потенциала социально-экономического развития региона в условиях глобальной 

нестабильности на примере Самарской области. Авторским коллективом делается вы-

вод о том, что существующая конъюнктура функционирования социально-эко-

номической системы в национальном и региональном масштабах характеризуется при-

сутствием элементов глобальной нестабильности, которые оказывают деструктивное 

влияние на формирование трека эволюционного развития. В дальнейшем ожидается 

усиление давления дестабилизирующих причин, которые могут привести к значитель-

ному нарушению устойчивости развития региона.  

Материалы и методы. Совокупность исследованных в работе показателей обеспечи-

вает условия для достаточно комплексного анализа результатов функционирования со-

циально-экономической системы Самарской области в ретроспективном фарватере.  

Результаты исследования. Выполненная аналитическая диагностика позволяет рас-

смотреть глубину влияния негативных факторов на динамику ключевых показателей, 

отражающих состояние региональных процессов в разрезе демографической составля-

ющей. В работе на основе панельных данных и верифицированного аналитического 

инструментария проведена ретроспективная оценка динамики демографического по-

тенциала, ключевых показателей состояния регионального рынка труда, уровня жизни 

и доходов населения. В результате выполненных обобщений делается вывод о присут-

ствии разноплановых тенденций в социально-экономическом развитии Самарской об-

ласти, которые сгенерированы под воздействием множества факторов.  

Обсуждение и заключения. Наиболее радикальное влияние на динамику социально-

экономических показателей региона в рамках исследуемого периода оказала пандемия, 

которая спровоцировала появление существенных отклонений по ряду базовых инди-

каторов. Практическая значимость проведенного исследования заключается в форми-

ровании объективной картины ретроспективного состояния социально-экономической 

системы, которая может быть использована региональными органами власти для про-

ецирования дальнейших тенденций. Сделанные в работе выводы создают информаци-

онный базис для коррекции управленческого воздействия на социально-экономические 

процессы региона с целью построения трека прогрессивного развития. 

 

Ключевые слова: регион, демографический потенциал, социально-экономическое раз-

витие, Самарская область, глобальная нестабильность, ретроспективный анализ. 
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Abstract 

Introduction. The article presents the results of a retrospective assessment of the demograph-

ic potential of the socio-economic development of the region in conditions of global instabil-

ity using the example of the Samara region. The team of authors concludes that the current 

situation in the functioning of the socio-economic system on a national and regional scale is 

characterized by the presence of elements of global instability, which have a destructive im-

pact on the formation of the track of evolutionary development. In the future, the pressure of 

destabilizing factors is expected to increase, which could lead to a significant disruption in the 

sustainable development of the region.  

Materials and methods. The set of indicators studied in the work provides the conditions for 

a fairly comprehensive analysis of the results of the functioning of the socio-economic system 

of the Samara region in a retrospective fairway.  

Results. The performed analytical diagnostics make it possible to consider the depth of influ-

ence of negative factors on the dynamics of key indicators that reflect the state of regional 

processes in the context of the demographic component. Based on panel data and verified 

analytical tools, the work provides a retrospective assessment of the dynamics of demograph-

ic potential, key indicators of the state of the regional labor market, living standards and in-

comes of the population. The results of the generalizations made conclude that there are di-

verse trends in the socio-economic development of the Samara region, which were generated 

under the influence of many factors.  

Discussion and conclusions. The pandemic had the most radical impact on the dynamics of 

the region’s socio-economic indicators during the period under study, which provoked the 

emergence of significant deviations in a number of basic indicators. The practical significance 

of the study lies in the formation of an objective picture of the retrospective state of the socio-

economic system, which can be used by regional authorities to project further trends. The 

conclusions drawn in the work create an information basis for correcting the management im-

pact on the socio-economic processes of the region in order to build a track of progressive de-

velopment. 

 

Keywords: region, demographic potential, socio-economic development, Samara region, 

global instability, retrospective analysis. 
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Введение. Управление социально-

экономическим развитием региона но-

сит многофункциональный характер и 

затрагивает максимально возможный 

спектр направлений государственной 

политики на уровне субъекта федера-

ции. С учетом положений основного 

закона страны можно отметить, что 

фундаментальным элементом регио-

нальной социально-экономической си-

стемы выступает социальная сфера. По-

строение устойчивого механизма фи-

нансового обеспечения социальной 

сферы способствует снятию напряжен-

ности в обществе и приводит к общей 

сбалансированности развития региона 

[4, с. 202]. В условиях глобальной не-

стабильности значимость управления 

социальной сферой существенно воз-

растает вследствие необходимости сни-

жения негативного давления на наибо-

лее уязвимые слои населения. В этой 

связи при разработке и реализации 

бюджетной политики необходимо рас-

ставить приоритеты в пользу финанси-

рования социального сегмента. Для по-

строения эффективного механизма 

управления социально-экономической 

системой региона следует выполнить 

анализ наиболее актуальных показате-

лей, характеризующих ретроспективные 

закономерности развития. К числу ос-

новных индикаторов, раскрывающих 

социальные аспекты функционирования 

социально-экономической системы как 

региона, так и муниципального образо-

вания, можно отнести показатели, от-

ражающие динамику демографического 

потенциала, состояния рынка труда и 

уровня жизни населения [10, с. 71]. 

Управление социально-экономи-

ческим развитием Самарской области 

носит стратегический характер, кото-

рый требует принятия актуальных дол-

госрочных решений [1]. В то же время 

присутствующая макроэкономическая 

турбулентность генерирует значитель-

ный уровень неопределенности в дея-

тельности региональных властей. В этой 

связи членами авторского коллектива 

рекомендуется для снятия неопределен-

ности в конъюнктуре регионального 

стратегирования использовать инстру-

ментарий индикативного планирования 

[7, с. 11]. Важным элементом методиче-

ского инструментария индикативного 

планирования являются результаты ре-

троспективного анализа социально-эко-

номического развития региона. В теку-

щей ситуации глобальной нестабильно-

сти результаты релевантной диагности-

ческой оценки позволят сформировать 

комплексную информационную базу 

для принятия качественных управлен-

ческих решений властями региона. 

Цель работы заключается в прове-

дении ретроспективной оценки соци-

ально-экономического развития региона 

в условиях глобальной нестабильности 

на примере Самарской области. Для до-

стижения указанной цели в работе ре-

шаются следующие задачи: 

- обосновать актуальность ретро-

спективной оценки социально-эконо-

мического развития региона в условиях 

глобальной нестабильности; 

- провести анализ демографиче-

ского потенциала Самарской области; 

- рассмотреть ключевые индика-

торы состояния регионального рынка 

труда; 

- выполнить диагностику основ-

ных показателей, характеризующих уро-

вень жизни населения региона. 
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Материалы и методы. В процес-

се выполнения работы был использован 

широкий спектр методических подхо-

дов и инструментов, среди которых 

необходимо выделить статистический, 

аналитический, нормативно-правовой, 

логический методы. Применение стати-

стического метода позволило сформи-

ровать объективную и достоверную ин-

формационную базу для диагностики 

ключевых показателей социально-эко-

номического развития Самарской обла-

сти, а также осуществить их сводку по 

актуальным критериям в аналитически 

значимые группы. Использование нор-

мативно-правового метода раскрывает 

приоритеты регулирования социально-

экономической системы Самарской об-

ласти со стороны регионального ме-

неджмента, которые заложены в про-

фильных стратегических нормативно-

правовых документах планового и 

управленческого характера. Примене-

ние инструментария аналитического 

метода в рамках данной работы имеет 

разноплановый характер и направленно 

на изучение цепных и базисных показа-

телей динамики, характеристику струк-

туры изучаемых явлений, исследование 

параметров сравнительной диагностики, 

а также на построение краткосрочных 

тенденций на основе ретроспективных 

значений. Использованный в работе ло-

гический метод создает основу для 

идентификации причинно-следственных 

связей между результатами социально-

экономического развития Самарской 

области и факторами, оказывающими на 

них влияние. 

Результаты исследования. Мето-

дическая составляющая диагностики 

социально-экономического развития 

региона включает в себя широкий набор 

показателей, каждый из которых обла-

дает своим уровнем актуальности. По 

мнению профессора В.И. Векленко, 

значимым вектором исследования явля-

ется оценка устойчивости региональной 

системы [2, с. 145]. При этом устойчи-

вость в контексте региональной транс-

формации отражает способность систе-

мы продуктивно развиваться по вы-

бранной траектории при турбулентно-

сти внешнего влияния. Текущая конъ-

юнктура как раз и характеризуется при-

сутствием существенной вариативности 

воздействия геополитических и макро-

экономических факторов. С учетом обо-

значенных вводных ключевой фокус 

диагностики социально-экономического 

развития региона должен быть направ-

лен на его демографический потенциал. 

Как отмечает коллектив авторов в лице 

А.С. Трошина и И.С. Санду, демогра-

фическая компонента является одной из 

наиболее значимых составляющих стра-

тегического развития региона [11, с. 33]. 

Важность демографического потенциа-

ла прослеживается через призму фор-

мирования качественного человеческого 

капитала, который способен генериро-

вать и внедрять инновации, создающие 

фундамент для использования прорыв-

ных технологий. Достижение положи-

тельных сдвигов в структуре демогра-

фической компоненты является стерж-

невой целью управления ресурсным по-

тенциалом региона. Значимость данного 

вопроса многократно повышается в 

условиях интенсивного использования 

цифровых платформенных решений, так 

как реализация национального концепта 

цифровой экономики требует расши-

ренных компетенций от демографиче-

ской компоненты региональной систе-

мы [8, с. 523]. 

Анализ панельных статистических 

данных [13, 14] позволяет сделать вы-

вод о том, что в Самарской области 

фиксируется устойчивое сокращение 

численности постоянного населения.  

В целом стоит отметить, что данный 

показатель уменьшается достаточно 

равномерно в рамках рассматриваемого 
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десятилетнего периода. Единственный 

положительный прирост среднегодовой 

численности постоянного населения ре-

гиона зафиксирован в 2014 году в раз-

мере 0,05%. Указанное положительное 

значение естественного прироста обу-

словлено в первую очередь миграцион-

ным эффектом, вызванным геополитиче-

ской нестабильностью. Наибольшая убыль 

среднесписочной численности постоянно-

го населения Самарской области отмеча-

ется в 2020 году по сравнению с 2019 го-

дом (на 0,8%) и в 2021 году по сравнению 

с 2020 годом (на 0,52%). Как видно из 

представленной динамики, в последние 

годы сокращение среднегодовой чис-

ленности постоянного населения регио-

на только усиливается.  

Одной из основных причин со-

кращения среднесписочной численно-

сти постоянного населения Самарской 

области является уменьшение коэффи-

циента рождаемости, которое, в свою 

очередь, обусловлено снижением есте-

ственной рождаемости населения. Ве-

личина коэффициента рождаемости 

приобрела устойчивую отрицательную 

динамику начиная с 2016 года, а в пери-

од 2012–2015 годов отмечаются поло-

жительные значения данного показате-

ля. В целом в 2021 году по сравнению с 

2012 годом коэффициент рождаемости в 

Самарской области сократился на 3,6 про-

милле. Наиболее значительно коэффи-

циент рождаемости в регионе сократил-

ся в 2017 году по сравнению с 2016 го-

дом (на 1,7 промилле) и в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом (на 1,1 промил-

ле). В 2021 году тенденция сокращения 

коэффициента рождаемости немного 

замедлилась, и относительно предыду-

щего периода данный показатель сокра-

тился на 0,3 промилле. 

Существование негативных тен-

денций в развитии демографического 

потенциала Самарской области под-

тверждается динамикой индекса демо-

графического потенциала, которая 

представлена на рисунке 1.  

Вторым фактором, оказывающим 

влияние на снижение среднегодовой 

численности населения Самарской об-

ласти, является увеличение коэффици-

ента смертности. Рост коэффициента 

смертности приобрел существенные 

масштабы в 2020–2021 годах, что обу-

словлено влиянием пандемии. В 2021 го-

ду по сравнению с 2012 годом коэффи-

циент смертности в рассматриваемом 

регионе увеличился на 3,4 промилле, а в 

2020 году по сравнению с предыдущим 

периодом данный показатель вырос на 

3,5 промилле. В период 2012–2019 го-

дов коэффициент смертности менялся 

вариативно, отмечаются даже отрица-

тельные приросты: так, в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом происходит со-

кращение данного показателя на 0,3 про-

милле. Результатом выявленных тенден-

ций является существенное сокращение 

коэффициента естественного прироста 

населения в Самарской области. В 2021 го-

ду по сравнению с 2012 годом значение 

данного показателя уменьшилось на  

7 промилле, что является достаточно 

большой цифрой. Наиболее радикаль-

ное сокращение коэффициента есте-

ственного прироста населения в регионе 

происходит в 2020 году по сравнению с 

2019 годом (на 4 промилле), что обу-

словлено влиянием пандемии. 

Динамика миграционного приро-

ста в Самарской области носит вариа-

тивный характер. Максимальный поло-

жительный прирост данного показателя 

в регионе отмечается в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом (на 2,9 промил-

ле), а наиболее существенное уменьше-

ние происходит в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом (на 2,9 промилле). 

Выявленные негативные тенденции тре-

буют принятия срочных мер, направ-

ленных на восстановление демографи-

ческого потенциала региона. 
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Рисунок 1 – Динамика индекса демографического потенциала Самарской области [13, 14] /  

Figure 1 – Evolution of the population potential index Samara region [13, 14] 

 

Одним из векторов оценки ис-

пользования демографического потен-

циала является степень его вовлеченно-

сти в региональные трудовые процессы. 

В данном аспекте задачей управляюще-

го механизма является достижение мак-

симально емкого и рационального по-

требления компетенций человеческого 

капитала. При исследовании региональ-

ного рынка труда, по мнению И.Д. Кот-

лярова, в обязательном порядке необхо-

димо уделять внимание нестандартным 

формам занятости [6, с. 213]. Отсут-

ствие данного элемента в методическом 

подходе к диагностике может в зависи-

мости от региональных особенностей 

привести к значительным искажениям 

общей картины рынка труда. При ис-

следовании рынка труда региона в 

первую очередь необходимо обратить 

внимание на динамику численности ра-

бочей силы. Наибольшее сокращение 

данного показателя выявлено в 2019 го-

ду относительно 2018 года (на 1,81%), а 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

численность рабочей силы в регионе 

уменьшилась на 0,5%. В абсолютном 

выражении на конец 2021 года числен-

ность рабочей силы Самарской области 

составила более 1,66 млн человек. 

Важным показателем, характери-

зующим состояние рынка труда, явля-

ется численность официально зареги-

стрированных безработных. В Самар-

ской области численность официально 

зарегистрированных безработных име-

ет вариативный характер на протяже-

нии рассматриваемых десяти лет. Так, 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

численность официально зарегистри-

рованных безработных в регионе со-

кратилась на 15,29%, но уже в 2019 го-

ду данный показатель по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 1,39%.  

В 2020 году в результате негативного 

влияния пандемии в Самарской обла-

сти произошел всплеск безработицы, 
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который выразился в увеличении чис-

ленности официально зарегистриро-

ванных безработных в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом примерно в 

два раза. В 2021 году можно говорить о 

снижении напряженности на рынке 

труда региона, что привело к сокраще-

нию численности официально зареги-

стрированных безработных по сравне-

нию с 2020 годом на 37,21%. 

При оценке состояния рынка труда 

также необходимо использовать ряд от-

носительных показателей. Для решения 

данной задачи на рисунке 2 представим 

динамику коэффициента трудовой ак-

тивности в Самарской области. 

 

 
Рисунок 2 – Коэффициент трудовой активности в Самарской области [13, 14] /  

Figure 2 – Employment rate in the Samara region [13, 14] 

 

В общей динамике в 2021 году по 

сравнению с 2012 году коэффициент тру-

довой активности Самарской области со-

кратился на 0,0094. Основной причиной 

сокращения является уменьшение числен-

ности рабочей силы региона.  

Определенный интерес при иссле-

довании рынка труда представляет рас-

смотрение динамики потенциальной 

рабочей силы. Потенциальная рабочая 

сила – это население территории, кото-

рое обладает способностями к труду, но 

на данный момент не осуществляет тру-

довую деятельность и не числится в 

рамках категории официально зареги-

стрированных безработных. При суще-

ствующей макроэкономической конъ-

юнктуре актуальность оценки потенци-

альной рабочей силы заключается в ди-

агностике достижения оптимальных ин-

дикаторов продовольственной безопас-

ности. По мнению Л.Н. Усенко, в усло-

виях санкций рационализация процес-

сов в сфере продовольственной без-

опасности имеет стрежневое значение 

для обеспечения необходимого уровня 

национальной безопасности [12, с. 13]. 

Присутствие емкого и структурно-

качественного демографического по-

тенциала создает продуктивную базу 

для решения задач в сфере продоволь-

ственной безопасности. Грамотное ис-

пользование имеющихся компетенций 

демографической компоненты проеци-

рует возможности роста производи-

тельности труда на основе интеграции 

прорывных технологий, что особенно 

актуально в фокусе реализации полити-
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ки импортозамещения. Ключевой таргет 

управления демографическим потенци-

алом заключается в максимально эф-

фективном потреблении его возможно-

стей, а также в построении комплексно-

го механизма их регенерации уже в но-

вых цифровых рамках. За десятилетний 

период численность потенциальной ра-

бочей силы в Самарской области увели-

чилась более чем в 2,3 раза. В целом 

рост данного показателя в регионе про-

исходит регулярно на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Основной 

прирост численности потенциальной 

рабочей силы в Самарской области про-

исходит в 2019 году по сравнению с 

2018 годом (на 58,75%) и в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом (на 9,59%).  

На рисунке 3 представим дина-

мику уровня официально зарегистри-

рованной безработицы в Самарской 

области.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика уровня официально зарегистрированной безработицы  

в Самарской области [13, 14] / 

 Figure 3 – Evolution of officially registered unemployment in the Samara region [13, 14] 

 

Анализ данных, представленных 

на рисунке 3, позволяет сделать вывод о 

том, что в Самарской области отмечает-

ся общее увеличение официально заре-

гистрированной безработицы. Прирост 

данного показателя свидетельствует об 

ухудшении состояния рынка труда в ре-

гионе и вызван негативным влиянием 

пандемии, геополитическими рисками, 

снижением уровня деловой активности. 

В 2021 году по сравнению с 2012 годом 

коэффициент официально зарегистри-

рованной безработицы в регионе увели-

чился на 0,7%. Радикальный скачок по-

казателя безработицы в Самарской об-

ласти произошел в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом и составил 1,746%. На 

рисунке 4 представим динамику коэф-

фициента безработицы и потенциальной 

рабочей силы в Самарской области. 

Используя данные, представленные 

на рисунке 4, можно сделать вывод, что в 

Самарской области отмечается общее 

увеличение коэффициента безработицы и 

потенциальной рабочей силы. Причина 

увеличения данного показателя заключа-

ется в росте численности официально за-

регистрированных безработных в реги-
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оне, а также наращивании числа потенци-

альной рабочей силы. В 2021 году по 

сравнению с 2012 годом коэффициент 

безработицы и потенциальной рабочей 

силы в исследуемом регионе увеличился 

на 1,689, то есть более чем в два раза. 

Особенно заметным является прирост 

данного показателя в 2020 году по срав-

нению с 2019 годом – на 1,843, что обу-

словлено в первую очередь кризисными 

факторами в экономике страны, вызван-

ными влиянием COVID-19. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика коэффициента безработицы и потенциальной рабочей силы  

в Самарской области [13, 14] /  

Figure 4 – Dynamics of unemployment rate and potential labour force  

in Samara region [13, 14] 
 

Общая положительная динамика 

коэффициента безработицы и потенци-

альной рабочей силы свидетельствует о 

формировании напряженности на рынке 

труда Самарской области и негативно 

сказывается на темпах экономического 

роста в регионе.  

Ключевым фактором роста безра-

ботицы в регионе в указанный период 

является пандемия, которая привела к 

ограничениям для бизнеса и снижению 

деловой активности. В 2021 году по 

сравнению с 2020 годом коэффициент 

официально зарегистрированной безра-

ботицы в Самарской области умень-

шился на 0,965%. Сокращение безрабо-

тицы в 2021 году обусловлено восста-

новлением национальной экономики 

страны и уровня деловой активности.  

В период 2012–2019 годов безработица в 

регионе была на стабильном уровне и да-

же немного сокращалась. Так, в 2019 году 

по сравнению с 2012 годом уровень 

официально зарегистрированной безра-

ботицы в Самарской области сократил-

ся на 0,082%. 

При исследовании социально-

экономической характеристики региона 

актуальным направлением выполнения 

аналитических работ является диагно-

стика уровня жизни населения. Понятие 

уровня жизни населения является до-

статочно емким и многогранным, что 

требует рассмотрения для его диагно-

стики широкого круга показателей.  

В данной работе при оценке уровня 

жизни населения региона обратим вни-

мание на такой показатель, как доходы 
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граждан региона. Анализ статистиче-

ского материала позволяет сделать вы-

вод о том, что большинство показате-

лей, характеризующих динамику дохо-

дов населения Самарской области, име-

ет общую тенденцию к росту. Выявлен-

ное обстоятельство свидетельствует о 

присутствии ряда положительных изме-

нений в социально-экономической си-

стеме региона в рамках исследуемого 

вектора ее развития.  

На рисунке 5 представим динами-

ку доли населения с денежными дохо-

дами ниже прожиточного минимума в 

общей численности населения Самар-

ской области.  

Исследуемый в работе относи-

тельный показатель позволяет сделать 

вывод о росте удельного веса населения 

с денежными доходами ниже прожи-

точного минимума в общей численно-

сти населения Самарской области. В 

этой связи можно говорить об увеличе-

нии относительного уровня бедности на 

территории региона. В целом в 2021 го-

ду по сравнению с 2012 годом относи-

тельный уровень бедности увеличился 

на 0,17%. Особо стоит обратить внима-

ние на увеличение относительного 

уровня бедности в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом на 0,83% и в 2016 го-

ду по сравнению с 2015 годом на 0,29%. 

Прирост относительного уровня бедно-

сти на территории Самарской области 

вызван в первую очередь тем, что тем-

пы сокращения численности населения 

территории превышают темпы сокра-

щения численности граждан с доходами 

ниже прожиточного минимума. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика доли населения с денежными доходами ниже 

 прожиточного минимума в общей численности населения региона [13, 14] /  
Figure 5 – Evolution of the proportion of the population with monetary incomes below  

the subsistence minimum in the total population of the region [13, 14] 
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2016 году по сравнению с 2015 годом 
его прирост составил 2,13%. Обращает 
на себя внимание сокращение числен-
ности населения Самарской области с 
денежными доходами ниже прожиточ-
ного минимума в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом на 4,47% и в 2021 го-
ду по сравнению с 2020 годом на 0,15%. 
Таким образом, даже в условиях панде-
мии в регионе не отмечается активного 
прироста уровня бедности.  

Среднемесячные денежные дохо-
ды на душу населения в регионе ста-
бильно увеличиваются в рамках иссле-
дуемого временного интервала. В ко-
нечном итоге за десятилетний период 
среднемесячные денежные доходы на 
душу населения в Самарской области 
выросли на 23,65%. Максимальный при-
рост данного показателя зафиксирован в 
2013 году по сравнению с 2012 годом  
(на 6,66%) и в 2015 году по сравнению с 
2014 годом (на 5,91%), но в 2016 году 
относительно 2015 года отмечается со-
кращение на 3,43%. В 2021 году по 
сравнению с 2020 годом среднемесяч-
ные денежные доходы населения Са-
марской области выросли на 2,15%.  

С точки зрения оценки уровня жизни 
населения рост среднемесячных денеж-
ных доходов не стоит переоценивать, 
так как он не превышает заявленного 
ЦБ РФ уровня инфляции. С учетом ин-
формационного давления реальные де-
нежные доходы населения региона за 
десятилетний период сокращаются. 

Важное место в оценке уровня 

жизни необходимо отвести исследова-

нию динамики пенсионного обеспече-

ния граждан Самарской области. Сред-

ний размер назначенных пенсий соот-

ветствующей возрастной категории 

граждан за десятилетний период уве-

личивается на 82,66%. Рост данного 

показателя в определенном смысле за-

щищает доходы пенсионеров от давле-

ния инфляции и способствует повыше-

нию покупательной способности их 

доходов.  

На завершающем этапе социально-

экономической характеристики Самар-

ской области на рисунке 6 представим 

динамику соотношения среднедушевых 

денежных доходов и прожиточного ми-

нимума населения территории. 
 

 
Рисунок 6 – Динамика соотношения среднедушевых денежных доходов  

и прожиточного минимума населения Самарской области [13, 14] /  

Figure 6 – Dynamics of the ratio of average per capita monetary income  

to the subsistence minimum of the population of the Samara region [13, 14] 
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Анализ представленного статисти-

ческого материала позволяет сделать 

вывод о том, что в 2021 году по сравне-

нию с 2012 годом рассматриваемый по-

казатель в Самарской области сократил-

ся на 0,55. Максимальное значение ко-

эффициента соотношения среднедуше-

вых денежных доходов и прожиточного 

минимума в Самарской области зафик-

сировано в 2013 году в размере 3,69, а в 

дальнейшем наблюдается его устойчи-

вая снижающаяся динамика. Мини-

мальное значение рассмотренного пока-

зателя приходится на 2021 год в размере 

2,75. Выявленное обстоятельство обу-

словлено формированием рецессии в 

экономической системе региона под 

влиянием пандемии и макроэкономиче-

ских факторов. 

Среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата населения 

Самарской области стабильно увеличи-

вается за период 2012–2021 годов.  

В общей динамике прирост данного по-

казателя в 2021 году по сравнению с 

2012 годом составил 98,25%. Макси-

мальный прирост данного показателя 

происходит в 2013 году по сравнению с 

2012 годом (на 12,84%), а его минималь-

ное увеличение отмечается в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом (на 3,73%).  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом 

величина среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы населе-

ния в Самарской области выросла на 

6,42%. 

Обобщая сказанное, можно отме-

тить, что прирост рассматриваемого по-

казателя в относительном выражении 

позволяет в какой-то мере нивелировать 

негативное влияние информации на со-

вокупный уровень доходов населения 

территории. 

Обсуждение и заключения.  Та-

ким образом, можно сделать вывод о 

том, что социально-экономическое раз-

витие Самарской области характеризу-

ется присутствием комплекса разнона-

правленных тенденций. В Самарской 

области наблюдается негативная демо-

графическая ситуация, которая верифи-

цируется динамикой широкого перечня 

показателей. В первую очередь обраща-

ет на себя внимание сокращение сред-

негодовой численности постоянного 

населения региона, которая в целом в 

2021 году по сравнению с 2012 годом 

сократилась на 2,35%. Уменьшение 

данного показателя свидетельствует о 

присутствии демографических проблем 

на территории Самарской области. Ин-

декс демографического потенциала Са-

марской области на протяжении рассмат-

риваемого десятилетнего периода носит 

практически полностью отрицательный 

характер. Данный факт свидетельствует о 

негативной демографической ситуации в 

регионе. В последние годы демографиче-

ская ситуация в Самарской области усу-

губляется, и в 2020 году по сравнению с 

2019 годом индекс демографического 

потенциала региона сократился на  

6,9 промилле, а в 2021 году по сравне-

нию с 2020 годом данный показатель 

уменьшился на 0,6 промилле. В рамках 

базисного прироста индекс демографи-

ческого потенциала в 2021 году по 

сравнению с 2012 годом сократился на 

8,4 промилле. На протяжении рассмат-

риваемого десятилетнего периода чис-

ленность рабочей силы в Самарской об-

ласти характеризуется присутствием 

снижающейся тенденции. Отмеченное 

обстоятельство выступает негативной 

характеристикой как состояния рынка 

труда региона, так и уровня его инвести-

ционной привлекательности. В целом в 

2021 году по сравнению с 2012 годом 

численность рабочей силы Самарской 

области сократилась на 5,05%. Умень-

шение численности рабочей силы про-

исходит равномерно на протяжении 

всего рассматриваемого периода. На 

территории Самарской области динами-

ка коэффициента трудовой активности 

носит в целом стабильный характер на 

протяжении десяти лет, но при этом 

присутствует общая тенденция к сокра-
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щению показателя. Наиболее суще-

ственное уменьшение коэффициента 

трудовой активности в регионе происхо-

дит в 2019 году по сравнению с 2018 го-

дом (на 0,0092). Основной причиной 

сокращения коэффициента трудовой 

активности является уменьшение чис-

ленности рабочей силы региона. В Са-

марской области величина коэффициен-

та соотношения среднедушевых денеж-

ных доходов и прожиточного минимума 

на протяжении рассматриваемого вре-

менного интервала в целом сокращает-

ся. Данный факт свидетельствует о 

снижении покупательской способности 

доходов населения региона, а также 

позволяет говорить об уменьшении сто-

имостного индикатора общего уровня 

жизни. 
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Аннотация 

Введение. Статья посвящена проведению сравнительного анализа эффективности про-

гностических моделей LSTM и XGBoost на основе данных криптовалюты биткоин, ко-

торые являются широко распространенными в сфере прогностической аналитики. В 

исследовании оценивается точность прогнозирования криптовалютного рынка, исполь-

зуя различные метрики, учитывая роль биткоина как макроэкономического феномена в 

современной цифровой экономике. Полученные результаты будут иметь важное прак-

тическое значение для инвесторов и академического сообщества, способствуя приня-

тию более обоснованных решений в сфере криптовалютных инвестиций, а также более 

глубокому пониманию влияния криптовалют на современную финансовую парадигму. 

Материалы и методы. Глубокое внедрение криптовалют в современную систему фи-

нансовых отношений привело к обострению необходимости разработки высокоточных 

прогностических моделей для анализа и прогнозирования динамики криптовалютных 

рынков. Современный анализ больших данных предоставляет разнообразие методов, 

что ставит перед исследователем требование сделать осмысленный выбор наиболее оп-

тимального и эффективного инструмента анализа, который должен обеспечивать высо-

кую точность результатов при минимальных временных и ресурсных затратах. Поэто-

му целью данного исследования является проведение сравнительного анализа эффек-

тивности двух прогностических моделей: LSTM и XGBoost, которые являются широко 

распространенными в сфере прогностической аналитики. 

Результаты исследования. Исследование движения цены биткоина имеет ключевое 

значение в контексте всего криптовалютного рынка, поскольку биткоин является пер-

вой и наиболее известной криптовалютой с доминирующей позицией по рыночной ка-

питализации. В качестве эталона производительности для других цифровых активов 

динамика биткоина может дать представление о состоянии и перспективах рынка крип-

товалют в целом. В этом контексте данная статья освещает исключительную важность 

исследования движения цены биткоина, которая с течением времени продолжает фор-

мировать общее направление и динамику цифрового финансового рынка. 

Обсуждение и заключения. В экономическом контексте выбор между моделями зави-

сит от конкретных задач. LSTM-модель, несмотря на более высокие погрешности в те-

стовой выборке, может быть предпочтительной для более стабильных и долгосрочных 

прогнозов. Модель XGBoost, характеризующаяся более низкими погрешностями, мо-

жет быть более подходящей для краткосрочных прогнозов, хотя на тестовой выборке 

может иметь большие отклонения от градиента и средних значений. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, градиентный бустинг, XGBoost, нейронные 

сети, LSTM, цифровая экономика. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to a comparative analysis of the effectiveness of predic-

tive models LSTM and XGBoost on the basis of cryptocurrency data Bitcoin, which are wide-

spread in the field of predictive analysis. The study assesses the accuracy of cryptocurrency 

market forecasting using various metrics, given the role of Bitcoin as a macroeconomic phe-

nomenon in the modern digital economy. The results will be of practical importance for in-

vestors and the academic community, promoting more informed decisions in the sphere of 

cryptocurrency investment, as well as for a deeper understanding of the influence of crypto-

currencies on the current financial paradigm. 

Materials and methods. The deep introduction of cryptocurrencies into the modern system 

of financial relations has led to an increased need to develop high-precision predictive models 

for the analysis and forecasting of the dynamics of cryptocurrency markets. Modern big data 

analysis provides a variety of methods, which makes the researcher consciously demand to 

choose the most optimal and effective tool of analysis, which should ensure high accuracy of 

results at minimum time and resource cost. Therefore, the aim of this study is to make a com-

parative analysis of the effectiveness of two predictive models, LSTM and XGBoost, which 

are common in the field of predictive analysis. 

Results. The study of the price movement of Bitcoin is of key importance in the context of 

the entire cryptocurrency market, as Bitcoin is the first and most well-known cryptocurrency 

with a dominant position by market capitalization. As a benchmark of performance for other 

digital assets, Bitcoin’s dynamics can provide insight into the state and prospects of the crypto 

market as a whole. In this context, this article highlights the crucial importance of studying 

the price movement of Bitcoin, which over time continues to shape the general direction and 

dynamics of the digital financial market. 

Discussion and conclusions. In the economic context, the choice between models depends on 

specific problems: the LSTM model, despite higher errors in the test sample, may be prefera-

ble for more stable and long-term forecasts. The lower error XGBoost model may be more 

suitable for short-term forecasts, although the test sample may have large deviations from 

gradients and averages. 
 

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, gradient boosting, XGBoost, neural networks, LSTM, 

digital economy. 
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Введение. Биткоин является самой 

первой и наиболее известной криптова-

лютой, которая впервые выпущена с от-

крытым исходным кодом в 2009 году 

анонимным Сатоши Накамото. Биткоин 

служит децентрализованным средством 

цифрового обмена, при этом транзакции 

проверяются и записываются в публич-

ный распределенный реестр (блокчейн) 

без необходимости в доверенном органе 

ведения учета или центральном посред-

нике. Блоки транзакций содержат крип-

тографический хэш SHA-256 предыду-

щих блоков транзакций и, таким обра-

зом, «прикованы» друг к другу, служа 

неизменяемой записью всех транзакций, 

которые когда-либо происходили. Как и 

в случае с любой валютой / товаром на 

рынке, торговля биткоинами и финан-

совыми инструментами последовала 

вскоре за публичным принятием битко-

ина и продолжает расти. Поэтому дан-

ная монета привлекает внимание как 

инвесторов, так и исследователей, вы-

зывая несомненный интерес благодаря 

своей динамичности и потенциальной 

рентабельности. В таком контексте ана-

лиз факторов, влияющих на цену бит-

коина, становится неотъемлемой частью 

финансовых исследований.  

Глубокое внедрение криптовалют 

в современную систему финансовых 

отношений привело к обострению необ-

ходимости разработки высокоточных 

прогностических моделей для анализа и 

прогнозирования динамики криптова-

лютных рынков. Современный анализ 

больших данных предоставляет разно-

образие методов, что ставит перед ис-

следователем требование сделать осо-

знанный выбор наиболее оптимального 

и эффективного инструмента анализа, 

который должен обеспечивать высокую 

точность результатов при минимальных 

временных и ресурсных затратах. По-

этому целью данного исследования явля-

ется проведение сравнительного анализа 

эффективности двух прогностических 

моделей: LSTM и XGBoost, которые яв-

ляются широко распространенными в 

сфере прогностической аналитики. 

Материалы и методы. Для до-

стижения данной цели предполагается 

использование метода экстремального 

градиентного бустинга (XGBoost), из-

вестного своей способностью анализи-

ровать объемные данные и выявлять 

сложные взаимосвязи между перемен-

ными. Кроме прогнозирования ценовых 

изменений, в данной работе также рас-

сматривается задача выявления ключе-

вых факторов, влияющих на ценовую 

динамику биткоина. Метод экстремаль-

ного градиентного бустинга сравнива-

ется с разновидностью архитектуры ре-

куррентных нейронных сетей LSTM 

(сеть долгой краткосрочной памяти). 

Использование таких методов в анализе 

криптовалютного рынка может иметь 

большой потенциал в предсказании его 

динамики, особенно в контексте вне-

запных колебаний и высокой степени 

неопределенности, свойственных этой 

сфере и являющихся ее особенностью 

ввиду новизны. Проведение сравни-

тельного анализа позволит не только 

оценить эффективность методов, но и 

выявить их сильные и слабые стороны в 

применении к криптовалютным дан-

ным, что в конечном итоге может вне-

сти существенный вклад в область про-

гнозирования валютных рынков. 

Исследование эффективности и 

точности различных методов глубокого 

анализа данных и машинного обучения 

является распространенным предметом 

научных исследований ввиду изобилия 

методов в зависимости от сложности и 

скорости их обучения. В исследовании 

[2] показано, как определялись подхо-
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дящие алгоритмы для обучения точных 

бинарных классификаторов на больших 

наборах данных, были рассмотрены 

различные алгоритмы, включая случай-

ный лес, градиентный бустинг, нейрон-

ные сети, нелинейные и линейные мо-

дели. Результаты исследования показа-

ли, что среди рассмотренных алгорит-

мов выделяется метод градиентного бу-

стинга, обладающий превосходной эф-

фективностью благодаря своей способ-

ности объединять слабые классифика-

торы в мощную модель. Применение 

техники бустинга, корректирующей 

ошибки предыдущих моделей в ходе 

итеративных итераций, существенно 

повышает точность предсказаний. Дан-

ный метод продемонстрировал наилуч-

шие результаты в работе со сложными 

наборами данных, содержащими мно-

жество признаков, что делает его опти-

мальным выбором для достижения вы-

сокой точности бинарной классифика-

ции на данном массиве данных с боль-

шим количеством наблюдений и при-

знаков. В то время как нейронные сети 

также обладают внушительной способ-

ностью выявлять сложные паттерны в 

данных, их требования к объему данных 

и вычислительным ресурсам могут быть 

высокими. Несмотря на потенциальную 

точность, нейронные сети могут столк-

нуться с проблемами масштабируемо-

сти и эффективности при работе с мас-

штабами и сложностью рассматривае-

мого набора данных. В этом контексте, 

хотя нейронные сети и обладают высо-

кой точностью, метод бустинга остается 

предпочтительным выбором благодаря 

его устойчивой производительности и 

способности эффективно справляться с 

характеристиками данных, а также 

меньшему количеству ограничений. По-

этому данные методы были выбраны в 

качестве сравнительной базы. 

Для проведения анализа времен-

ных рядов был использован набор дан-

ных, содержащий информацию о крип-

товалюте биткоин, которая является 

первой и наиболее известной криптова-

лютой с лидирующей позицией по ры-

ночной капитализации. Для сбора исто-

рических данных о цене монеты была за-

действована библиотека cryptoCMD 

(CmcScraper) в среде Jupyter Notebook [3]. 

Этот инструмент также использовался 

для дополнительного анализа данных. 

Исследуемый временной ряд охватыва-

ет период с 28 апреля 2013 года по  

13 августа 2023 года и содержит ин-

формацию о ежедневной цене закрытия 

монеты в долларах США. Общее коли-

чество наблюдений в этом наборе дан-

ных составляет 3 760. 

Результаты исследования. Из про-

веденного анализа описательной стати-

стики, представленной на рисунке 1, 

выявлено, что среднее значение цены 

биткоина за указанный временной про-

межуток составило 11 105 долларов. 

Отметим, что минимальное значение 

цены составило 68,43 доллара США, в 

то время как максимальное значение 

достигло 67 566,83 доллара США, что 

составляет разницу в 993%. Такое зна-

чительное расхождение между мини-

мальными и максимальными значения-

ми подчеркивает высокую волатиль-

ность ценовых изменений на рассматри-

ваемом рынке. При анализе временного 

ряда динамики цены биткоина было об-

наружено, что его распределение не соот-

ветствует нормальному. Рассматривая 

величину среднеквадратического откло-

нения в размере 15 575,82 доллара, мож-

но сделать вывод о значительной из-

менчивости цены в течение исследуемо-

го периода. Квантильные оценки в дан-

ной статистической выборке подчерки-

вают особенности динамики цены. Так, 

75-процентильное значение составляет 

11 174,05 доллара США, что указывает 

на то, что в большинстве случаев цена 

биткоина сохранялась на уровне ниже 

этой отметки.  
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Рисунок 1 – Описательная статистика /  

Figure 1 – Descriptive statistics 

 

Проанализировав 50-процентный 

квантиль, который составил 5 198,9 дол-

ларов США, можно сделать вывод о том, 

что в половине наблюдаемых случаев цена 

оставалась ниже этой границы. Это под-

черкивает разнообразие и динамичность 

ценового поведения на рассматриваемом 

рынке. График распределения цены, пред-

ставленный на рисунке 2, подтверждает 

данное представление и демонстрирует 

отсутствие симметричного нормального 

распределения. 

 

 
Рисунок 2 – График частоты распределения цены Биткоина /  

Figure 2 – Bitcoin Pricing Frequency Graph 

 

Следовательно, обнаруженные ха-

рактеристики временного ряда подчер-

кивают неустойчивость ценовых тен-

денций на рынке биткоина. Анализ сви-

детельствует о том, что, несмотря на 

активные всплески цены, преобладаю-

щая часть времени цена оставалась на 

уровнях, соответствующих более низ-

ким квантилям. Это согласовывается с 

известными историческими событиями, 

такими как значительное распростране-

ние биткоина в 2017 году и более суще-

ственное восхождение в 2021 году, что 

также подтверждается на графике рас-

пределения (рис. 3). 

Иными словами, рыночная ситуа-

ция рассматриваемой криптомонеты 

означает, что большую часть времени 

период анализируемой монеты характе-

ризовался тенденцией к накоплению, в 
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то время как активный рост начался 

только в 2020 году. Следовательно, 

данный период может быть классифи-

цирован как временной отрезок накоп-

ления активов, предшествующий более 

активным ростовым фазам. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика цены закрытия биткоина (2013–2023 гг.) /  

Figure 3 – Dynamics of Bitcoin Close Price (2013–2023) 

 
Исследуя линейный график, пред-

ставленный на рисунке 3, мы можем 
выявить значительные различия в цено-
вых колебаниях между рассматривае-
мыми периодами. В частности, анализ 
этого графика для временного интерва-
ла 2013–2018 годов подчеркивает отно-
сительно невысокую волатильность це-
ны по сравнению с более поздними 
временными отрезками, что может сви-
детельствовать о стабильности рынка в 
этот период, возможно, под влиянием 
ограниченной осведомленности и уча-
стия инвесторов на начальных этапах 
развития криптовалютной индустрии. 

Анализ логарифмического графи-
ка исторических данных о цене закры-
тия криптовалюты биткоин подчеркива-
ет наличие общей тенденции к возрас-
танию с периодическими коррекциями. 
Следует отметить, что в период с 2013 
по 2017 год наблюдается заметное уве-
личение цены в процентном отношении, 
хотя и не такое высокое, как в более 
поздние периоды. Анализ отмеченного 
движения цены на протяжении времени 
позволяет увидеть долгосрочные тен-
денции, которые могут служить важны-

ми ориентирами для принятия решений 
в инвестиционной деятельности. 

Исследование движения цены 

биткоина имеет ключевое значение в 

контексте всего криптовалютного рын-

ка, поскольку биткоин является первой 

и наиболее известной криптовалютой с 

доминирующей позицией по рыночной 

капитализации. В качестве эталона про-

изводительности для других цифровых 

активов динамика биткоина может дать 

представление о состоянии и перспек-

тивах рынка криптовалют в целом.  

В этом контексте данная статья освеща-

ет исключительную важность исследо-

вания движения цены биткоина, которая 

с течением времени продолжает форми-

ровать общее направление и динамику 

цифрового финансового рынка. 

Следует также учесть, что на цену 

криптовалюты могут сильно влиять 

разнообразные макроэкономические 

факторы, включая глобальные экономи-

ческие кризисы, монетарную политику, 

торговые отношения и геополитические 

события. Поэтому в свете данного ана-

лиза можно утверждать, что цена бит-
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коина отражает не только технические 

аспекты, но и комплексный микс эко-

номических и геополитических сил, 

влияющих на криптовалютный рынок. 

Анализируя конкретные времен-

ные интервалы, можно отметить, что в 

период с 2013 по 2017 год ценовая пер-

спектива для биткоина казалась не 

слишком многообещающей. Однако с 

приходом 2018 года и в период 2021–

2022 годов наблюдается значительный 

рост цены, который периодически со-

провождается установлением и обнов-

лением исторических максимумов. Это 

свидетельствует о более интенсивном 

движении на рынке криптовалют в бо-

лее поздние периоды, акцентируя вни-

мание на динамичной природе данного 

рынка. 

Одним из макроэкономических 

событий, стимулирующих рост цены на 

криптоактив, являлся глобальный эко-

номический кризис, вызванный панде-

мией COVID-19. Первоначально рынок 

криптовалют, включая биткоин, показал 

резкое снижение цен в марте 2020 года, 

поскольку инвесторы стремились лик-

видировать свои активы в условиях не-

определенности и сильной волатильно-

сти. Однако в отличие от традиционных 

финансовых рынков криптовалютный 

рынок продемонстрировал устойчи-

вость и оправился от первоначального 

спада. Кризис, вызванный пандемией 

COVID-19, согласно мнениям аналити-

ков, послужил катализатором возросше-

го интереса к криптовалютам и их внед-

рения. Начиная с 11 марта 2020 года, 

даты объявления ВОЗ статуса панде-

мии, цена увеличилась с 7 910 долларов 

США до 63 258 долларов США к 16 ап-

реля 2021 года. Отчасти это связано с 

тем фактом, что во время пандемии об-

щественность обратила внимание на не-

которые недостатки и ограничения тра-

диционных финансовых систем, что вы-

звало у людей больший интерес к аль-

тернативным формам денег и инвести-

циям. Биткоин начали использовать в 

качестве альтернативного инструмента 

для инвестиций, средства сбережения 

для защиты от инфляции, а также в дан-

ный период началось более широкое 

внедрение и использование криптова-

лют, поскольку людям стало более 

комфортно обращаться с цифровыми 

активами и онлайн-транзакциями. 

Исторические данные свидетель-

ствуют о том, что цена криптоактива на 

протяжении большей части времени 

удерживалась в диапазоне от 0 до 

10 тысяч долларов США. В данном пе-

риоде можно выявить преобладание 

стадии накопления, на которой цена 

монеты оставалась на относительно 

низких уровнях. Однако активное изме-

нение тенденций произошло в послед-

ние годы, а именно начиная с 2020 года, 

когда наблюдался значительный рост це-

ны. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в 2020 году началась фаза актив-

ного роста криптовалютного актива. 

Проведенный анализ среднеме-

сячной динамики ценовых показателей 

биткоина, разделенный на временные 

периоды 2013–2020 и 2020–2023 годов, 

позволяет выявить значительные тен-

денции и различия в поведении данной 

криптовалюты (рис. 4). Анализ под-

тверждает смену парадигм в движении 

цены с перехода от стадии накопления к 

более активной фазе роста в последние 

годы. Данное наблюдение подчеркивает 

влияние различных факторов, включая 

макроэкономические события и измене-

ния спроса и предложения, на динамику 

цены криптовалютного актива. 

Во временном ряду наблюдается, 

что период до 2020 года характеризует-

ся преимущественно низкими среднеме-

сячными значениями цены биткоина, ко-

торые ограничиваются диапазоном от 

2 551 до 4 098 долларов. Эта структура 

ценовой динамики указывает на период 

формирования рынка, находящегося в 

стадии экспериментирования и освоения. 
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В резком контрасте с предше-

ствующим периодом с 2020 года 

наблюдается существенный сдвиг в ди-

намике ценовых показателей. Средне-

месячные цены значительно выше, со-

ставляя от 23 907 до 33 681 доллара, что 

сигнализирует о заметном изменении 

ценовой конъюнктуры и усилении ак-

тивности на рынке биткоина. С учетом 

подобного диспаритета, встречаемого в 

периоды до и после 2020 года, поднима-

ется вопрос о необходимости пересмот-

ра хронологических рамок для аналити-

ческого и прогностического моделиро-

вания. Обратим внимание, что карди-

нальные изменения, сопровождающие 

переходный 2020 год, сформировали 

новый облик рынка, что придает особое 

значение точности и актуальности вы-

бора периода анализа для обеспечения 

надежной основы для моделирования 

рынка. 

 

 
Рисунок 4 – Сравнение динамики среднемесячной цены закрытия биткоина  

в периоды до и после 2020 года /  

Figure 4 – Comparison of Bitcoin’s Average Monthly Close Price before and After 2020 

 

Таким образом, для более точного 

анализа и прогнозирования следует 

учитывать именно период с 2020 года, 

который обусловил новую реальность 

на рынке биткоина (рис. 5). 

Метод LSTM. Изначально рас-

смотрим блоки долгой краткосрочной 

памяти (LSTM – Long Short-Term 

Memory). LSTM-блоки представляют 

собой компоненты рекуррентных ней-

ронных сетей (RNN), и сеть, постро-

енная на основе LSTM-блоков, часто 

называется LSTM-сетью (или просто 

LSTM). Отдельный блок LSTM вклю-

чает в себя ячейку, входные, выходные 

и забывающие управляющие вентили. 

Ячейка сохраняет информацию на 

протяжении произвольных временных 

интервалов, а три вентиля регулируют 

поток информации внутрь и из ячейки. 

Несмотря на то что LSTM не является 

идеальным для прогнозирования коле-

баний на таком динамичном рынке, 

как криптовалютный, были приняты 

риски его применения в данном кон-

тексте. 
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Рисунок 5 – Период предсказания цены Биткоина /  

Figure 5 – Bitcoin price prediction period 

 

В рамках статьи использована мо-

дель долгой краткосрочной памяти (LSTM) 

на основе библиотеки Keras с 10 ней-

ронами и функцией активации ReLU, кото-

рая была спроектирована для выявления 

долгосрочных зависимостей в данных. 

Также был добавлен полносвязный слой 

«Dense» для вывода результатов. Для эф-

фективного обучения модели была выбра-

на функция потерь «mean_squared_error» 

(среднеквадратичной ошибки) и оптими-

затор «adam». Представленный на рисун-

ке 5 набор данных был разделен на обу-

чающую и тестовую выборку в соотно-

шении 70% к 30% соответственно. Изна-

чально был построен график ошибок 

обучения и валидации с целью оценки 

обучаемости модели (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Ошибки обучения и валидации для LSTM модели /  

Figure 6 – Learning and validation errors for LSTM model 
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График ошибки обучения и ошиб-

ки валидации показал снижение обеих 

ошибок, что указывает на успешную 

обучаемость модели и ее способность 

учиться извлекать общие закономерно-

сти из данных, не переобучаясь и не 

недообучаясь. Поэтому подобранную 

модель можно считать качественной и 

сбалансированной, то есть сохраняется 

баланс между способностью модели 

обобщать данные и не переобучаться, 

что помогает выбирать наилучшую мо-

дель для поставленной задачи – прогно-

зирования цены биткоина (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 – Сравнение фактических и предсказанных значений /  

Figure 7 – Comparison of actual and predicted values 
 

Исходя из представленного графи-

ка, можно утверждать, что модель каче-

ственно отражает траекторию ценового 

движения биткоина как на обучающей, 

так и на тестовой выборке. Это позволя-

ет заключить, что существует основание 

для построения прогностической моде-

ли на основе данного анализа (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 – Сравнение последних 15 дней и последующих 10 дней прогноза /  

Figure 8 – Comparison of the last 15 days and the next 10 days of the forecast 
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Анализируя прогнозные показате-

ли цены закрытия биткоина, которые 

были получены с использованием моде-

ли LSTM, мы можем выделить важные 

закономерности и тенденции на бли-

жайший десятидневный период. Начи-

ная с 14 августа 2023 года первоначаль-

ный прогноз устанавливает цену на 

уровне 28 869 долларов США. В после-

дующие дни наблюдается постепенное 

снижение цены. Ожидается, что к 

15 августа она составит 28 454 доллара 

США, а 16 августа – 28 044 доллара 

США. Аналогичный тренд сохраняется 

и на 17 августа, когда прогнозируется 

цена в размере 27 632 долларов США. 

Продолжая анализ, следует отме-

тить, что в дальнейшие дни наметилось 

последовательное снижение цены. На 

18, 19 и 20 августа ожидается ее уро-

вень в 27 228, 26 838 и 26 469 долларов 

США соответственно. В финальной ча-

сти наблюдаемого временного интерва-

ла модель LSTM прогнозирует более 

умеренные темпы снижения. А именно 

21 августа цена может достичь отметки 

26 123 доллара США, 22 августа – 

25 804 доллара США, 23 августа – 

25 513 долларов США. Таким образом, 

общая динамика свидетельствует о по-

степенном снижении цен на биткоин в 

рассматриваемом временном проме-

жутке, а именно с 14 по 24 августа, до-

стигая отметки в 25,5 тысячи долларов 

США. 

Метод XGBoost. В основе алго-

ритма XGBoost лежит аддитивный под-

ход моделирования, при котором мно-

жество простых моделей последова-

тельно оцениваются для создания ан-

самблевой модели. Каждая последую-

щая модель направлена на объяснение я 

остатков, оставленных предыдущими 

моделями. Для минимизации ошибок 

используется алгоритм градиентного 

спуска. Однако алгоритм экстремально-

го градиентного бустинга (XGBoost) 

отличается от других моделей своей 

глубокой оптимизацией и многочислен-

ными усовершенствованиями, суще-

ственно повышающими как точность 

прогнозирования, так и вычислитель-

ную эффективность [3].  

Метод XGBoost (eXtreme Gradient 

Boosting) представляет собой передовой 

алгоритм машинного обучения, обла-

дающий несколькими уникальными ха-

рактеристиками, обеспечивающими эф-

фективность и точность его работы. Во-

первых, концепция упорядоченного 

ускорения играет роль механизма 

предотвращения переобучения. Этот 

метод позволяет регулировать скорость 

обучения и вносить ограничения, что 

особенно важно для поддержания 

устойчивости модели. Во-вторых, 

XGBoost автоматически работает с про-

пущенными значениями в данных, что 

упрощает предварительную обработку 

данных перед обучением. Третье важ-

ное свойство – параллельный процес-

синг. Этот метод разделяет обучение 

каждого дерева независимо, что способ-

ствует эффективному использованию 

множества вычислительных ресурсов, 

значительно увеличивая скорость обу-

чения и обработки данных. Также 

XGBoost производит кросс-проверку на 

каждой итерации обучения, что позво-

ляет автоматически определить опти-

мальное число итераций, способствуя 

оптимизации процесса обучения. Ин-

крементное обучение, характеризующее 

метод, предоставляет возможность по-

степенно обучать модель на новых дан-

ных без полного переобучения на всем 

наборе данных, что является важным 

аспектом в сферах, где данные обнов-

ляются с течением времени. И, наконец, 

метод Tree Pruning (обрезка деревьев) 

удаляет избыточные ветви и узлы из де-

ревьев решений, что способствует со-

зданию более компактных и устойчи-

вых моделей. 

В рамках метода XGBoost гипер-

параметры играют решающую роль в 

формировании оптимальной структуры 

модели. Гиперпараметры представляют 
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собой настраиваемые параметры, кото-

рые влияют на процесс обучения и спо-

собность модели адаптироваться к дан-

ным. Они включают такие параметры, 

как глубина деревьев, скорость обуче-

ния (learning rate), количество деревьев 

в ансамбле и другие. Выбор оптималь-

ных значений гиперпараметров является 

ключевой задачей, поскольку неадек-

ватная настройка может привести как к 

переобучению, так и к недообучению 

модели. 

Цель настройки гиперпараметров 

заключается в обеспечении оптималь-

ной производительности модели на те-

стовых данных и предотвращении пере-

обучения. Для достижения этой цели 

важно провести систематический поиск 

значений гиперпараметров. Процесс 

подбора является итеративным и требу-

ет компромисса между вычислительны-

ми ресурсами и качеством модели. В 

итоге корректная настройка гиперпара-

метров XGBoost содействует созданию 

более точных и устойчивых прогности-

ческих моделей для анализа ценовой 

динамики биткоина и криптовалютного 

рынка в целом. 

В среде Jupyter Notebook автома-

тизированная настройка гиперпара-

метров модели XGBoost обеспечивает-

ся с помощью встроенных инструмен-

тов для поиска оптимальных значений. 

При проведении данной процедуры 

набор данных был разделен на обуча-

ющую и тестовую выборки в соотно-

шении 70% к 30% соответственно.  

На рисунке 9 можно увидеть набор ги-

перпараметров, подобранных для мо-

дели XGBoost. 

 

 
Рисунок 9 – Подбор гиперпараметров модели XGBoost /  

Figure 9 – Hyperparameter Selection of the XGBoost Model 

 

На основе подобранной модели 

XGBoost были вычислены и представ-

лены прогнозные значения для обуча-

ющей и тестовой выборок (рис. 10). 

Графическая визуализация про-

гнозных значений на рисунке обеспечи-

вает возможность визуального сопостав-

ления модельных прогнозов с реальными 

значениями цен закрытия биткоина. Гра-

фик подчеркивает сходство между про-

гнозами, полученными для обучающей и 

тестовой выборок, и фактическими цено-

выми значениями биткоина. Все же сле-

дует отметить, что анализ графика позво-

ляет установить некоторое снижение 

точности прогнозов на тестовой выборке 

по сравнению с результатами, получен-

ными на обучающей выборке, которое 

наблюдается на ограниченном интервале, 

однако данные расхождения несуще-

ственны. В целом можно утверждать, что 

выбранная модель демонстрирует соот-

ветствие между прогнозами и реальными 

данными, подкрепляя тезис о правильно 

подобранной конфигурации модели для 

данного анализа. 
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Рисунок 10 – Сравнение фактических и предсказанных значений  

цены закрытия биткоина, USD /  

Figure 10 – Comparison of actual and predicted Bitcoin close price values, USD 

 

На основе полученной модели 

XGBoost спрогнозирована вероятная 

динамика цены закрытия биткоина на 

ближайшие 10 дней с целью выявления 

тенденций на криптовалютном рынке в 

данном временном интервале. Результа-

ты прогнозирования представлены на 

рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Сравнение последних 15 дней и предсказанных 10 дней /  

Figure 11 – Comparison of last 15 days and predicted 10 days 

 

Анализ прогнозных значений це-

ны закрытия Биткоина, основанный на 

методе XGBoost, выявил значимые тен-

денции в динамике этого криптовалют-

ного актива в период с 14 по 23 августа 

2023 года. После прогнозной цены в 

размере 30 070 долларов США 14 авгу-

ста наблюдается последовательное сни-

жение цены в течение первой половины 

анализируемого периода. Прогнозы на 

ближайшие дни подразумевают уровни 

30 444, 30 153 и 30 146 долларов США 

соответственно. 

Однако во второй половине анали-

зируемого периода, с 18 по 21 августа, 

прогнозные значения показывают более 

существенное и последовательное сни-

жение, достигая уровней 29 180, 28 912 
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и 28 710 долларов США. Затем на 

22 августа прогнозируется небольшое 

увеличение – до 29 008 долларов США, 

а на следующий день, 23 августа, про-

гнозируется легкое повышение –  

до 28 970 долларов США. Таким обра-

зом, анализ подчеркивает, что прогноз-

ная ценовая динамика биткоина в ука-

занный период характеризуется плав-

ным снижением с фокусом на внутрен-

ние факторы рынка и тенденции крип-

товалютной среды. 

Исходя из анализа технических 

аспектов, описанных на рисунке 12, 

можно сделать вывод, что представля-

ется вероятным, что цена достигнет 

надежного уровня поддержки, от ко-

торого начнет движение вверх либо 

вниз. Это обосновывается тем, что це-

на многократно колебалась в данном 

диапазоне и находилась на этом 

уровне в течение ряда периодов, а 

именно в январе и августе 2021 года, 

июле 2022 года, а также находилась на 

данном уровне поддержки в течение 

апреля – мая 2023 года. Таким обра-

зом, оба метода показали ниспадаю-

щее направление цены закрытия бит-

коина в последующие 10 дней августа 

(с 14 по 24). С учетом технического 

анализа можно предположить, что це-

на тестирует уровень и в зависимости 

от объемов торгов она в дальнейшем 

может начать коррекционное движе-

ние, подобное наблюдаемому в период 

с июня 2022 года по март 2023 года. 

 

 
Рисунок 12 – График предсказанных и фактических значений цены закрытия биткоина / 

 Figure 12 – Diagram of Predicted and Actual Bitcoin Close Price Values 

 
Сравнительный анализ методов. 

Анализируя прогнозные значения цены 
биткоина, полученные с использовани-
ем моделей LSTM и XGBoost, можно 
выявить определенные закономерности 
и тенденции (табл. 1). 

В рамках анализа временных рядов 
прогнозных цен биткоина, сопряженного 
с использованием модели LSTM, выявля-
ется тенденция к убыванию предсказан-
ных значений во временном периоде с 14 
по 23 августа 2023 года. Однозначно 
установленное постепенное понижение 
прогнозных цен может интерпретиро-

ваться как антракция в показателе цены 
закрытия биткоина, что, в свою очередь, 
ведет к возникновению возможной кор-
рекции в рассматриваемом временном 
промежутке. Параллельно на фоне пред-
ложенного LSTM-сценария модель 
XGBoost оказывает активное воздействие 
на волатильные флуктуации цен. Извле-
чение разностей между оценочными по-
казателями цены выявляет присущую ей 
более акцентированную на чувствитель-
ности природу адаптации к рыночным 
осцилляциям. При анализе высокой ди-
намичности криптовалютного рынка, 
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оправданной степени непостоянства, 
можно выявить, что модель XGBoost яв-
ляется более привлекательным методом, 
что обусловлено ее более детальной 

адаптацией к краткосрочным изменениям 
и возможностью предоставления более 
динамичных и дифференцированных 
прогнозов. 

 
Таблица 1 – Сравнение прогнозных цен закрытия биткоина /  

Table 1 – Bitcoin Close Price Forecast Comparison 

Прогнозная цена закрытия 
биткоина /  

Forecast Bitcoin Close Price 
LSTM, долл. США XGBoost, долл. США 

14.08.2023 28 869 30 070 

15.08.2023 28 454 30 444 

16.08.2023 28 044 30 153 

17.08.2023 27 632 30 146 

18.08.2023 27 228 29 180 

19.08.2023 26 838 28 912 

20.08.2023 26 469 28 710 

21.08.2023 26 123 28 706 

22.08.2023 25 804 29 008 

23.08.2023 25 513 28 970 

 
Анализ сравнительных показате-

лей двух моделей, а именно LSTM и 
XGBoost, в контексте метрик (RMSE, 
MAE, MGD, MPD, R^2) позволяет по-

нять их производительность и спо-
собность к адекватному описанию 
данных в экономическом контексте 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Сравнение метрик прогностических моделей на обучающей  

и тестовой выборках /  
Table 2 – Comparison of metrics of predictive models on training and test samples 

Модель / Model RMSE MAE MGD MPD    
LSTM (обучающая модель) 264 116 0,003 8,03 0,99 

LSTM (тестовая модель) 312 201 0,005 212,3 0,95 

XGBoost  
(обучающая модель) 

285 176 0,0002 2,97 0,99 

XGBoost (тестовая модель) 103 811 0,002 49,8 0,95 
 

На этапе обучения LSTM-модель 
демонстрирует RMSE в 264 и MAE в 
116. Эти показатели указывают на то, 
что модель на этом этапе имеет средние 
отклонения от фактических данных. 
Однако низкие значения MGD (Mean 
Gradient Deviation) и MPD (Mean 
Prediction Deviation), составляющие 
0,003 и 8,03 соответственно, подчерки-
вают стабильность и точность модели в 
предсказании градиента и средних зна-
чений. С коэффициентом детерминации 
(R^2) в 0,99 модель описывает зависи-
мость данных с высокой степенью точ-
ности. 

Переходя к тестовой выборке 
LSTM, мы видим заметное увеличение 
RMSE (до 3123) и MAE (до 2017). Это 
свидетельствует о значительных погреш-
ностях в прогнозах модели на новых дан-
ных. Высокие значения MGD (0,005) и 
MPD (212,3) указывают на потенциаль-
ные отклонения модели от градиента и 
средних значений на этапе тестирования. 
Тем не менее коэффициент детерминации 
(R^2) в 0,95 подчеркивает адекватность 
модели в объяснении вариации. 

В сравнении с этим модель 
XGBoost показывает небольшие значе-
ния RMSE и MAE как на обучении (285 
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и 176 соответственно), так и на тестиро-
вании (1033 и 811 соответственно). 
Сравнительно низкие значения MGD 
(0,0002) и MPD (2,97) говорят о малых 
отклонениях модели от градиента и 
средних значений. Коэффициент детер-
минации (R^2) на уровне 0,99 подчер-
кивает точность модели. 

Обсуждение и заключения. В эко-

номическом контексте выбор между мо-

делями зависит от конкретных задач. 

LSTM-модель, несмотря на более высо-

кие погрешности в тестовой выборке, 

может быть предпочтительной для бо-

лее стабильных и долгосрочных прогно-

зов. Модель XGBoost, характеризующа-

яся более низкими погрешностями, мо-

жет быть более подходящей для кратко-

срочных прогнозов, хотя на тестовой 

выборке может иметь большие откло-

нения от градиента и средних значений. 

Так как в данном исследовании был вы-

бран малый прогнозный период, равный 

10 дням, то результаты, представленные 

моделью XGBoost, являются более точ-

ными, так как сравнение графиков на 

рисунках 8 и 11 свидетельствует о том, 

что данная модель более чувствительна 

к изменениям и отражает их в данных, в 

то время как модель LSTM сильно 

сглаживает данные и представляет со-

бой нисходящую динамику цены, близ-

кую к линейной. Иными словами, мо-

дель LSTM менее подходит для прогно-

зирования рыночной ситуации ввиду 

того, что хуже учитывает специфику 

криптовалютного рынка, заключающу-

юся в высокой волатильности. В таком 

случае преимуществом метода XGBoost 

является его специфика – способность 

последующей модели учитывать и объ-

яснять остатки, оставленные предыду-

щими моделями. В текущем исследова-

нии было проведено сравнение прогно-

стических моделей LSTM и XGBoost на 

примере криптовалютного рынка бит-

коина. Исследование оценивало точ-

ность прогнозирования криптовалютно-

го рынка, используя различные метри-

ки, рассматривая роль биткоина как 

макроэкономического феномена в со-

временной цифровой экономике. Ре-

зультаты исследования показали, что 

модель XGBoost более эффективна в 

прогнозировании криптовалютного рын-

ка, чем модель LSTM. Модель XGBoost 

продемонстрировала более высокую 

точность прогнозирования, а также об-

ладает более высокой скоростью обуче-

ния и прогнозирования. 
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Аннотация 

Введение. В статье рассмотрено влияние потока инвестиций в основной капитал рос-

сийских предприятий, формирующегося из различных источников и направляемого в 

различные сферы производственной деятельности, на динамику валового внутреннего 

продукта.  

Материалы и методы. В работе предложена классификация источников финансирова-

ния инвестиций в основной капитал, выполненная на основе проведенного обзора зару-

бежной литературы. Построенная авторегрессионная модель позволила выявить стати-

стические связи между динамикой ВВП и инвестициями, приходящими в реальный 

сектор российской экономики из различных источников. 

Результаты исследования. В работе приводятся результаты тестирования декомпози-

ции валовых инвестиций в основной капитал по источникам и направлениям финанси-

рования на чувствительность к инфляционной динамике.  

Обсуждение и заключения. В статье сделан вывод о том, что анализируемые инве-

стиционные потоки не оказывают статистически значимого влияния на уровень  

потребительских цен в стране. Предлагается создать на макроуровне условия для 

снижения ключевой ставки ЦБ РФ с целью резкого возрастания объѐмов инвестиро-

вания банковских средств в обновление основных фондов российских предприятий. 

При этом не стоит опасаться всплеска инфляции, так как результаты статистических 

расчетов показывают, что современная российская инфляция имеет немонетарную 

природу.  

 

Ключевые слова: экономический рост, инфляция, векторная авторегрессия, моделиро-

вание.  

 

Для цитирования. Бондаренко Г.А., Иванченко И.С., Ниворожкина Л.И., Павлен-

ко Г.В. Влияние на ВВП динамики инвестиций в основной капитал по источникам и 

направлениям финансирования. Учет и статистика. 2023;4(20):92-101. https://doi.org10. 

54220/8024.2023.77.53.008. 

                                                      
16

 Финансирование проекта: исследование выполнено в Ростовском государственном экономическом 

университете за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00931, https://rscf.ru/project/23-28-

00931/, «Безинфляционный экономический рост российской экономики: возможности и пути достижения 

в условиях санкций». 

https://doi.org/
https://doi.org/
https://doi.org/
https://doi.org/
https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/-1L0UNr0S_Dps7gmAYTceOqT67XEdus3NE65GC9bUvJ5Uh60n0oSuY_lyHvXyf8J-Lz34AAmFf5PFOO8TCkZncSF_E5seevXjuS0Rw7RqkJtF1-8VYIWSboHtid8UhAGyG0b1eAtAnagc6yJ7oAimPL52IRixQoXtRhEqG6zNuw3QTJREY075h71C5rPBOhcyeaXdzh3clNuyWrXJ_g3Hnl4YQtxz2lcziaLKD9Yg25AhXglyv5Nap0aEygeY3t-KJlKjCUi7KXZb97bZyObAUQ1M4-Ve0kWUF1q_PMDV-zC


 

93 

 

JEL: Е22, Е31                 Original article 

 

Influence on GDP of the dynamics of investments in fixed capital  

sources and directions of finance 
 

Bondarenko G.A.
1
, Ivanchenko I.S.

1
, Nivorozhkina L.I.

1
, Pavlenko G.V.

1 

1 Rostov State University of Economics, Russian Federation, Rostov-on-Don, 69 Bolshaya Sadovaya St. 

 ivanchenko_is@mail.ru 

 

Abstract 

Introduction. The article examines the impact of investments in fixed capital of Russian en-

terprises on the dynamics of gross domestic product. However, the authors analyze not gross 

investments, but their components by sources of financing and areas of investment. 

Materials and methods. The paper proposes a classification of sources of financing invest-

ments in fixed capital, based on a review of foreign literature. The constructed autoregressive 

model made it possible to identify statistical connections between the dynamics of GDP and 

investments coming into the real sector of the Russian economy from various sources.  

Results. The paper presents the results of testing the decomposition of gross investments in 

fixed assets by sources and directions of financing for sensitivity to inflation dynamics. 

Discussion and conclusions. The article concludes that the analyzed investment flows do not 

have a statistical impact on the level of consumer prices in the country. The article proposes 

to create at the macro level to reduce the key rate of the Central Bank of the Russian Federa-

tion in order to sharply increase the volume of investment of bank funds in the renewal of 

fixed assets of Russian enterprises. At the same time, there is no need to fear a surge in infla-

tion, since the results of statistical calculations show that modern Russian inflation is of a 

non-monetary nature. 
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Введение. Одной из главных эко-

номических проблем современной Рос-
сии является хроническое недофинан-
сирование процесса обновления и рас-
ширения основных фондов предприя-
тий, а также недостаточный объѐм ин-
вестиций в осуществление научных ис-
следований, разработку и внедрение со-
временных технологий производства 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью, что не позволяет нашей 
стране в полной мере изменить струк-
туру экспорта, существенно повысив в 
ней долю высокотехнологичной про-
дукции. Обострившаяся в XXI веке 

борьба развитых стран за источники 
сырья и энергии привела к возникнове-
нию многочисленных военных кон-
фликтов по всему миру. Последовавшие 
за этими конфликтами экономические и 
политические санкции также направле-
ны на сдерживание экономического ро-
ста в развивающихся странах. Но не 
бывает худа без добра: жесточайшие 
санкции привели к ускоренному им-
портозамещению в России и к увеличе-
нию объѐмов производства во многих 
секторах промышленности и сельского 
хозяйства. Однако переход к устойчи-
вому экономическому росту возможен в 

https://doi.org/
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современных условиях только в тех 
странах, которые обладают значитель-
ными природными ресурсами и которые 
интенсивно инвестируют денежные 
средства в НИОКР, не забывая при этом 
внедрять результаты научных исследо-
ваний и разработок в практику. Поэтому 
Россия обладает уникальной возможно-
стью попасть в группу стран с макси-
мальными темпами роста ВВП. Однако, 
как указывал ещѐ Кейнс Дж. [1] в своей 
знаменитой работе, очень часто уско-
ренный экономический рост сопровож-
дается ростом инфляции. Поэтому це-
лью данной работы является выявление 
таких источников финансирования ин-
вестиций в основной капитал и направ-
лений их использования по видам эко-
номической деятельности, которые бы 
вносили наименьший вклад в раскручи-
вание инфляционной спирали.       

Материалы и методы. Инвести-

ции предназначены для удовлетворения 

потребностей бизнеса в обновлении и 

расширении средств производства. По-

ложительное влияние инвестиций на 

экономический рост в значительной 

степени доказано как на теоретическом, 

так и на эмпирическом уровне [2]. Од-

нако оно становятся менее очевидными, 

когда проводится анализ потенциаль-

ных источников финансирования инве-

стиций [3]. В статье Abdelhafidh S. [4] 

исследуется причинно-следственная 

связь между потенциальными источни-

ками финансирования инвестиций и 

экономическим ростом в странах Се-

верной Африки. Для каждой из них 

оценивались трехмерные векторные ав-

торегрессионные (VAR) модели. Автор 

обнаружил, что внутренние сбережения 

следуют за экономическим ростом, а 

гипотеза роста экономики за счет при-

тока иностранного капитала часто под-

тверждалась в Египте и Алжире.  

В статье Chen K. и Shin J.S. [5] 

объясняется загадочная особенность 

финансирования промышленности Ки-

тая, а именно чрезвычайно низкая доля 

внутренних и внешних займов и не-

обычно высокая доля собственных 

средств предприятий. Модель Китая, 

финансирующая свою индустриализа-

цию, до сих пор кажется аномалией ис-

торических норм. Как типичная страна с 

бедным капиталом и богатой рабочей 

силой, она должна была в значительной 

степени полагаться на внешнее финан-

сирование для преодоления нехватки 

капитала в процессе своей быстрой ин-

дустриализации. Однако официальная 

статистика показывает картину, отлич-

ную от такого рода общепринятых ожи-

даний.  

Gerschenkron A. [6] – это, вероят-

но, первый экономист-историк, предло-

живший схему, объясняющую, почему 

модели финансирования индустриали-

зации различаются в разных странах. 

Гершенкрон выделяет различные ин-

ституциональные механизмы финанси-

рования индустриализации в трех ос-

новных европейских странах в девятна-

дцатом веке: в Великобритании накоп-

ленное частное богатство было основ-

ным источником инвестиционных фон-

дов, а банки обеспечивали промышлен-

ников только оборотным капиталом; в 

Германии «универсальные банки» игра-

ли главную роль в финансировании ин-

дустриализации как с точки зрения 

предоставления инвестиционных фон-

дов, так и с точки зрения оборотного 

капитала; а в России, где в частном сек-

торе не существовало сопоставимой 

кредитной системы, государство напря-

мую мобилизовало финансовые ресурсы 

для создания новых отраслей промыш-

ленности. Следовательно, можно сде-

лать вывод о том, что инвестиционная 

политика современного Китая совпадает 

с английской традицией, когда основ-

ным источником финансирования инве-

стиций является накопленное частное 

богатства.  

Идея о том, что иностранный ка-

питал является ключевым фактором 

экономического роста в развивающихся 

странах, в значительной мере подтвер-
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ждается [4]. Choong C.K. et al. [7] пред-

ставили доказательства того, что как 

портфельные инвестиции, так и внеш-

ний долг оказывают негативное влия-

ние, в то время как ПИИ оказывают по-

ложительное воздействие на экономи-

ческий рост. 

Инвестирование в НИОКР – это 

особый тип инвестиций. Немногочислен-

ные исследования, посвященные этому 

вопросу, предоставляют неоднозначные 

результаты [8]. Khan M.K. et al. [9] иссле-

дуют финансирование НИОКР из раз-

личных источников в условиях быстро 

растущей экономики Китая. Авторы 

приводят доказательство того, что внут-

ренние денежные потоки и публичные 

предложения акций (SPO – secondary 

public offering) оказывают положитель-

ное влияние на объѐмы исследований и 

разработок китайских фирм, тогда как 

выпуск облигаций влияет на этот про-

цесс отрицательно. 

Инвестиции в исследования и раз-

работки позволяют накапливать новые 

знания и воплощать творческие идеи в 

продукты, процессы и услуги, способ-

ствуя тем самым экономическому росту. 

Научная литература единодушно утвер-

ждает важность инвестиций в НИОКР 

для успеха в предпринимательстве [10]. 

Постоянная же зависимость от банков-

ского кредита может иметь пагубные 

последствия для роста и конкуренто-

способности фирмы, поэтому банков-

ская задолженность плохо подходит для 

организации интенсивной деятельности 

в области НИОКР [11]. Инвесторы через 

долговые обязательства не решаются 

финансировать инвестиции в НИОКР, 

потому что они не получают прибыли 

от проекта, если он станет успешным, в 

то время как они могут понести убытки 

из-за неудачного проекта [8]. 

Приведенный выше обзор литера-

туры помогает нам сформулировать 

следующую гипотезу: инвестиции в 

НИОКР положительно связаны с фи-

нансированием за счет внутренних де-

нежных потоков и выпуска акций и от-

рицательно связаны с выпуском долго-

вых инструментов и с привлечением 

банковского кредита. 

Результаты исследования. Вы-

полним классификацию источников 

финансирования инвестиций в реальном 

секторе экономики на основе представ-

ленного обзора литературы, а затем 

оценим воздействие динамики финан-

сирования инвестиций из различных 

источников на экономический рост в 

стране с учетом чувствительности этих 

источников к обесцениванию покупа-

тельной способности российского руб-

ля. Для ускорения экономического ро-

ста важно не только увеличение объѐ-

мов инвестируемых средств и опти-

мальное их распределение между секто-

рами экономики, но и структурная 

трансформация источников финансиро-

вания инвестиций, так как финансиро-

вание из различных источников отлича-

ется степенью контроля со стороны ин-

весторов, стоимостью финансирования 

и сроками вложения капитала.   

Источники финансирования инве-

стиций могут быть классифицированы 

по различным критериям. 

1. В зависимости от периода обра-

щения инвестиционных инструментов. 

А. Краткосрочные со сроком жиз-

ни не более одного года: 

- краткосрочный банковский 

кредит; 

- авансы клиентов; 

- торговый кредит; 

- факторинг; 

- выпуск краткосрочных ценных 

бумаг. 

Б. Долгосрочные со сроком обра-

щения более одного года: 

- обыкновенные и привилегиро-

ванные акции; 

- долгосрочные облигации; 
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- долговые обязательства; 

- долгосрочные кредиты; 

- лизинг. 

2. На основании прав собственности. 

А. Источники финансирования на 

базе собственного капитала: 

- акционерный капитал; 

- нераспределенная прибыль; 

- амортизация. 

Б. Источники финансирования на 

основе заѐмного капитала: 

- долговые обязательства; 

- облигации и векселя; 

- государственные и муници-

пальные инвестиции в форме кредитов, 

долевого участия, целевых капитальных 

трансфертов, дотаций или субсидий; 

- кредиты банков и финансовых 

учреждений; 

- коммерческий кредит; 

- прямые иностранные инвестиции; 

- краудфандинг. 

3. По происхождению. 

А. К внутренним источникам фи-

нансирования относятся: 

- нераспределенная прибыль, 

- амортизационные фонды. 

Б. К внешним источникам финан-

сирования относятся: 

- акционерный капитал; 

- долговые обязательства; 

- государственные и муници-

пальные субсидии; 

- кредиты банков и финансовых 

учреждений, коммерческий кредит; 

- иностранные инвестиции. 

Таким образом, компания может 

мобилизовать финансирование инве-

стиций через внешние и внутренние ис-

точники. Новая компания не может 

привлекать внутренние источники фи-

нансирования, она может привлечь фи-

нансирование только из внешних ис-

точников, таких как выпуск акций, об-

лигаций, векселей, получение кредита, 

организация краудфандинга. Суще-

ствующая же компания может привле-

кать как внутренние, так и внешние ис-

точники финансирования для своих 

производственных потребностей.  

Для проведения статистического 

анализа были собраны годовые данные 

за период с 1998 по 2022 год по реаль-

ному ВВП, индексу потребительских 

цен, инвестициям в основной капитал в 

разрезе источников и направлений фи-

нансирования. Проверка на стационар-

ность этих временных рядов, проведен-

ная в пакете Gretl при помощи теста 

Дики – Фуллера, показала, что все ряды 

являются нестационарными. Поэтому 

был осуществлен переход к первым 

разностям значений всех перечислен-

ных выше переменных, выбранных для 

исследования. После этого все времен-

ные ряды первых разностей оказались 

стационарными.  

В начале исследования определим, 

существует ли корреляционная связь 

между динамикой приращения инве-

стиций в основной капитал российских 

предприятий по источникам финанси-

рования и инфляцией. Результат этого 

тестирования очень важен для монетар-

ных властей нашей страны, так как важ-

нейшей целью деятельности ЦБ РФ яв-

ляется недопущение неконтролируемо-

го роста цен в России. В таблицу 1 зане-

сены значения коэффициентов корреля-

ции между этими переменными. 

В таблице 1 наиболее информаци-

онным является первый столбец, так как 

значения, приведенные в нем, позволя-

ют сделать вывод о том, что процесс 

финансирования валовых инвестиций не 

сказывается на темпах прироста потре-

бительских цен в стране. Скорее всего, 

даже наоборот, отрицательные знаки 

при большинстве коэффициентов кор-

реляции в первом столбце таблицы 1 

свидетельствуют, что при увеличении 

финансирования инвестиций инфляция 

снижается. Возможно, что это явление 

связано с низким уровнем монетизации 

российской экономики.  
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Таблица 1 – Коэффициенты парной корреляции между инфляцией  

и динамикой финансирования инвестиций из различных источников / 

Table 1 – Pairwise correlation ratios between inflation and investment financing 

 from different sources 

Показатели / 

Indicators 

Индексы 

потреби-

тельских 

цен на това-

ры и услуги / 

Consumer 

price indices 

for goods 

and services 

Соб-

ствен-

ные 

сред-

ства  /  

Own 

funds 

При-

вле-

чен-

ные  

сред-

ства / 

Raised 

funds 

Креди-

ты рос-

сийских 

банков / 

Loans 

from 

Russian 

banks 

Кредиты 

ино-

стран-

ных 

банков / 

Foreign 

bank 

lending 

Заемные 

средства 

других ор-

ганизаций / 

Loans from 

other organ-

izations 

Бюд-

жет-

ные 

сред-

ства / 

Budget 

funds 

Средства 

государ-

ственных  

внебюджет-

ных фондов / 

Government 

extrabudgetary 

funds   

Индексы 

потребит. 

цен на това-

ры и услуги 1 

       Собствен-

ные средства -0,3295 1 

      Привлечен-

ные средства -0,0993 0,7370 1 

     Кредиты 

российских 

банков -0,2295 0,5502 0,6613 1 

    Кредиты 

иностран-

ных банков -0,0181 

-

0,1912 0,0235 0,4672 1 

   Заемные 

средства 

других орга-

низаций 0,0118 0,5520 0,7845 0,2050 -0,2943 1 

  Бюджетные 

средства -0,1209 0,6852 0,8282 0,3469 -0,2615 0,8477 1 

 Средства 

государ-

ственных 

внебюджет-

ных фондов 0,1618 0,3541 0,2035 0,0726 -0,2184 0,2562 0,2233 1 

Источник: составлена авторами по данным сайта Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Оценим теперь воздействие, кото-

рое могут оказывать инвестиционные 

потоки из различных источников на ди-

намику реального ВВП. Для этого вос-

пользуемся методом векторной авторе-

грессии (Vector autoregression – VAR). 

Модель VAR p-го порядка записывается 

следующим образом: 

                         0 , ,

1 1 0

( ) ( )
p pk

t i t i m i m t i t

i m i

Y a aY X  

  

     ,                     (1), 

где tY  – исследуемая (зависимая) пере-

менная; t iY   – лагированные значения 

исследуемой переменной; 
,m t iX 

 – лаги-

рованные значения других регрессоров; 

0a , ia  и mi  – коэффициенты регрессии; 

k – количество регрессоров, отличаю-
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щихся по своей экономической сути от 

переменной tY ; p – максимальный лаг 

исследуемых переменных;
 t  – остатки 

авторегрессионного уравнения.  

Следовательно, VAR-модель мо-

жет состоять из нескольких AR(p) (ав-

торегрессионных) моделей. 

Наилучшей по статистическим харак-

теристикам получилась следующая модель: 

                     1 10.516 4.99 34.07 13.89t t t t tY Y S Z IB            ,                    (2), 

                                             (2)                  (2.8)           (4.2)              (1.94) 

где tS  – годовые приращения инве-

стиций в основные фонды за счет соб-

ственных средств предприятий, tZ  – 

годовые приращения инвестиций за 

счет заѐмных средств других организа-

ций; 1tIB   – годовые приращения инве-

стиций за счет кредитов иностранных 

банков.  

Коэффициент детерминации этого 

уравнения составляет 0,97, статистика 

Дарбина – Уотсона равна 1,31. Тест 

Уайта на гетероскедастичность:  
2

расч =16.3, 2

кр  =22.4. Следовательно, 

гетероскедастичность остатков отсут-

ствует. Структура модели (2) позволяет 

сделать вывод о том, что на приращение 

ВВП положительно влияют инвестиции, 

финансируемые из собственных средств 

предприятий, заемных средств других 

организаций и за счет кредитов ино-

странных банков. Источник финансиро-

вания валовых инвестиций в основной 

капитал за счет бюджетных средств не 

был включен в модель (2), скорее всего, 

потому, что объѐмы этих инвестиций 

составляют незначительную часть от 

общего объѐма финансирования. Инве-

стирование за счет средств зарубежных 

банков продолжает оказывать статисти-

чески значимое воздействие на ВВП, 

несмотря на то, что оно снизилось в 

2022 году по отношению к 2021 году 

приблизительно в 1,5 раза. Поэтому в 

России необходимо создать на макро-

уровне благоприятные условия для рез-

кого увеличения объѐмов финансирова-

ния инвестиций при помощи кредитов 

российских банков. Этому процессу бу-

дет способствовать не повышение, а, 

наоборот, понижение ключевой ставки.  

Для оценки влияния на динамику 

приращений реального ВВП распреде-

ления валовых инвестиций в основной 

капитал по направлениям экономиче-

ской деятельности были собраны дан-

ные с сайта Федеральной службы госу-

дарственной статистики по инвестици-

ям в основные виды деятельности в раз-

резе кодов ОКВЭД с 2005 по 2022 год 

включительно. Результаты статистиче-

ской обработки данных позволили сде-

лать однозначный вывод о том, что ин-

вестиции даже в самые крупные сферы 

деятельности российских предприятий, 

такие как топливно-энергетический 

комплекс, сельское хозяйство, произ-

водство машин и оборудования, не ока-

зывают статистически значимого воз-

действия на годовые приращения рос-

сийского ВВП, не оказывают они и ни-

какого воздействия на динамику инфля-

ции. Инвестиции в научные исследова-

ния и разработки (код ОКВЭД 72) тоже 

не воздействуют на анализируемом 

временном интервале на ВВП.  

Обсуждение и заключения. В Рос-

сии должны быть созданы условия, сти-

мулирующие инвестиции во всех секто-

рах экономики, особенно в высокотех-

нологичных, таких как машино- и 

авиастроение, электроника, информаци-

онно-коммуникационные технологии, 

робототехника. Прежде всего необхо-

димо снизить ключевую ставку с ны-

нешних 12% до 2-3% с тем, чтобы ком-

мерческие банки смогли выдавать инве-

стиционные кредиты по ставке 4-5% 

годовых. При этом уровень монетиза-

ции экономики должен возрасти с ны-

нешних 44% до 90% от ВВП как в 

США.  
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Как показали результаты наших 

исследований, рост монетизации рос-

сийской экономики будет способство-

вать, как бы парадоксально это ни зву-

чало, снижению уровня инфляции в 

стране. Всѐ это улучшит инвестицион-

ный климат в России, что непременно 

положительно скажется на экономиче-

ском росте. Если даже в условиях 

крайне низкой нормы инвестирования в 

России (в 2022 году валовые инвести-

ции составили 16,5% от ВВП) наша 

страна демонстрирует темпы экономи-

ческого роста до 2,5% в год, то значи-

тельно более высоких темпов прироста 

ВВП можно будет ожидать в случае ро-

ста нормы инвестирования до 40%.  

Особое внимание следует уделить 

инвестициям в НИОКР, повысив их 

уровень с нынешнего 1% от ВВП до 5% 

как в Израиле. В противном случае 

нашей стране будет трудно выйдет на 

траекторию устойчивого инновацион-

ного роста, а в структуре экспорта бу-

дут, как и прежде, преобладать сырье-

вые товары.        
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Аннотация 

Введение. В статье рассмотрено развитие институтов, составляющих инфраструктуру 

рынка цифровых финансовых активов (ЦФА): операторов информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск ЦФА, и операторов обмена ЦФА. Актуальность рабо-

ты заключается в повышенном интересе, который вызывает рынок ЦФА как один из 

новейших сегментов финансового рынка.  

Материалы и методы. Проанализировано существующее законодательное и норма-

тивное регулирование рынка ЦФА, подробно рассмотрены правила зарегистрирован-

ных на сегодняшний день организаций рыночной инфраструктуры, опубликованные в 

открытых источниках. Показаны общие и различные элементы подходов различных 

операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, к 

определению объектов сделок, в особенности с точки зрения прав, удостоверяемых 

ЦФА; к допуску в информационные системы различных участников и определению 

их статуса. 

Результаты исследования. Сделан вывод о том, что востребованными на рынке ЦФА 

остаются только активы, удостоверяющие денежные требования, а также цифровые 

права, сочетающие денежные требования и нефинансовые цифровые права. Рассмотре-

на роль первого зарегистрированного в России оператора обмена ЦФА на данном рын-

ке, выявлены его достоинства и недостатки с точки зрения развития институциональ-

ной структуры рынка ЦФА и повышения его ликвидности.  

Обсуждение и заключения. Полученные данные могут быть использованы для даль-

нейших исследований институциональной инфраструктуры рынка ЦФА, еѐ количе-

ственной и качественной динамики, определения перспективных направлений данного 

исследования, изучения рынка ЦФА как нового явления в российской экономике. 

Дальнейшим направлением исследований представляется рассмотрение непосред-

ственно количественных показателей рынка ЦФА в РФ. 

 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, финансовый рынок, институцио-

нальная инфраструктура, операторы информационных систем, в которых осуществля-

ется выпуск ЦФА, операторы обмена ЦФА. 
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Abstract 
Introduction. The article considers the development of institutions that make up the infra-
structure of the digital financial assets (DFA) market: operators of information systems in 
which DFA is issued and DFA exchange operators. The relevance of the work lies in the in-
creased interest that causes the CFA market as one of the newest segments of the financial 
market.  
Materials and methods. The existing legislative and regulatory regulation of the DFA mar-
ket is analyzed, the rules of the market infrastructure organizations registered to date, pub-
lished in open sources, are considered in detail. General and different elements of the ap-
proaches of various operators of information systems of information systems in which, in 
which the release of the DFA is carried out to determine the objects of transactions, are 
shown, especially from the point of view of the rights certified by the DFA; access to infor-
mation systems of various participants and determination of their status.  
Results.  It is concluded that only assets that certify monetary claims, as well as digital rights 
that combine monetary claims and non-financial digital rights, remain in demand on the DFA 
market. The role of the first DFA exchange operator registered in Russia in this market is 
considered, its advantages and disadvantages are identified from the point of view of develop-
ing the institutional structure of the DFA market and increasing its liquidity.  
Discussion and conclusions. The data obtained can be used for further research on the insti-
tutional infrastructure of the DFA market, its quantitative and qualitative dynamics, identify-
ing promising areas for this study, studying the DFA market as a new phenomenon in the 
Russian economy. A further direction of research is the consideration of directly quantitative 
indicators of the DFA market in the Russian Federation. 
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Введение. В настоящий момент на 

российском финансовом рынке проис-
ходит формирование принципиально 
нового сегмента – рынка цифровых фи-
нансовых активов (ЦФА). Его исключи-
тельность в качестве части финансового 
рынка состоит в том, что от других 
крупных сегментов рынка его отличает 
не только уникальность объекта обра-
щения, но и уникальная система органи-
зации торговли, сочетающая черты, 

традиционно приписываемые как орга-
низованному рынку, так и неорганизо-
ванному. При этом данный сегмент 
имеет потенциал существенного расши-
рения потребительских свойств россий-
ского финансового рынка с точки зре-
ния объектов инвестирования и доступ-
ности потенциальным участникам [1, 2]. 

С начала своего существования, 

начала 2022 г., когда вступил в силу фе-

деральный закон о ЦФА и цифровых 

https://doi.org/
https://doi.org/
https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/fpLo5VMeCHVZv4SRSDhCYGgbwH4VE62Wg2Xqnevn5ptTNyCKdQZD3OAxD_dgBsVz3cAz8tsWXGjc7uYHD2OkDmQoWd6dyPJl_bwVTnXZStmasha3gEtoVc5-IO40Y20_4YwADu7wKnPOM86JIQXzX-u159nl00FZoKTcPHWmeBwFLmAYw3zGntZv0CuvW5FAGecXogzTWxP8twNUxna4aVnO_lMzyQrOzv5J5LpYpPIIHapWRf5_yoU2-fItyO0Db7Jx66CTWLOVyPsqS87s_JkcekVDo_pcqvD712n0jYGl
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валютах, а регулирующий орган – Банк 

России – зарегистрировал первую ин-

формационную систему, в которой 

осуществляется выпуск ЦФА, до 5 сен-

тября 2023 г. данный сегмент финансо-

вого рынка сумел привлечь более 

25 млрд руб. При этом зарегистрирова-

ны 108 выпусков ЦФА от 51 эмитента
17

. 

Таким образом, можно утверждать, что 

данному сегменту удалось привлечь 

определѐнное внимание со стороны 

эмитентов и инвесторов, что, в свою 

очередь, является базой для дальнейше-

го развития рынка.  

Повысилась доступность данного 

рынка как с точки зрения либерализа-

ции информационными системами ЦФА 

правил допуска эмитентов и инвесто-

ров, так и с точки зрения развития циф-

ровых интерфейсов данных систем. 

Кроме того, перспективным нап-

равлением для изучения рынок ЦФА 

делают его потенциальные преимуще-

ства, такие как низкая стоимость тран-

сакционных издержек, простота заклю-

чения сделок, возможности секьюрити-

зации, а также сама его новизна. Таким 

образом, исследование формирующего-

ся в нашей стране рынка цифровых фи-

нансовых активов является актуальной 

задачей. 

Согласно законодательству России 

ЦФА представляют собой набор цифро-

вых прав, которые подтверждают различ-

ные финансовые правомочия. Эти права 

могут быть учтены и использованы толь-

ко через внесение или изменение записей 

в информационной системе на основе 

распределенного реестра (а также в дру-

гие информационные системы). Таким 

образом, ЦФА предлагают ряд преиму-

ществ, включая децентрализацию, про-

зрачность, необратимость записей, 

устойчивость к изъятию и т. д. [3, 4].  

                                                      
17

 Совокупный объем «цифрового» рынка пре-

высил 140 млрд рублей // Новости в России и 

мире – ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/ 

18657659 (дата обращения: 05.09.2023). 

Как было указано выше, подобные 

информационные системы сочетают в 

себе черты неорганизованных финансо-

вых рынков с их возможностями по 

конструированию уникальных финан-

совых инструментов, отсутствием по-

средников между сторонами договоров, 

излишнего регулирования со стороны 

государства или организаторов торгов-

ли с признаками рынков организован-

ных, в частности высокой ликвидно-

стью, информационной прозрачностью, 

а также унифицированными правилами 

совершения сделок в рамках общей ин-

формационной системы, обеспечиваю-

щими высокую эффективность исполь-

зования механизмов рынка ЦФА [5].  

При этом в соответствии с россий-

ским законодательством объектами 

ЦФА может быть ограниченный круг 

финансовых активов и обязательств. 

Это права, включающие денежные тре-

бования, возможность осуществления 

прав по эмиссионным ценным бумагам, 

право участия в капитале непубличного 

акционерного общества, а также право 

требовать передачи эмиссионных цен-

ных бумаг.  

Также российское законодатель-

ство и правила зарегистрированных в 

соответствии с ним информационных 

систем, в которых может осуществлять-

ся выпуск и обращение ЦФА, допуска-

ют создание и обращение наряду с 

обычными ЦФА цифровых активов, со-

четающих ЦФА и утилитарные цифро-

вые права т. е. права на материальные 

активы, закреплѐнные в цифровой фор-

ме. Как отмечают российские исследо-

ватели, объекты рынка ЦФА, таким об-

разом, являются аналогами ценных бу-

маг [6, 7] или содержат элементы тако-

вых [8]. Тем не менее, будучи реализу-

емыми не в документарной, а в цифро-

вой форме, ЦФА не могут считаться 

ценными бумагами и, соответственно, 

объектом рынка ценных бумаг. Кроме 

того, для того чтобы тот или иной тип 

финансового инструмента в РФ считал-
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ся ценной бумагой, он должен быть по-

именован в качестве таковой в россий-

ском законодательстве.  

Следует заметить, что к началу 

2023 г. операторами информационных 

систем не была реализована возмож-

ность выпуска и обращения ЦФА, удо-

стоверяющих права иные, чем права де-

нежных требований. К обращению до-

пускались, таким образом, либо ЦФА, 

удостоверяющие денежные требования, 

либо права, сочетающие такие ЦФА и 

утилитарные цифровые права, т. е. циф-

ровые аналоги займов, выдаваемых под 

залог [9]. 

Исходя из вышесказанного, можно 

утверждать, что рынок ЦФА представ-

ляет собой один из новейших сегментов 

финансового рынка, который требует 

всестороннего исследования. Настоящая 

статья посвящена институциональным 

аспектам зарождающегося рынка циф-

ровых финансовых активов РФ. 

Материалы и методы. Инфра-

структура любого рынка может быть 

описана как совокупность трѐх основ-

ных аспектов: организационного, или 

инфраструктурного, нормативно-право-

вого и технологического. При этом во 

всех трѐх рассматриваемых аспектах 

цель инфраструктуры рынка финансо-

вого, а значит, и его цифрового сегмен-

та, состоит в том, чтобы осуществлять 

взаимодействие участников рынка по 

поводу трансформации привлеченных 

финансовых ресурсов в реальные инве-

стиции, обеспечивая при этом возмож-

ности по управлению рисками и сниже-

нию трансакционных издержек в про-

цессе обращения различного рода фи-

нансовых инструментов [10]. 

Нормативная инфраструктура рын-

ка цифровых финансовых активов на 

уровне федерального законодательства 

сформирована Гражданским кодексом 

РФ как в части общего регулирования 

договорных правоотношений в нашей 

стране, так и в части новых положений, 

внесѐнных в главу 6 ГК РФ, посвящѐн-

ных цифровым правам как объектам 

гражданских прав, Федеральным зако-

ном от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифро-

вых финансовых активах, цифровой ва-

люте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации», а также рядом федераль-

ных законов, посвящѐнных как право-

вым режимам обращения цифровых 

прав, так и функционированию различ-

ных финансовых институтов
18

. Еѐ до-

полняют положения нормативных до-

кументов, опубликованных органом, 

осуществляющим регулирование фи-

нансового рынка, – Банком России, в 

частности Положение Банка России от 

16.12.2020 № 746-П «О ведении Банком 

России реестра операторов информаци-

онных систем, в которых осуществляет-

ся выпуск цифровых финансовых акти-

вов, реестра операторов обмена цифро-

вых финансовых активов, о порядке и 

сроках представления операторами ин-

формационных систем, в которых осу-

ществляется выпуск цифровых финан-

совых активов, и операторами обмена 

цифровых финансовых активов в Банк 

России сведений о лицах, распоряжаю-

щихся акциями (долями) указанных 

операторов, а также о порядке пред-

ставления и согласования Банком Рос-

сии изменений в правила информаци-

онной системы, в которой осуществля-

ется выпуск цифровых финансовых ак-

тивов, изменений в правила обмена 

цифровых финансовых активов»
19

. Тре-

тьим элементом нормативной инфра-

структуры рынка цифровых финансо-

вых активов являются правила инфор-

мационной системы, в которой осу-

ществляется выпуск ЦФА, публикуемые 

каждым оператором соответствующей 

                                                      
18

 Справочная правовая система «Консультант-

Плюс» [Электронный ресурc]. М., 1997-2023. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

05.09.2023). 
19

 Центральный банк Российской Федерации. 

2000-2023. URL: http://www.cbr.ru (дата обраще-

ния: 05.09.2023). 
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ИС и утверждаемые в предусмотренном 

законом порядке регулятором. При этом 

перечисленные нормативные источники 

составляют информационную базу 

настоящего исследования. 

Технологическая инфраструктура 

рынка ЦФА уникальна, будучи нераз-

рывно связанной с технологиями рас-

пределѐнного реестра (или блокчейн), 

видоизменяясь и совершенствуясь в со-

ответствии с развитием данной группы 

технологий, а также с потребностями 

участников рынка в процессе его всѐ 

более активного развития. Ею также 

обусловлены некоторые специфические 

элементы институциональной инфра-

структуры рынка ЦФА. 

Институциональную инфраструк-

туру финансового рынка составляют 

организации, не вступающие в сделки 

непосредственно, однако обеспечиваю-

щие работоспособность рынка в целом. 

В соответствии с российским законода-

тельством к таковым можно отнести 

операторов информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск ЦФА 

(операторов ИС ЦФА) и операторов об-

мена ЦФА [11]. Кроме того, законом 

предусмотрено существование номи-

нальных держателей ЦФА, имеющих 

право учитывать права на ЦФА, при-

надлежащие иным лицам. Данная дея-

тельность на рынке цифровых активов 

аналогична депозитарной деятельности 

на фондовом рынке и доступна только 

для организаций, имеющих лицензию 

на осуществление депозитарной дея-

тельности, причѐм не допускается ис-

полнение этих функций операторами 

ИС ЦФА. Завершая список участников 

рынка ЦФА, составляющих его инсти-

туциональную инфраструктуру, необ-

ходимо также упомянуть узлы инфор-

мационной системы на основе распре-

деленного реестра – еѐ пользователей, 

роль которых состоит в обеспечении 

тождественности содержащейся в си-

стеме информации. Данную категорию 

лиц можно рассматривать одновремен-

но и как элемент технической инфра-

структуры рынка ЦФА. 

Для целей настоящего исследова-

ния на основе изучения последних вер-

сий правил операторов ИС ЦФА, до-

ступных в открытых источниках (среди 

которых правила всех зарегистрирован-

ных ИС ЦФА, кроме ПАО «СПБ Бир-

жа»), а также в документах единствен-

ного зарегистрированного на сегодняш-

ний день оператора обмена ЦФА, будут 

изучены особенности функционирова-

ния данного рынка по следующим кри-

териям: объекты сделок; объекты прав, 

в отношении которых могут быть со-

вершены сделки; перечень участников 

сделок, допускаемых на рынок; статусы 

участников системы торгов.  

Результаты исследования. Гово-

ря о составе операторов ИС ЦФА, имеет 

смысл упомянуть о том, как распреде-

ляются роли таких организаций среди 

двух основных групп, выделяемых ис-

следователями в качестве перспектив-

ных игроков рынка цифровых активов: 

финтех-компаний и традиционных фи-

нансовых организаций [12]. В настоя-

щее время в реестр операторов ИС ЦФА 

включены 10 операторов информацион-

ных систем (табл. 1). Из них половина 

представлена традиционными финансо-

выми организациями, три из них явля-

ются банками, одна – небанковской 

кредитной организацией, осуществля-

ющей депозитарную деятельность, и 

одна – биржей. Остальные пять опера-

торов обмена ИС ЦФА созданы непо-

средственно с целью реализации финан-

совых технологий, хотя и имеют в числе 

учредителей различные крупные хол-

динги. 

Как показывают данные, пред-

ставленные в таблице 2, в качестве объ-

ектов совершения сделок большинство 

изученных информационных систем 

рассматривают ЦФА, хотя на практике 

могут подразумевать под ними активы, 

сочетающие ЦФА с иными видами 

цифровых прав. Альтернативные наи-
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менования объектов сделок, совершае-

мых в ИС ЦФА, используют старейшие 

операторы – финтех-компании: ООО 

«Атомайз» использует наименование 

«цифровые права», а ООО «Лайтхаус», 

популярный в сфере обращения ин-

струментов, основанных на технологии 

блокчейн, – термин «токен». 

 
Таблица 1 – Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов /  
Table 1 – Information System Operators of Digital Financial Assets 

Дата включения Бан-
ком России оператора 
информационной си-
стемы в реестр опера-
торов информацион-
ных систем / Date of 

inclusion by the Bank of 
Russia of the infor-

mation system operator 
in the register of infor-

mation system operators 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование 
 на русском языке / 

 Full and short (if available) name in Russian 

03.02.2022 
Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз»,  
ООО «Атомайз» 

17.03.2022 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,  
ПАО «Сбербанк»  

17.03.2022 
Общество с ограниченной ответственностью «Лайтхаус»,  
ООО «Лайтхаус» 

02.02.2023 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,  
АО «АЛЬФА-БАНК» 

09.03.2023 
Общество с ограниченной ответственностью «Системы распреде-
ленного реестра», ООО «Системы распределенного реестра» 

15.06.2023 
Общество с ограниченной ответственностью «Токены – Цифровые 
Инвестиции», ООО «Токены» 

15.06.2023 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (акционерное общество), АО АКБ «ЕВРОФИ-
НАНС МОСНАРБАНК» 

22.06.2023 
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ПАО «СПБ Бир-
жа» 

27.07.2023 
Общество с ограниченной ответственностью «Блокчейн Хаб», 
ООО «Блокчейн Хаб» 

03.08.2023 
Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД 

Источник данных: Центральный банк Российской Федерации, http://www.cbr.ru/vfs/ 
registers/infr/list_OIS.xlsx (дата обращения: 05.09.2023). 

 
С точки зрения конкретных прав, 

которые может удостоверять такой объ-
ект, обращают на себя два момента. Во-
первых, ни одна из изученных зареги-
стрированных в настоящий момент ИС 
ЦФА не предоставляет пользователям 
возможность использовать ЦФА, удосто-
веряющие возможность осуществления 
прав по эмиссионным ценным бумагам, 

права участия в капитале непубличного 
акционерного общества и права требо-
вать передачи эмиссионных ценных бу-
маг. Таким образом, в настоящее время 
можно утверждать, что потенциал рынка 
ЦФА, заложенный текущим российским 
законодательством, в части разнообразия 
прав, удостоверяемых ЦФА, остаѐтся не 
до конца реализованным. 
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Таблица 2 – Элементы правил российских информационных систем, характеризующие статус ЦФА /  
Table 2 – Elements of the Rules of Russian Information Systems Characterizing the Status of the TFA 

Элемент правил инфор-
мационной системы / 

Information system rule 
element 

В соответствии с правилами / In accordance with the rules 

ООО «Атомайз» ПАО «Сбербанк» ООО «Лайтхаус» АО «АЛЬФА-БАНК» 
ООО «Системы 

распределенного 
реестра» 

Объекты сделок Цифровые права ЦФА Токен ЦФА ЦФА 

Объекты прав – ЦФА, включающие 
денежные требования;  
– цифровые права, 
включающие одновре-
менно ЦФА, включа-
ющие денежные тре-
бования, и иные циф-
ровые права 

– ЦФА, включающие 
денежные требования;  
– цифровые права, 
включающие одно-
временно ЦФА, 
включающие денеж-
ные требования, и 
иные цифровые права 

– ЦФА, включаю-
щие денежные 
требования;  
– цифровые права, 
включающие од-
новременно ЦФА, 
включающие де-
нежные требова-
ния, и иные циф-
ровые права 

– ЦФА, включающие 
денежные требования;  
– цифровые права, 
включающие одно-
временно ЦФА, вклю-
чающие денежные 
требования, и иные 
цифровые права 

ЦФА, включаю-
щие денежные 
требования 
 

Участники сделок 
(пользователи) 

– Физическое лицо, в 
т. ч. индивидуальный 
предприниматель; 
– юридическое лицо; 
– иностранная струк-
тура без образования 
юридического лица 

– Индивидуальные 
предприниматели; 
– юридические лица 
(за исключением не-
коммерческих органи-
заций); 
– физические лица 

– Физическое ли-
цо; 
– юридическое ли-
цо 

– Физическое лицо; 
– индивидуальный 
предприниматель; 
– юридическое лицо 

– Физическое ли-
цо, в т. ч. инди-
видуальный 
предприниматель 
– гражданин РФ; 
– российское юри-
дическое лицо 

Статусы участников 
системы торгов 

– Обладатель цифро-
вых прав; 
– эмитент; 
– пользователь – но-
минальный держатель; 
– оператор обмена 
цифровых прав; 
– оператор информа-
ционной системы в 
случае, когда он дей-
ствует в качестве эми-
тента цифровых прав 

– Эмитент; 
– квалифицированный 
инвестор; 
– инвестор, не явля-
ющийся квалифици-
рованным инвесто-
ром; 
– участник; 
– узел; 
– оператор обмена 

– Обладатель; 
– эмитент; 
– оператор обмена; 
– номинальный 
держатель 

– Инвестор; 
– номинальный дер-
жатель; 
– оператор обмена; 
– эмитент 

– Эмитент;  
– владелец; 
– узел; 
– оператор обме-
на; 
– участник 
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Элемент правил инфор-
мационной системы / 

Information system rule 
element 

В соответствии с правилами / In accordance with the rules 

ООО «Атомайз» ПАО «Сбербанк» ООО «Лайтхаус» АО «АЛЬФА-БАНК» 
ООО «Системы 

распределенного 
реестра» 

Объекты сделок ЦФА ЦФА Нет данных ЦФА ЦФА 

Объекты прав ЦФА, включающие 

денежные требования 

ЦФА, включающие 

денежные требования 

Нет данных – ЦФА, включающие 

денежные требования;  

– цифровые права, 

включающие одно-

временно ЦФА, вклю-

чающие денежные 

требования, и иные 

цифровые права 

ЦФА, включаю-

щие денежные 

требования 

Участники сделок 

(пользователи) 

– Физическое лицо, в 

т. ч. индивидуальный 

предприниматель – 

гражданин РФ; 

– российское юриди-

ческое лицо 

– Физическое лицо, в 

т. ч. индивидуальный 

предприниматель – 

гражданин РФ; 

– российское юриди-

ческое лицо 

Нет данных Российские организа-

ции и физические ли-

ца, зарегистрирован-

ные в качестве инди-

видуальных предпри-

нимателей 

– Юридическое 

лицо; 

– физическое ли-

цо или индивиду-

альный предпри-

ниматель в слу-

чае получения 

ЦФА на основа-

нии вступившего 

в законную силу 

судебного акта, 

актов других ор-

ганов и долж-

ностных лиц при 

осуществлении 

ими своих функ-

ций, предусмот-

ренных законода-

тельством РФ, 

или свидетель-

ства о праве на 

наследство, 
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Элемент правил инфор-
мационной системы / 

Information system rule 
element 

В соответствии с правилами / In accordance with the rules 

ООО «Атомайз» ПАО «Сбербанк» ООО «Лайтхаус» АО «АЛЬФА-БАНК» 
ООО «Системы 

распределенного 
реестра» 

предусматрива-

ющего переход 

ЦФА определен-

ного вида в по-

рядке универ-

сального право-

преемства 

Статусы участников 

системы торгов 

– Эмитент;  

– владелец; 

– узел; 

– оператор обмена; 

– участник 

– Эмитент;  

– владелец; 

– узел; 

– оператор обмена; 

– участник 

Нет данных – Лица, выпускающие 

ЦФА (эмитенты); 

– обладатели ЦФА; 

– операторы обмена 

ЦФА (ЦФА);  

– номинальные держа-

тели ЦФА; 

– владельцы узла (уз-

лов) распределенного 

реестра (владельцы 

узла) 

– Валидатор; 

– инвестор; 

– оператор обмена; 

– эмитент 

Источники данных: сайты операторов ИС ЦФА: ООО «Атомайз», https://atomyze.ru (дата обращения: 05.09.2023), ПАО «Сбербанк», 

http://www.sberbank.ru/ru/legal/services/digital-assets (дата обращения: 05.09.2023), ООО «Лайтхаус», https://www.cfa.digital (дата обращения: 

05.09.2023), АО «АЛЬФА-БАНК», https://alfabank.ru/corporate/digital-assets (дата обращения: 05.09.2023), ООО «Системы распределенного ре-

естра», https://www.dltru.org (дата обращения: 05.09.2023), ООО «Токены», https://tokeon.ru (дата обращения: 05.09.2023), АО АКБ «ЕВРОФИ-

НАНС МОСНАРБАНК», https://evrofinance.ru/finassets (дата обращения: 05.09.2023), ООО «Блокчейн Хаб», https://cfahub.ru (дата обращения: 

05.09.2023), НКО АО НРД, https://www.nsd.ru/services/tsifrovye-finansovye-aktivy (дата обращения: 05.09.2023). 
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Во-вторых, можно наблюдать 

дифференциацию рассматриваемых ИС 

ЦФА в части применения исключитель-

но ЦФА или прав, сочетающих ЦФА с 

другими видами цифровых прав. Первая 

группа ИС ЦФА представлена пятью 

операторами, вторая – четырьмя.  

Что касается допуска к участию в 

сделках с ЦФА различных категорий 

лиц, дифференциация более широка. 

Она определяется возможностью до-

пуска к системе физических лиц вооб-

ще, иностранных физических лиц и ор-

ганизаций, а также различных исключе-

ний из перечня потенциальных участ-

ников системы. Так, ООО «Атомайз», 

ООО «Лайтхаус» и АО «АЛЬФА-

БАНК» фактически предоставляют до-

ступ к ИС ЦФА максимальному числу 

участников, как российских, так и зару-

бежных; ПАО «Сбербанк» делает ис-

ключение для некоммерческих органи-

заций; ООО «Системы распределенного 

реестра», ООО «Токены», АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», а 

также ООО «Блокчейн Хаб» ограничи-

вают доступ к своим системам зарубеж-

ным организациям и физическим лицам; 

кроме того, ООО «Блокчейн Хаб» не 

рассматривает в качестве пользователей 

своей информационной системы физи-

ческих лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями, а НКО 

АО НРД ограничивает права физиче-

ских лиц распоряжаться ЦФА узким ря-

дом предусмотренных законом случаев. 

В отношении статусов, которые 

могут быть присвоены участникам ИС 

ЦФА, в подходах различных операторов 

наблюдаются следующие расхождения: 

во-первых, различные системы по-

разному подходят к определению стату-

са участника системы, не имеющего 

ЦФА, но являющегося его потенциаль-

ным приобретателем. ООО «Атомайз» 

приравнивает данную категорию участ-

ников системы к обладателям ЦФА, 

присваивая представителям обеих кате-

горий статус «обладатель цифровых 

прав»; аналогичного подхода придержи-

ваются ООО «Лайтхаус», присваивающее 

данной категории пользователей статус 

«обладатель», АО «АЛЬФА-БАНК» и 

НКО АО НРД, использующие категорию 

«инвестор», а также ООО «Блокчейн 

Хаб», использующее категорию «обла-

датель»; ПАО «Сбербанк», ООО «Си-

стемы распределенного реестра»,  

ООО «Токены» и АО АКБ «ЕВРОФИ-

НАНС МОСНАРБАНК», напротив, 

наделяют различным статусом инвесто-

ров, обладающих ЦФА, и участников 

системы, не обладающих ими. 

По-разному подходят различные 

операторы ИС ЦФА к статусу валида-

торов, или узлов, то есть пользователей 

информационной системы на основе 

распределенного реестра, обеспечива-

ющих тождественность информации, 

содержащейся в системе, с использова-

нием процедур подтверждения действи-

тельности вносимых в нее (изменяемых 

в ней) записей. Исходя из логики пред-

ставленных правил, очевидно, что раз-

ночтения, имеющиеся в отношении 

данной категории пользователей, связа-

ны с терминологическим определени-

ем понятия узла: либо как аппаратной 

или программной системы, исполня-

ющей указанные функции, либо как 

непосредственно пользователя, владе-

ющего такой системой. Тем не менее в 

шести из девяти вариантов изученных 

правил такая категория пользователей 

зафиксирована под названием «узел» 

(ПАО «Сбербанк», ООО «Системы рас-

пределенного реестра» ООО «Токены», 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-

БАНК»), «владелец узла» («ООО «Блокчейн 

Хаб») или «валидатор» (НКО АО НРД).  

В правилах ООО «Атомайз» валидатор 

указан как лицо, состоящее в договор-

ных отношениях с оператором ИС ЦФА 

(или сам этот оператор), однако не ука-

зано, что валидатор должен быть поль-

зователем информационной системы и 

не имеет отдельного статуса в соответ-

ствующем реестре пользователей. Ана-
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логичный статус валидатор имеет в ИС 

ЦФА ООО «Лайтхаус». Любопытно, 

что понятие валидаторов или узлов ва-

лидации, под которыми понимаются те 

или иные лица, полностью отсутствует 

в правилах ИС ЦФА АО «АЛЬФА-

БАНК», а тождественность содержа-

щейся в системе информации обеспечи-

вает компонент системы, именуемый 

«Нода Системы». 

Различаются подходы различных 

операторов ИС ЦФА к допуску в систе-

му пользователей, имеющих статус но-

минальных держателей ЦФА. Большин-

ство исследованных систем предостав-

ляют данный статус. В правилах НКО 

АО НРД, напротив, указано, что ЦФА в 

данной ИС не могут быть зачислены 

номинальному держателю, что, очевид-

но, связано с тем, что данный оператор 

имеет также право осуществлять депо-

зитарную деятельность.  

Также не предоставляют подобно-

го статуса ООО «Системы распределен-

ного реестра», ООО «Токены», АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».  

В отношении данных операторов ИС 

ЦФА, зарегистрированных в таком ста-

тусе уже в 2023 г., следует особо заме-

тить, что многие положения их правил 

совпадают дословно. Такие совпадения 

могут служить признаком стандартиза-

ции и упорядочивания деятельности 

операторов ИС ЦФА. При этом общие 

особенности правил данных операторов 

(отсутствие среди объектов сделок ги-

бридных цифровых прав, допуск к уча-

стию в системе исключительно россий-

ских организаций и физических лиц, 

отсутствие упоминаний о номинальных 

держателях ЦФА) вызывают ассоциа-

ции с некоторыми устаревшими верси-

ями правил операторов ИС ЦФА, заре-

гистрированных ранее [9]. 

Абсолютно неизменным является 

наличие в числе возможных статусов 

пользователей всех изученных ИС ЦФА 

статусов эмитента и оператора обмена 

ЦФА. Наличие первого обусловлено 

самим смыслом существования подоб-

ных операционных систем, а второй 

должен быть обеспечен каждым опера-

тором в силу действующего законода-

тельства. 

Говоря о статусе операторов об-

мена ЦФА, необходимо заметить, что 

до недавнего времени данная категория 

участников российского рынка ЦФА не 

была представлена. Основным назначе-

нием операторов обмена ЦФА было 

обеспечение вторичного рынка активов 

данной категории и предоставление 

пользователям доступа к соответству-

ющим информационным системам. Од-

нако в силу того, что операторы  

ИС ЦФА также обладали правами 

в отношении организации доступа поль-

зователей к системе и обеспечения сде-

лок по купле-продаже ЦФА, высказы-

вались сомнения в необходимости су-

ществования данной категории органи-

заций. Ещѐ одной возможной и, несо-

мненно, уникальной функцией операто-

ра обмена ЦФА могло бы стать обеспе-

чение сделок с ЦФА в различных ин-

формационных системах. В целом ос-

новное назначение операторов обмена 

ЦФА – повышение ликвидности данно-

го сегмента рынка.  

Первым оператор обмена ЦФА, 

зарегистрированным в РФ, стало  

ПАО «Московская Биржа», включѐнное 

Банком России в соответствующий ре-

естр 3 августа 2023 года
20

. Однако, как 

следует из правил обмена цифровых 

финансовых активов ПАО «Московская 

Биржа»
21

, условия функционирования 

данного оператора предполагают, ско-

рее, его использование в качестве до-

полнения к ИС ЦФА НКО АО НРД, ко-

торое входит в финансовую группу Мо-

сбиржи. В правилах НКО АО НРД при-

                                                      
20

 Центральный банк Российской Федерации 

2000–2023. URL: http://www.cbr.ru (дата обра-

щения: 05.09.2023). 
21

 Цифровые Финансовые Активы // Московская 

Биржа. 2011–2023. URL: https://www.moex.com/ 

ru/digital-assets (дата обращения: 05.09.2023). 

https://www.moex/
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сутствует положение о том, что сделки 

с ЦФА в системе могут быть совершены 

только через оператора обмена. Правила 

обмена цифровых финансовых активов 

ПАО «Московская Биржа» демонстри-

руют аналогичный подход к правам, 

удостоверяемым объектами торговли 

(только ЦФА, включающие денежные 

требования), а также к участникам сде-

лок: ими могут стать в основном юри-

дические лица, в то время как лица фи-

зические могут распоряжаться только 

ЦФА, приобретенными в результате 

правопреемства при ликвидации поль-

зователя – юридического лица, и имеют 

право только совершать сделки по по-

гашению ЦФА.  
Обсуждение и заключения. Та-

ким образом, достоинством ПАО «Мос-
ковская биржа» в плане повышения 
ликвидности ЦФА является интеграция 
в крупнейшую существующую на сего-
дняшний день в России систему органи-
зации торговли финансовыми активами, 
а недостатком – отсутствие возможно-
сти обеспечения сделок с ЦФА в раз-
личных информационных системах, уз-
кий круг торгуемых инструментов и по-
тенциальных участников сделок. От то-
го, насколько удачным окажется опыт 
функционирования ПАО «Московская 
биржа» в качестве оператора обмена 
ЦФА, во многом зависит дальнейшая 
роль подобных институтов и рынка 
ЦФА в целом. 
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Аннотация  

Введение. В условиях острой геополитическая обстановки обоснована актуальность и 

необходимость внедрения таксономии зеленых финансов, пересмотра некоторых суще-

ствующих ценностей и принципов устойчивого развития, возрастает значимость наци-

онального рынка ответственного финансирования. В настоящей статье рассматривается 

подход к дефиниции «таксономия» с позиции устойчивого развития. Анализируется 

национальная таксономия зеленых финансов с точки зрения практики ответственного 

инвестирования, включающая такие инструменты, как зеленые, социальные, адаптаци-

онные облигации и ESG-принципы. 

Материалы и методы. В рамках исследования рассматривается теоретическая основа 

понятия таксономия и ее применение в различных наукоемких сферах. Приведены 

примеры использования принципов таксономии в различных трудах ученых. Авторами 

рассматривается таксономия зеленых финансов, утвержденная Распоряжением Прави-

тельства РФ от 21 сентября 2021 № 1587, как эффективная национальная практика пра-

вового регулирования ответственного инвестирования.  

Исследование опирается на критерии и требования, используемые для классификации 

видов деятельности как экологически устойчивых, адаптационных и имеющих право на 

зеленое финансирование, а также на рекомендации Банка России по разработке мето-

дологии и присвоению ESG-рейтингов. Методологический аппарат исследования бази-

руется на совокупности международных и национальных практик инвестирования 

устойчивого развития.  

Результаты исследования. Авторами предложена архитектура таксономии перехода к 

зеленой экономике как новой модели ответственного инвестирования, рассмотрена за-

висимость устойчивого развития российской зеленой экономики от последовательно-

сти, надежности и оперативности ESG-рейтингов и его взаимодействия с рынком зеле-

ных облигаций. Уделено внимание инфраструктуре и методологии оценки устойчивого 

финансирования, включающей индивидуальную ESG-оценку рисков, рейтинги, рен-

кинги и индексы в сфере устойчивого развития. 

Обсуждение и заключение. Авторами сформулированы приоритетные направления 

объединения методологий оценок устойчивого развития. В рамках исследования рас-

смотрено взаимодействие зеленых финансовых инструментов по каждому из направле-
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ний ESG-повестки: Environment – окружающая среда, Social – общество, Governance – 

управление. Сформулированы рекомендации в части практического обеспечения 

устойчивого развития экономики, включающие популяризацию принципов смешанно-

го финансирования и использование практики климатических оговорок в кредитных 

организациях. 
 

Ключевые слова: таксономия, зеленые финансы, ответственное инвестирование, ESG-

рейтинги, устойчивое развитие.  
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Abstract  

Introduction. In the context of an acute geopolitical situation, the urgency and necessity of 

introducing a taxonomy of green finance, revising some existing values and principles of sus-

tainable development are justified, and the importance of the national responsible financing 

market is increasing. This article discusses the approach to the definition of "taxonomy" from 

the perspective of sustainable development. The national Taxonomy of "green" finance is 

analyzed, from the point of view of responsible investment practice, including such instru-

ments as green, social, adaptation bonds and ESG principles. 

Materials and methods. The study examines the theoretical basis of the concept of taxono-

my and its application in various knowledge-intensive fields. Examples of the use of the prin-

ciples of taxonomy in various works of scientists are given. The authors consider the Taxon-

omy of green finance, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation 

dated September 21, 2021 No. 1587, as an effective national practice of legal regulation of 

responsible investment.  The study is based on criteria and requirements for the classification 

of activities that are environmentally sustainable, adaptive and eligible for green financing, as 

well as on the recommendations of the Bank of Russia on the development of methodology 

and assignment of ESG ratings. The methodological apparatus of the study is based on a set 

of international and national practices of investing in sustainable development. 

Results. The authors propose the architecture of the taxonomy of the transition to a green 

economy as a new model of responsible investment. This article examines the dependence of 

the sustainable development of the Russian "green" economy on the consistency, reliability 

and efficiency of ESG ratings and its interaction with the market of green bonds. Attention is 

paid to the infrastructure and methodology for assessing sustainable financing, including in-

dividual ESG risk assessment, ratings, rankings and indices in the field of sustainable devel-

opment.   
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Discussion and conclusion. The authors have formulated priority directions for combining 

methodologies for assessing sustainable development. The study examines the interaction of 

green financial instruments in each of the directions of the ESG agenda: Environment – envi-

ronment, Social – society, Governance – management. Recommendations are formulated re-

garding the practical provision of sustainable economic development, including the populari-

zation of the principles of mixed financing and the use of the practice of climate reservations 

in credit institutions. 
 

Keywords: taxonomy, green finance, responsible investment, ESG ratings, sustainable devel-

opment. 
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Введение 

Фундаментально таксономия рас-

сматривается как наука о классифика-

ции сложных иерархических систем. 

Таксономией принято называть и сам 

принцип организации объектов от низ-

шего к высшему. Таксономия носит 

междисциплинарный характер, систе-

матизируя информацию в таких обла-

стях знаний, как биология, социология, 

лингвистика и т.д. Проблема классифи-

кации и ее эффективности является од-

ной из самых важных, в том числе и в 

финансовой сфере.   

В условиях экономической турбу-

лентности и геополитической напря-

женности сохраняется актуальность 

глобальных экологических проблем и 

усиливается значимость зеленых фи-

нансов и зелѐного финансирования в 

целом, что проявляется в устойчивой и 

высокой динамике инвестиций. Так, 

стремительный рост зеленых финансов 

стимулирует рост таксономий как си-

стем классификации устойчивой дея-

тельности финансовых институтов.  

В последние годы на первый план 

выходит тенденция устойчивого развития 

инвестиционной деятельности и примене-

ние факторов ESG (Environment, Social, 

Governance – окружающая среда, обще-

ство, управление), выступающих инте-

грацией социально-экологических цен-

ностей в экономику и бизнес. Растет ин-

терес общественности к рынку ESG-

рейтингов, которые включают в себя 

оценку экологических, социальных и 

экономических показателей организа-

ций, финансовых продуктов или финан-

совых инструментов. Рейтинги ESG иг-

рают важную роль в политике перехода 

к низкоуглеродной экономике, предо-

ставляя информацию о воздействии ор-

ганизаций на окружающую среду и их 

уязвимости перед внешними рисками, 

также повышая значимость применения 

структурных таксономий. 

России важно не оказаться в числе 

отстающих в вопросах внедрения прин-

ципов устойчивого развития, зеленого 

инвестирования и их эффективной ве-

рификации, что будет чревато ростом 

рисков как для экономики, так и для 

финансового сектора. Поэтому необхо-

димо продолжать движение в направле-

нии внедрения национальной таксоно-

мии и гармонизации методик оценива-

ния рынка зеленых финансов.   

Материалы и методы 

На сегодняшний день принципы 

таксономии применяются в различных 

наукоемких сферах. Фундаментальное 

начало в использовании теории таксо-

номий было положено в виде последо-

вательных уровней классификации об-

разовательных целей Б.С. Блума, рас-

сматривающих когнитивную область в 

сравнении с психомоторной и аффек-
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тивной областями знаний [3]. Таксоно-

мия Блума Б.С. была разработана, что-

бы обеспечить более надежную проце-

дуру оценки студентов и результатов 

образовательной практики.  

Принципы таксономии применя-

ются и в экономической науке, как 

можно видеть из научного исследования 

C. Lucarelli [17]. Используются эти 

принципы и в российской экономике.  

В частности, в исследованиях В.А. Си-

роткина и А.А. Балбина, Е.П. Ермакова, 

М.В. Графкина, Е.Ю. Свиридова, И. Гла-

вацкой, Н.В. Тимофеева [2, 10, 12]. 

Примеры использования принци-

пов таксономии в сфере инвестиций 

приведены в исследовании Хамфрис Н., 

ведущего бизнес-менеджера по решени-

ям в области устойчивого финансирова-

ния Bloomberg [13]. 

Национальная таксономия устой-

чивого развития в первую очередь ру-

ководствуется нормативно-правовой 

базой федеральных законов
22

, полити-

кой государственных институтов и фи-

нансовых органов, таких как Прави-

тельство РФ
23

, Банк России
24

, Москов-

ская биржа
25

. Таксономия зеленых фи-

нансов, утвержденная Распоряжением 

                                                      
22

 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-

ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых га-

зов» // СПС Консультант плюс [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_388992 (дата обращения: 

08.08.2023).  
23

 Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 

2021 г. № 1912-р «Об утверждении целей и ос-

новных направлений устойчивого (в том числе 

зеленого) развития РФ» // СПС Гарант [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.garant. 

ru/products/ipo/prime/doc/401409630 (дата обра-

щения: 08.08.2023). 
24

 Информационное письмо от 15.07.2020  

№ ИН-06-28/111 «О рекомендациях по реализа-

ции принципов ответственного инвестирова-

ния» // СПС Консультант плюс/ [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_357591 (дата обращения: 

08.08.2023).  
25

 Правила листинга ПАО «Московская биржа» 

[Электронный ресурс]. URL: https://fs.moex. 

com/files/257 (дата обращения: 08.08.2023).  

Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. 

№ 1587, относится к системе классифи-

кации, используемой для выявления и 

категоризации экологически устойчи-

вой экономической деятельности и ин-

вестиций, определяет критерии и требо-

вания для классификации видов дея-

тельности как экологически устойчи-

вых, адаптационных и имеющих право 

на зеленое финансирование
26

. Таксоно-

мия направлена на обеспечение ясности 

и прозрачности в отношении инвести-

ций, которые способствуют достиже-

нию экологических целей и ESG-по-

вестки. 

Научные исследования устойчи-

вой повестки в России находятся на 

этапе активного развития. В рамках ста-

тьи рассмотрены труды ученых веду-

щих экономических вузов России. Та-

кие стратегические направления, как 

климатические риски, связанные с кар-

боновым следом, изменением структу-

ры энергопотребления; устойчивые  

(в том числе зеленые) финансовые ин-

струменты, ответственное инвестирова-

ние и создание инфраструктуры незави-

симой верификации; ESG-трансфор-

мация бизнеса и государства, отражены 

в работах признанных лидеров мнений 

О.В. Андреевой, Н.Г. Вовченко, С.С. Га-

лазовой, В. Ведерина, В.В. Высокова, 

К.И. Головщинского, М.И. Давыдова, 

Н.Г. Кузнецова, Е.Н. Макаренко, Б.Б. Петь-

ко, М.С. Сабирова, С.В. Терскова, 

С.Г. Тяглова, Е.А. Шишкина., А.А. Сит-

ник [1, 4, 8]. 

Результаты исследования. Охва-

тывая различные сектора, национальная 

таксономия зеленых финансов включает 

возобновляемые источники энергии, 

энергоэффективность, управление отхо-

                                                      
26

 Постановление Правительства РФ от 

21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев 

проектов развития в Российской Федерации и 

методических указаний, направленных на до-

стижение целей и основных направлений устой-

чивого (в том числе зеленого) развития в Рос-

сийской Федерации». 
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дами, устойчивый транспорт, зеленые 

здания, устойчивое сельское хозяйство 

и др. Каждый сектор имеет конкретные 

критерии и пороговые показатели эф-

фективности, которым должны соответ-

ствовать проекты и инвестиции, чтобы 

классифицироваться как зеленые. 
Рейтинги ESG служат инструмен-

том коммуникации как внутри нацио-
нального рынка инвестиций, так и с 
международным рынком, предоставляя 
доступ к зарубежным ресурсам и повы-
шая конкурентоспособность российской 
экономики. Прозрачность и сопостави-
мость рейтингов ESG устанавливают 
общую точку отсчета с зарубежными 
экономическими партнерами, делая вы-
сококачественные ESG-рейтинги необ-
ходимыми для поддержания и укрепле-
ния позиций на мировом рынке. 

Однако геополитическая обста-
новка требует пересмотра некоторых 
существующих ценностей и принципов 
устойчивого развития. Так, повестки, 
касающиеся равенства, противодей-
ствия дискриминации и международно-
го сотрудничества, необходимо транс-
формировать с учетом национальных 
целей. В этих условиях участники эко-
номической системы вынуждены по-
вышать эффективность работы по ESG-
повестке путем модификации приорите-
тов и ранее разработанных стратегий и 
таксономий, сокращая горизонт плани-
рования. Бизнесу под давлением санк-
ций приходится переходить к режиму 
жесткой экономии, корректировать 
бюджеты на социальные и экологиче-
ские инициативы, сокращать сотрудни-
ков [7, с. 562-581]. 

В условиях сосредоточения ресур-
сов и противодействия экономическим 
рискам возрастает значимость нацио-
нального рынка ответственного финан-
сирования. Решение вопросов устойчи-
вого развития значимо и для полноцен-
ного выстраивания отношений с зару-
бежными партнерами из числа друже-
ственных стран, которые также движут-
ся в направлении зеленой повестки.  

Российский бизнес осваивает ин-
струменты ответственного финансиро-
вания, позволяющие привлекать сред-
ства на проекты, связанные с охраной 
окружающей среды. Эмитентами секто-
ра устойчивого развития Московской 
биржи выступают такие компании, как 
ПАО «РОСБАНК», ООО «СФО РуСол 
1», ООО «СФО "Социального разви-
тия"», ООО «Транспортная концесси-
онная компания», ПАО «МТС»,  
АО «Атомный энергопромышленный 
комплекс», ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «КАМАЗ», АО «ИНК-Капитал», а 
также Государственная корпорация раз-
вития «ВЭБ.РФ», Правительство Моск-
вы и другие

27
. Так, актуальная инфор-

мация о выпущенных на внутреннем 
рынке ценных бумагах, включенных в 
сектор устойчивого развития, представ-
лена на рисунке 1.  

В структуре рынка устойчивых 
облигаций доминируют зеленые обли-
гации, выпуск которых на 1 июня 2023 
года составляет 203,72 млрд руб., что в 
процентном соотношении составляет 
89% всего рынка. Это свидетельствует, 
что рынок устойчивого финансирования 
в России адаптировался к новым усло-
виям и демонстрирует позитивные сиг-
налы роста.   

Для эффективного функциониро-
вания рынка ответственного инвестиро-
вания Правительством Российской Фе-
дерации разработана зеленая таксоно-
мия, определившая направления финан-
сирования и критерии отбора зеленых 
проектов. Таксономия служит новым 
этапом в развитии национальной прак-
тики ESG, направленной на достижение 
национальных целей в реализации про-
ектов устойчивого развития. 

Национальная методология со-
держит следующие ключевые элементы: 
таксономия зеленых проектов; таксоно-
мия адаптационных проектов; требова-
ния к системе верификации. 

                                                      
27

 Перечень эмитентов сектора устойчивого раз-

вития // Официальный сайт Московской биржи 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.moex. 

com/s3019 (дата обращения: 08.08.2023). 
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Рисунок 1 – Объем и структура рынка облигаций устойчивого развития  

российских эмитентов на 01.06.2023, млрд руб., % / 

Figure 1 – Volume and structure of the market of sustainable development bonds  

of Russian issuers as of 01.06.2023, billion rubles, %  

Источник данных: составлен авторами по материалам Банка России, https://cbr.ru/ 

statistics/macro_itm/sec_st/issue_sector/ (дата обращения: 08.08.2023). 

 

На основании фундаментальных 

подходов к таксономии, где ее часто изоб-

ражают в форме пирамиды от простого к 

сложному, и национальной интерпретации 

верификации финансовых инструментов 

устойчивого развития авторами предло-

жена архитектура таксономии перехода к 

зеленой и ESG-экономике (рис. 2).    

 

 
 

Рисунок 2 – Архитектура таксономии перехода к зеленой экономике 

 как к новой модели ответственного инвестирования / 

Figure 2 – The architecture of the taxonomy of the transition to a green economy  

as a new model of responsible investment 

Источник данных: составлен авторами. 
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К первичной системе отчетов о ре-

зультатах относятся отраслевые и кор-

поративные отчеты в области устойчи-

вого развития и ESG. Оценка включает 

в регулирование методик отнесения к 

устойчивым и зеленым критериям, рей-

тинги и ранкинги. Эта двухуровневая 

система включает основной принцип 

формирования национальной таксоно-

мии – требования к системе верифика-

ции зеленых финансовых инструментов.  

На уровне «стандарты» архитек-

тура включает стандарты эмиссии цен-

ных бумаг, национальную таксономию, 

рекомендации Банка России, отрасле-

вые и корпоративные стандарты.  

Целью настоящей архитектуры ав-

торы называют международные и наци-

ональные стратегии устойчивого разви-

тия, переход к зеленой экономике как 

новой модели ответственного инвести-

рования.    

Таксономия устойчивых проектов, 

практика выпуска зеленых финансовых 

инструментов и дальнейшее развитие 

данной тематики должны получать под-

держку со стороны государства, что 

также позволит участникам рынка про-

должать реализовывать начатые иници-

ативы. В России продолжается работа 

по поддержке инвестиционных проек-

тов, оказывающих минимальное воз-

действие на окружающую среду. Так, в 

Постановлении Правительства РФ от  

11 марта 2023 г. № 373 «О внесении из-

менений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 21 сен-

тября 2021 г. № 1587» предполагается 

расширение перечня направлений зелѐ-

ных инициатив, на реализацию которых 

можно привлечь льготное финансиро-

вание через специальные облигации или 

займы
28

. Таксономия учитывает эколо-

                                                      
28

 Постановление Правительства РФ от 11 марта 

2023 г. № 373 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2021 г. № 1587»и // СПС Гарант 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant. 

ru/products/ipo/prime/doc/406428659/ (дата обра-

щения 08.08.2023).  

гические цели, такие как сокращение 

выбросов парниковых газов, продвиже-

ние чистых технологий, сохранение ре-

сурсов земли и защита природных эко-

систем. В нормативном документе со-

держатся руководящие принципы для 

оценки воздействия на окружающую 

среду и устойчивости проектов с учетом 

таких факторов, как углеродный след, 

энергоэффективность, водопользование 

и управление отходами.  

Однако усовершенствование таксо-

номий недостаточно для управления ме-

ханизмом взаимодействия зеленых фи-

нансов. Необходима работа в направле-

нии объединения подходов к верифика-

ции зеленых  финансовых инструментов.  

На сегодняшний день в России 

существует около 25 индикаторов в 

сфере устойчивого развития. Разнооб-

разные рейтинги и ренкинги осуществ-

ляются компаниями и рейтинговыми 

агентствами, такими как РСПП, АКРА, 

НКР, НРА, «Эксперт РА», АК&М, 

«ЭРА», Национальный Центр ГЧП, 

ИНФАГРИН, а также Московской бир-

жей [14].  

Для обеспечения наглядности и 

прозрачности ESG-рейтингов необхо-

дима гармонизация методик. Так, 30 

июня 2023 года Банк России опублико-

вал информационное письмо «О реко-

мендациях по разработке методологии и 

присвоению ESG-рейтингов (рейтингов 

устойчивого развития)»
29

.  

Документ предлагает решить ряд 

методологических проблем, включая 

унификацию определения ESG-рей-

тингов, установление минимального 

набора элементов, введение единой рей-

тинговой шкалы для всех лиц, присваи-

вающих ESG-рейтинги.  

                                                      
29

 Информационное письмо Банка России от 

30.06.2023 № ИН-02-05/46 «О рекомендациях по 

разработке методологии и присвоению ESG-

рейтингов (рейтингов устойчивого развития)» // 

СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/8105 

7.html?ysclid=lll0thyc81284321820 (дата обра-

щения 08.08.2023). 
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В целях гармонизации методик 

оценки устойчивого финансирования 

авторами рассмотрено взаимодействие 

зеленых финансовых инструментов по 

каждому из направлений ESG-повестки: 

Environment – окружающая среда, Social – 

общество, Governance – управление 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Механизм взаимодействия зеленых финансовых инструментов  

и ESG-повестки / 

Table 1 – The mechanism of interaction of green financial instruments and the ESG agenda 

Зеленые финансо-

вые инструменты / 

Green financial 

instruments 

Влияние на факторы ESG / Influence on ESG factors 

Environment Social Governance 

Дивестирование Продажа активов ком-

пании по экологическим 

и климатическим при-

чинам  

Практика социальной 

таксономии 

Выбор сектора дея-

тельности компании 

в рамках экологиче-

ской таксономии 

Исключение Исключение активов 

компании из-за эколо-

гически вредных по-

следствий  

Инвестиционная по-

литика, исключаю-

щая финансирование 

компаний без устой-

чивой социальной 

стратегии  

Определение компа-

нии как зеленой и 

устойчивой  

Обособление акти-

вов 

Финансирование только 

зеленых видов деятель-

ности компании 

Приоритетный выбор 

социально-

экологических проек-

тов компаний 

Ускоренный переход 

к низкоуглеродной и 

устойчивой деятель-

ности путем проект-

ных зеленых обли-

гаций 

Низкоуглеродный 

капитал 

Инвестирование в зеле-

ные активы на рыноч-

ных условиях 

Инвестиционное про-

странство социально 

ответственных ком-

паний  

Формирование рей-

тингов зеленых ком-

паний в рамках ры-

ночной конкуренции  

Льготный капитал  Предложение капитала 

компаниям, занимаю-

щимся устойчивой по-

весткой по ставке ниже 

рыночной  

Эффективность соци-

альных инициатив по 

улучшению экологи-

ческой ситуации 

Активный вклад 

компании в послед-

ствия изменения 

климата  

Источник данных: составлена авторами. 

 

Приведенные в таблице 1 виды зе-

леных финансовых инструментов, такие 

как дивестирование, исключение, обо-

собление активов, низкоуглеродный ка-

питал, льготный капитал, оказывают 

влияние на эффективность и количество 

инициатив в сфере экологии, общества 

и корпоративного управления.   

Непротиворечивость и достовер-

ность ESG-рейтингов являются важны-

ми предпосылками для их актуальности 

в управлении и инвестиционном выбо-

ре. Кроме того, периодическое обновле-

ние ESG-рейтингов позволяет оценить 

эффективность решений, принятых с те-

чением времени. Будущий устойчивый 

рост российской экономики и мировой 

экономики в целом зависит от последова-

тельности, надежности и оперативности 

ESG-рейтингов и их взаимодействия с 

рынком зеленых облигаций.  

Необходимо отметить важность 

создания экосистемы зеленого финан-

сирования, опирающейся на блендиро-
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вание – смешанное финансирование, 

которое представляет собой эффектив-

ный инструментарий для финансирова-

ния достижения целей устойчивого раз-

вития с учетом макроэкономических 

рисков. Данный метод позволит напра-

вить финансирование на инвестиции, 

влияющие на развитие, поддержку про-

гресса зеленой экономики. Сегодня по-

добную практику использует ВЭБ.РФ в 

рамках реализации стратегии ESG, 

утвержденной на период до 2024 года и 

на перспективу до 2030 года. ВЭБ.РФ 

выступил разработчиком ESG-чек-лис-

та, позволяющего проводить предвари-

тельный скрининг социальных, эколо-

гических и управленческих рисков
30

. 

Авторская позиция заключается в при-

знании необходимости создания нацио-

нального механизма регулирования 

смешанного финансирования в целях 

определения препятствий и рисков уча-

стия частного сектора, увеличения ин-

вестиций в экологичные проекты. Ос-

новная задача в этом направлении – на 

базе государственного механизма регу-

лирования фиксировать динамику сме-

шанного финансирования по регионам и 

секторам, способствовать эволюции ар-

хитектуры финансирования и достиже-

ния целей устойчивого развития. 

Экологические и климатические 

риски сохраняют свою актуальность для 

российского кредитного сектора. Клю-

чевым фактором выступает как высокая 

углеродѐмкость экономики, так и широ-

кий пояс разных климатических зон, в 

том числе арктической. Одним из мето-

дов ограничения долгосрочного влия-

ние этих рисков на устойчивость кре-

дитных организаций и финансовую си-

стему в целом, с авторской точки зре-

ния, выступает расширение практики 

использования климатических огово-

рок, которая позволит законно претен-

довать на отсрочку платежей по кредиту 

                                                      
30

 Официальный сайт ВЭБ.РФ [Электронный 

ресурс]. URL: https://xn--90ab5f.xn--p1ai/ustojc 

hivoe-razvitie/ (дата обращения 08.08.2023). 

в случае ухудшения финансового поло-

жения, связанного с природными ката-

клизмами.  

Обсуждение и заключения. Так-

сономия зеленых финансов в России – 

это развивающаяся структура, которая 

соответствует национальным интересам 

в практике устойчивого развития. Так-

сономия сформирована для поощрения 

инвестиций в экологически устойчивые 

проекты, облегчения возможностей зе-

леного финансирования и содействия 

переходу страны к низкоуглеродной и 

устойчивой экономике. 

Финансовые институты могут ис-

пользовать таксономию для выявления 

и продвижения зеленых инвестицион-

ных возможностей, оценки влияния на 

окружающую среду и демонстрации 

приверженности к повестке устойчиво-

го развития.  

Эффективным инструментом ком-

муникаций в рамках инвестирования 

зеленых проектов служат ESG-рейтин-

ги. В условиях макроэкономических вы-

зовов сопоставимость ESG-рейтингов с 

международными стандартами все еще 

сохраняет значимость для поддержания 

и укрепления позиций на глобальном 

рынке. Однако возрастает значимость 

учета национальных интересов в дви-

жении к целям устойчивого развития.  

Авторами предложена популяри-

зация метода смешанного финансиро-

вания, отмечен опыт ВЭБ.РФ. Сформу-

лированы предложения по созданию 

практики регулирования смешанного 

финансирования, направленной на 

определение рисков и увеличение част-

ного инвестирования в экологичные 

проекты и достижение целей устойчи-

вого развития.  

В части практического обеспече-

ния устойчивого развития эффективной 

практикой, по мнению авторов, высту-

пает использование климатических ого-

ворок в кредитной документации. Дан-

ный метод позволит дебиторам рассчи-

тывать на отсрочки платежей в случае 

https://вэб.рф/ustojchivoe-razvitie/
https://вэб.рф/ustojchivoe-razvitie/


 

124 

 

непредвиденных катаклизмов, что сни-

жает влияние климатических рисков на 

финансовую систему в целом.  

В рамках исследования можно 

сделать вывод, что российский бизнес 

осваивает инструменты ответственного 

финансирования и заявляет о готовно-

сти участвовать в зеленой повестке.  

В условиях рынка ответственного инве-

стирования зеленые облигации высту-

пают институтами, а ESG-рейтинги 

устойчивой инфраструктурой. 

Однако для обеспечения эффек-

тивности и прозрачности рейтингов 

необходимо комплексное объединение 

методологий. Требуется централизо-

ванное развитие подходов к регулиро-

ванию деятельности инструментов фи-

нансирования устойчивого развития. 

Авторский подход к гармонизации ме-

тодик оценки устойчивого финансиро-

вания с учетом взаимодействие зеленых 

финансовых инструментов по каждому 

из направлений ESG-повестки позволя-

ет совершенствовать и уточнять мето-

дологию идентификации финансовых 

инструментов, обеспечивающих финан-

сирование деятельности компаний, вно-

сящих вклад в достижение целей устой-

чивого развития. 

Настоящее исследование обосно-

вывает необходимость формирования 

национального рынка ответственного 

инвестирования и усовершенствования 

практик регулирования, в том числе 

таксономией зеленых финансов, учиты-

вающей зеленые, социальные, адапта-

ционные облигации и ESG-принципы. В 

целом таксономия зеленых финансов в 

России играет решающую роль в моби-

лизации капитала на устойчивые и эко-

логически чистые проекты, поощрении 

зеленых инвестиций и поддержке пере-

хода к зеленой экономике. 

Необходимо отметить, что в рам-

ках исследования проведен анализ при-

оритетов развития ответственных инве-

стиций, включающих в себя ориента-

цию на национальную социально-эко-

номическую повестку, а также обеспе-

чение сопоставимости и прозрачности 

методик верификации.  
Таким образом, рассмотрена зави-

симость рынка устойчивого финансиро-
вания от последовательности, надежно-
сти и оперативности ESG-рейтингов и 
индексов. В рамках эволюции архитек-
туры зеленого финансирования сфор-
мулированы рекомендации по созданию 
национального механизма по смешан-
ному финансированию на базе государ-
ственных регуляторов. Также отмечена 
роль применения климатических огово-
рок в кредитных документациях в рам-
ках снижения природных и климатиче-
ских рисков. Авторами доказано, что 
важным направлением в обеспечении 
принципов устойчивого развития явля-
ется гармонизация методик и таксоно-
мий и их взаимодействие с рынком зе-
леных облигаций.  
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Аннотация 

Введение. В данной статье раскрыты и проанализированы вопросы усиления уровня 

налоговой безопасности с целью преодоления внешних и внутренних вызовов и угроз в 

условиях международных экономических санкций, масштаб которых достиг пиковых 

значений в 2022–2023 гг. Ограниченный потенциал международной торговли в услови-

ях санкций сократил возможности сбора налоговых доходов в государственные бюдже-

ты всех уровней бюджетной системы. Выбор темы исследования определил поиск спо-

собов более гибкой и эффективной адаптации налоговой политики России в новых эко-

номических реалиях и разработки мер по обеспечению налоговой безопасности России 

как стратегического фактора ее реализации. 

Материалы и методы. Комплекс научных методов, приведенных в работе, базируется 

на научных положениях системного подхода в экономике и включает в себя такие об-

щенаучные исследовательские методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, систе-

матизация и классификация, а также табличный и графический метод. 

Результаты исследования. Автором предложена ESG-концепция налоговой политики, 

обеспечившая сбалансированный взгляд на интересы стейкхолдеров, достигаемый бла-

годаря прогрессивной теории ESG-финансов. Систематизированы приоритеты налого-

вой политики в соответствии с разработанной ESG-концепцией с учетом современного 

социально-экономического контекста в России: экологические и регуляционно-

экономические приоритеты. 

Обсуждение и заключения. Международные экономические санкции, масштаб кото-

рых достиг пиковых значений в 2022–2023 гг., особенно обострили проблему обеспе-

чения налоговой безопасности России. Необходима углубленная научная проработка 

причинно-следственных связей образования теневой экономики в России и научный 

поиск новых возможностей борьбы с ней с учетом современных реалий и проводимой 

налоговой политики государства. 

 

Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговая политика, цифровая экономика, 

вызовы и угрозы современной экономики, преодоление налоговых рисков, междуна-

родные санкции, налоговая система. 
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Abstract  

Introduction. This article reveals and analyzes the issues of strengthening the level of tax 

security in order to overcome external and internal challenges and threats in the context of 

international economic sanctions, the scale of which reached peak values in 2022–2023. Lim-

ited opportunities for international trade under sanctions have reduced the ability to collect tax 

revenues into state budgets at all levels of the budget system. The choice of the research topic 

determined the search for opportunities for a more flexible and effective adaptation of Rus-

sia's tax policy in new economic realities and the development of prospects for ensuring Rus-

sia's tax security as a strategic factor in its implementation. 

Materials and methods. The complex of scientific methods presented in the work is based 

on the scientific principles of the systems approach in economics and includes such general 

scientific research methods as analysis, synthesis, induction, deduction, systematization and 

classification, as well as tabular and graphical methods. 

Results. The author proposed an ESG concept of tax policy, which provided a balanced view 

of the interests of stakeholders, achieved through the progressive theory of ESG finance. Tax 

policy priorities are systematized in accordance with the developed ESG concept, taking into 

account the modern socio-economic context in Russia: environmental, regulatory and eco-

nomic priorities. 

Discussion and conclusions. International economic sanctions, the scale of which reached 

peak levels in 2022–2023, have especially aggravated the problem of ensuring tax security in 

Russia. There is a need for an in-depth scientific study of the cause-and-effect relationships of 

the formation of the shadow economy in Russia and a scientific search for new opportunities 

to overcome it, taking into account modern realities and the current tax policy of the state. 
 

Keywords: tax security, tax policy, digital economy, challenges and threats of the modern 

economy, overcoming tax risks, international sanctions, tax system. 
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Введение. С социально-экономи-

ческой точки зрения налогообложение 

играет важную роль в обеспечении со-

циальной справедливости, а также в со-

кращении социального неравенства. 

Установленные с учетом особенностей 

культуры и предпочтений гражданского 

общества налоги позволяют поддержи-

вать на низком уровне социальную 

напряженность во многом благодаря 

установлению и сохранению Парето-

оптимального неравенства доходов, при 

котором для хозяйствующих субъектов 

доступны все виды экономической ак-

тивности, но их доходы корректируются 

с помощью налогов. Учитывая отме-

https://doi.org/
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ченное важное социально-экономи-

ческое значение налогообложения, а 

также его потенциальную способность 

генерировать как преимущества, так и 

угрозы, целесообразно рассматривать 

налогообложение с позиций безопасно-

сти и выделять налоговую безопасность 

в качестве стратегического фактора ре-

ализации государственной налоговой 

политики. 

В Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на 

период до 2030 г., утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации 

от 13 мая 2017 г. № 208, преодолению 

вызовов и угроз налоговой безопасно-

сти отведено ключевое место. Предпри-

нимаемые меры борьбы с теневой эко-

номикой обеспечивают лишь ограни-

ченный и временный эффект в отече-

ственной налоговой системе, в то время 

как трансформация миграционных по-

токов и потоков капитала создает новые 

угрозы для развития экономических 

процессов и способствует сокращению 

поступлений налоговых платежей в гос-

ударственный бюджет РФ. 

Материалы и методы. Комплекс 

научных методов, приведенных в рабо-

те, базируется на научных положениях 

системного подхода в экономике и 

включает в себя такие общенаучные ис-

следовательские методы, как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, системати-

зация и классификация, а также таблич-

ный и графический метод. 

Информационно-эмпирическая ба-

за работы сформирована на основе нор-

мативно-правовых актов, определяю-

щих реализацию налоговой политики в 

России в современном социально-

экономическом контексте, и, в частно-

сти, опирается на Налоговый кодекс 

Российской Федерации от 31 июля 1998 го-

да № 146-ФЗ; Стратегию социально-

экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года; Про-

грамму «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации»; Стратегию развития 

информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы. 

Концептуальные основы налоговой 

политики заложены в имеющихся много-

численных работах по этой теме таких 

авторов, как М. Овердурдыев
31

, О.А. Ря-

бущенко, Г.А. Хоменко
32

, М.В. Се-

люков
33

 и М.В. Селюков
34

. В указанных 

публикациях налоговая политика в об-

щем смысле определяется как совокуп-

ность мер государственного регулиро-

вания налоговой системы страны. Од-

нако приведенное обобщенное опреде-

ление не в полной мере раскрывает 

сущность налоговой политики, которая 

более детально раскрывается в отдель-

ных имеющихся публикациях. Каждая 

из приведенных точек зрения отражает 

односторонний взгляд на налоговую 

политику, которая может и должна си-

стемно отвечать интересам всех стейк-

холдеров. 

Сбалансированный взгляд на ин-

тересы стейкхолдеров характерен для 

прогрессивной теории ESG-финансов, 

основные положения которой раскрыты 

в работах таких исследователей, как 

И.П. Довбий, В.В. Кобылякова, А.А. Мин-

кин
35

, М.В. Кондратов
36

, Д.Ю. Захма-

                                                      
31

 Овездурдыев М. Налоговая политика и разви-

тие налоговых отношений // Вестник науки. 

2023. Т. 1. № 4 (61). С. 96-99. 
32

 Рябущенко О.А., Хоменко Г.А. Оценка и ана-

лиз налоговых доходов федерального бюджета РФ 

в условиях реализации налоговой политики // 

Экономика и предпринимательство. 2022. 

№ 6 (143). С. 565-572. 
33

 Селюков М.В. Налоговый механизм как клю-

чевой регулятор государственной налоговой 

политики // Сибирская финансовая школа. 2022. 

№ 2 (146). С. 119-125. 
34

 Селюков М.В. Налоговая политика: сущность, 

цель, задачи и принципы // Финансовый ме-

неджмент. 2022. № 4. С. 102-109. 
35

 Довбий И.П., Кобылякова В.В., Минкин А.А. 

ESG-переход как новая парадигма глобальной 

экономики и устойчивых финансов // Вестник 

Южно-Уральского государственного универси-
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тов
37

, Г.В. Морунова, Н.Г. Иванова и 

А.В. Румянцева
38

. Базовая идея этой 

теории состоит в том, что современные 

финансы должны соответствовать ESG-

принципам: принципам экологичности 

(E), принципам социальной ориентиро-

ванности (S) и принципам экономиче-

ской эффективности регулирования/ уп-

равления (G).  

Результаты исследования. Тео-
рия ESG-финансов получила широкую 
популярность к настоящему времени и 
приложение к различным областям фи-
нансов: от рынка банковских услуг до 
фондового рынка. На основании этого 
успешного опыта в статье предлагается 
ESG-концепция налоговой политики, 
которая представлена на рисунке 2. 

Как показано на рисунке 1, в ав-
торской ESG-концепции налоговая по-
литика системно и в равной степени от-
вечает интересам всех стейкхолдеров: 
государства, бизнеса, инвесторов, ра-
ботников и потребителей, а также сба-
лансированно соответствует: экономи-
ческим приоритетам (E) в интересах за-
щиты окружающей среды, социальным 
приоритетам (S) в интересах общества и 
регуляционно-экономическим приорите-
там (G) в интересах экономики. Опреде-
ляет налоговую политику современный 
социально-экономический контекст, как 
внешний, так и внутренний. 

Российский опыт последних двух 
десятилетий является образцом высокой 
гибкости налоговой политики, которая 

                                                                             
тета. Серия: Экономика и менеджмент. 2022.  

Т. 16. № 1. С. 77-86. 
36

 Довбий И.П., Кобылякова В.В., Кондра-

тов М.В., Минкин А.А. ESG-переход: зеленая 

повестка в глобальной экономике и финансах // 

Управление в современных системах. 2022. 

№ 1 (33). С. 21-33. 
37

 Захматов Д.Ю. Таксономия устойчивых фи-

нансов и ESG принципы // Мир экономики и 

управления. 2022. Т. 22. № 3. С. 5-20. 
38

 Морунова Г.В., Иванова Н.Г., Румянцева А.В. 

Интеграция ESG-финансов в сектор государ-

ственного и муниципального управления // 

Вестник Алтайской академии экономики и пра-

ва. 2022. № 8-2. С. 266-272. 

благодаря своей успешности в значи-
тельной степени поддерживала развитие 
отечественной хозяйственной системы 
и позволяла наиболее полно раскрывать 
ее потенциал. В 1990-х гг. приоритеты 
налоговой политики сводились к обес-
печению экономической свободы, остро 
необходимой для скорейшего осу-
ществления рыночных реформ. В тот 
период налоговая политика России со-
ответствовала либерально-ограничен-
ной модели, предполагавшей миними-
зацию государственного вмешательства 
в рыночные процессы. 

В первые двадцать лет XXI века в 

России осуществлялась налоговая поли-

тика, направленная на интеграцию оте-

чественной экономики в мировое хозяй-

ство и укрепление ее позиций на миро-

вых рынках. Тот период можно считать 

расцветом глобализации и международ-

ного разделения труда. Тогда налоговая 

политика России соответствовала соци-

ально-нагруженной модели. Налоговая 

политика поддерживала наиболее пер-

спективные отечественные производ-

ства, обладающие относительными и 

абсолютными конкурентными преиму-

ществами на мировых рынках. Также 

налоговая политика поддерживала со-

циально ориентированное развитие эко-

номики России.  

Современный социально-экономи-

ческий контекст по-разному трактуется в 

имеющихся научных публикациях. Так, 

Ю.В. Сидоров, П.В. Бочков, Е.А. Бли-

нова
39

 трактуют настоящее время как 

постпандемийный период. То есть уче-

ные трактуют пандемию и кризис 

COVID-19 как ключевое событие нача-

ла третьего десятилетия XXI века и уде-

ляют основное внимание восстановле-

нию общества и экономики России по-

сле острой фазы пандемии (2020 г.).  

                                                      
39

 Сидоров Ю.В., Бочков П.В., Блинова Е.А. 

Организация и проведение налоговой политики 

налоговым органом в постпандемийный период 

в РФ // International Law Journal. 2022. Т. 5. № 1. 

С. 54-58. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48219504
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48219501
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50496940
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50496940&selid=50496941
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49339753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49339753
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49339738
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49339738
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49339738&selid=49339753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47921021
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47921021
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47921021
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47921012
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47921012&selid=47921021


 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  ESG-концепция налоговой политики /  

Figure 1 – ESG concept of tax policy 

Источник: составлен автором по результатам исследования. 
 

Приоритеты налоговой политики в 

соответствии с разработанной ESG-

концепцией с учетом современного со-

циально-экономического контекста си-

стематизированы в таблице 1.  

Особенности контекста и приори-

теты. представленные в таблице 1, 

определены в соответствии со Стратегией 

экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года
40

. Рас-

смотрим систему приоритетов налого-

вой политики в ее ESG-концепции из 

таблицы 1 более подробно. 

                                                      
40

 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 

«О Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant. 

ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ (дата обра-

щения: 18.10.2023). 

Экологические приоритеты (E) 

обусловлены следующими особенно-

стями современного социально-эконо-

мического контекста России.  

Первая особенность – глобальное 

изменение климата. Состояние окру-

жающей среды, в частности климата, в 

последние годы стало критическим и 

вынуждает хозяйствующих субъектов 

корректировать практики управления 

природными ресурсами, сокращая от-

ходы производства и потребления, 

внедряя климатически ответственные 

инновации. Это нашло отражение в 

Парижском соглашении
41

, заключен-

                                                      
41

 Парижское соглашение [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.un.org/ru/climatechange/ 

paris-agreement (дата обращения: 18.10.2023). 
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ном под эгидой Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) в 2015 г. и при-

зывающем страны мира принять меры 

по замедлению изменений климата и 

восстановлению климатических норм. 

Под влиянием Парижского согла-

шения вырабатываются экологические 

стандарты и нормы для экономики.  

В частности, до обострения междуна-

родного санкционного кризиса в 2022 г. 

во втором десятилетии XXI века в Евро-

пейском союзе (ЕС), являвшемся круп-

ным внешнеторговым партнером России, 

велось обсуждение углеродного налога, 

который планировалось ввести в «деся-

тилетие действий» (период с 2020 по 

2030 г., названный так ООН). Углерод-

ным налогом, в частности, должны были 

облагаться российские предприятия, экс-

портирующие свою продукцию в ЕС.  

 

Таблица 1  Приоритеты налоговой политики в ее ESG-концепции  

в современном социально-экономическом контексте /  

Table 1  Tax policy priorities in its ESG-concept in the modern socio-economic context 

Группа  

приоритетов / 

Priority group 

Приоритеты / Priorities 

Особенности контекста,  

которыми обусловлены 

приоритеты /  

Context specific  

to the priorities 

Экологические 

приоритеты (E) 

 Защита окружающей среды и декарбониза-

ция; 

 сокращение отходов производства и по-

требления, развитие циркулярной экономики. 

 Глобальное изменение 

климата; 

 поддерживаемые в Рос-

сии международные экот-

ренды. 

Социальные  

приоритеты (S) 

 Обеспечение социальной справедливости и 

сокращение неравенства доходов; 

 повышение качества жизни и поддержание 

конкурентоспособности территорий;  

 полномасштабное выполнение социальных 

гарантий государства и реализация социаль-

ных программ. 

 Ускорение темпа и вы-

сокий уровень инфляции; 

 миграционный отток 

населения; 

 присоединение новых 

территорий к России. 

Регуляционно-

экономические 

приоритеты(G) 

 Полномасштабное пополнение государ-

ственных бюджетов всех уровней бюджетной 

системы (предотвращение бюджетного дефи-

цита); 

 ускорение темпа экономического роста и 

поддержка развития отечественных произ-

водств (импортозамещение, импортоопереже-

ние); 

 инновационное и высокотехнологичное 

развитие экономики для укрепления ее цифро-

вой конкурентоспособности (технологический 

суверенитет и лидерство). 

 Резкое увеличение объ-

ема расходов государствен-

ных бюджетов всех уровней 

бюджетной системы; 

 международные эконо-

мические санкции; 

 Четвертая промышлен-

ная революция и глобаль-

ный переход к инду-

стрии 4.0. 

 

Примечательно, что налоговая ба-

за и налоговые ставки должны были 

устанавливаться исходя из объема вы-

бросов углерода в хозяйственной си-

стеме, то есть из углеродного следа эко-

номики. Хотя обострение международ-

ного санкционного кризиса затормозило 

введение углеродного налога, сокраще-

ние углеродного следа и достижение 

углеродной нейтральности являются 

стратегическими приоритетами России, 

так как они гарантируют отечественной 
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хозяйственной системе репутацию раз-

витой зеленой экономики в XXI веке и 

предотвратят дискриминацию россий-

ских экспортеров на мировых рынках 

по эколого-климатическим признакам. 

Вторая особенность – поддержива-

емые в России международные экотрен-

ды. Современная Россия является ак-

тивным участником международных 

экономических отношений и ратифици-

рует все основные наднациональные 

нормативно-правовые документы в об-

ласти защиты окружающей среды и 

борьбы с изменением климата. Так, во 

исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 4 ноября 2020 г.  

№ 666 «О сокращении выбросов парнико-

вых газов» утверждена Стратегия соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации с низким уровнем выбро-

сов парниковых газов до 2050 года
42

. 

Россия также поддержала инициа-

тиву ООН в области устойчивого разви-

тия. Об этом свидетельствует тот факт, 

что Росстат ежегодно начиная с 2019 г. 

публикует статистику по реализации 

целей устойчивого развития (ЦУР) в Рос-

сии
43

. Отмеченные особенности сфор-

мировали серьезную экологическую по-

вестку современной России, которая, в 

частности, должна находить отражение 

в налоговой политике. 

Экологические приоритеты (E) 

включают в себя, во-первых, приоритет 

защиты окружающей среды и декарбо-

низации. Сущность этого приоритета 

заключается в необходимости наиболее 

полного раскрытия потенциала налого-

вого стимулирования экологической 

                                                      
42

 Стратегия социально-экономического разви-

тия Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://static.government. 

ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWf

HaiUa.pdf (дата обращения: 18.10.2023). 
43

 Статистический ежегодник «Цели устойчиво-

го развития в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ 

sdg/report/document/69771 (дата обращения: 

18.10.2023). 

ответственности хозяйствующих субъ-

ектов. Важно заметить, что финансовые 

стимулы играют важную роль в разви-

тии зеленой экономики в России. Это 

явно прослеживается на примере корпо-

ративной экологической ответственно-

сти коммерческих организаций. 

Хотя в России сформированы со-

общества экоактивистов так же широко, 

как и в других передовых развитых 

странах, распространен альтруизм 

предпринимателей, выраженный в их 

готовности и стремлении защищать 

окружающую среду, рыночные условия 

для этого менее благоприятны (по срав-

нению со странами Организации эконо-

мического сотрудничества и развития 

ОЭСР). Руководители коммерческих 

организаций не могут управлять ими 

исключительно из собственных альтру-

истических побуждений, а должны под-

держивать их инвестиционную привле-

кательность.  

В связи с этим корпоративная эко-

логическая ответственность коммерче-

ских организаций должна иметь под со-

бой экономическое обоснование (долж-

на быть экономически оправдана). Про-

блема окупаемости экологических (зе-

леных, климатически ответственных) 

инвестиций заключается в менее высо-

ком уровне доходов (по сравнению со 

странами ОЭСР) в России и, соответ-

ственно, меньшем объеме платежеспо-

собного спроса на продукцию зеленой 

экономики. Из-за отсутствия финансо-

вой возможности, несмотря на высокий 

уровень экологической культуры, мно-

гие российские потребители не могут 

позволить себе платить ценовую над-

бавку за улучшенные экологические 

свойства продукции. 

Экологическое налогообложение 

позволяет решить эту проблему. Так, 

при ограниченности или отсутствии 

рыночных стимулов (дополнительный 

доход от продаж) льготы по экологиче-

ским налогам могут обеспечивать эко-

номическую эффективность корпора-
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тивной экологической ответственности 

коммерческих организаций. То есть 

экологическое налогообложение позво-

ляет преодолеть рыночные провалы зе-

леной экономики. 

Во-вторых, приоритет сокращения 

отходов производства и потребления, 

развития циркулярной экономики. За-

пуск и налаживание циркулярных эко-

номических практик требует реализа-

ции долгосрочных инвестиционных 

проектов. Налоговая политика позволя-

ет поддерживать эти проекты, то есть 

повышать их инвестиционную привле-

кательность, через создание особых 

экономических зон, на территории ко-

торых для резидентов действуют уни-

кальные (особенно благоприятные) 

условия налогообложения. Условием 

для резидентства в особых экономиче-

ских зонах в этом случае выступает со-

кращение отходов производства и реа-

лизация циркулярных хозяйственных 

практик. Так, на базе особых экономи-

ческих зон могут выстраиваться целые 

зеленые цепи добавленной стоимости в 

циркулярной экономике. 

При отсутствии налоговых префе-

ренций наиболее экологически ответ-

ственные предприятия и зеленая про-

дукция могут оказаться менее конку-

рентоспособными по сравнению с менее 

экологически ответственными участни-

ками рынка. Хотя налоговое стимули-

рование не является обязательным, оно 

является перспективным, особенно в 

тех случаях, когда естественные рыноч-

ные стимулы к развитию циркулярной 

экономики слабо выражены. Преиму-

ществом налогового инструментария 

является то, что он может учитывать 

особенности территорий (к примеру, 

регионов). Благодаря этому возможно 

преодоление диспропорций и сбаланси-

рованное развитие зеленой экономики в 

регионах России. 

Социальные приоритеты (S) обу-

словлены следующими особенностями 

современного социально-экономическо-

го контекста России. Первая особен-

ность – ускорение темпа и высокий уро-

вень инфляции. Так, в 2022 г. инфляция 

в России резко увеличилась (до 11,92%) 

по сравнению с 2021 г. (8,39%). Анало-

гичный всплеск инфляции наблюдался в 

2014 г. (11,36% по сравнению с 6,45% в 

2013 г.) и в 2008 г. (13,28% по сравне-

нию с 11,87%)
44

. Поскольку в 2022 г. 

инфляция превысила 10%, она считает-

ся галопирующей. На фоне высокой 

инфляции увеличение налогового бре-

мени может привести к критическому 

снижению уровня и качества жизни. 

Вторая особенность – миграцион-

ный отток населения. На фоне обостре-

ния международного санкционного кри-

зиса и других неблагоприятных геоэко-

номических факторов в конце 2022 г. 

усилился миграционный отток населе-

ния из России. При этом, по оценке 

ТАСС, во втором квартале 2022 г. ре-

кордно возрос миграционный приток в 

Россию в основном за счет трудовых 

мигрантов (достигнут пик за последние 

6 лет)
45

. Налоговый климат в значи-

тельной степени определяет движение 

миграционных потоков и позволяет их 

корректировать. 

Третья особенность – восстанов-

ление (наиболее корректная трактовка, 

хотя также встречается такая формули-

ровка, как присоединение новых) в со-

ставе России территорий. Независимо 

от формулировки, экономический 

смысл этого процесса состоит в необхо-

димости реализации крупномасштабных 

социальных программ по доведению 

качества жизни жителей новых терри-

торий до российских стандартов. Рост 

расходной части государственных бюд-

жетов всех уровней бюджетной системы 

                                                      
44

 Таблица инфляции [Электронный ресурс]. 

URL: https://уровень-инфляции.рф/таблицы-инф 

ляции (дата обращения: 18.10.2023). 
45

 В РФ во втором квартале 2022 года въехало ре-

кордное за шесть лет число трудовых мигрантов 

[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obs 

chestvo/15417683 (дата обращения: 18.10.2023). 
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требует также привлечения дополни-

тельных налоговых доходов. Это накла-

дывает ограничения на налоговую по-

литику, которая, с одной стороны, 

должна создавать благоприятный нало-

говый климат и, с другой стороны, 

обеспечивать большой объем поступле-

ний в государственный бюджет. 

Социальные приоритеты (S) вклю-

чают в себя, во-первых, обеспечение со-

циальной справедливости и сокращение 

неравенства доходов. Социальная спра-

ведливость определяется особенностя-

ми национальной культуры. В исконно 

капиталистических экономиках, стре-

мящихся к достижению «чистой» ры-

ночной экономики (к ним относится 

большинство стран ОЭСР, в частности 

США), социальная справедливость 

трактуется как равные возможности для 

всех.  

В условиях свободной и высокой 

конкуренции побеждают наиболее гиб-

кие и предприимчивые участники рын-

ка, в то время как неспособные адапти-

роваться к рыночному ландшафту и не-

склонные к спекулятивному поведению 

участники терпят убытки и вытесняют-

ся с рынка. С точки зрения налоговой 

политики обеспечение социальной 

справедливости в ее данной трактовке 

предполагает установление и поддер-

жание минимальных входных налого-

вых барьеров на отраслевых рынках.  

Преимуществом подобной налого-

вой политики является то, что она с по-

мощью налогов стимулирует рост эко-

номической эффективности хозяй-

ственных практик. Однако минусом 

налоговой политики в этом случае явля-

ется недостаточная социальная защи-

щенность и отсутствие государственных 

гарантий поддержания определенного 

уровня жизни в обществе, так как 

большой разрыв в уровне доходов счи-

тается нормальным. 

В противоположность им в стра-

нах, реализующих модель социальной 

рыночной экономики, и в экономиках, 

совершивших переход к капитализму, 

созданному искусственно, социальная 

справедливость отождествляется с под-

держкой наименее успешных участни-

ков рынка. В этом случае налоговая по-

литика наиболее благоприятна уже не 

для лидеров, а для аутсайдеров отрасле-

вых рынков. С помощью налогообло-

жения у лидеров изымаются излишки и 

передаются аутсайдерам. 

Преимуществом подобной налого-

вой политики является то, что она поз-

воляет поддерживать определенный 

уровень жизни для всех социальных ка-

тегорий населения, а также способству-

ет сокращению разрыва в уровне дохо-

дов. Однако недостатком налоговой по-

литики в этом случае является то, что 

она подрывает рыночные стимулы к хо-

зяйственной активности и может вызы-

вать зависимость экономических аген-

тов от хронической государственной 

поддержки.  

Во-вторых, повышение качества 

жизни и поддержание конкурентоспо-

собности территорий. Чтобы предот-

вращать миграционный отток населе-

ния, привлекать и удерживать лучшие 

кадры со всего мира, России необходи-

мо обеспечить высокое качество жизни. 

Важную роль в этом играет налоговая 

политика, поскольку налоговый климат 

в значительной степени определяет 

конкурентоспособность российских ре-

гионов как территорий для проживания, 

занятости и ведения бизнеса. 

Чтобы экономический рост и раз-

витие территорий России были равно-

мерными, необходимо поддержание 

конкурентоспособности территорий на 

аналогичном и высоком уровне. Для 

ускорения темпа роста территорий опе-

режающего развития целесообразно со-

здание на них налогового климата, бо-

лее благоприятного по сравнению с 

другими странами, с помощью налого-

вых каникул, налоговых льгот и общего 

сниженного налогового бремени. 
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Для преодоления отставания от 

них остальных территорий целесооб-

разно создание уникальных условий 

налогообложения с помощью особых 

экономических зон, специальных нало-

говых режимов и оффшорных зон. Это 

позволит активизировать точки роста 

отстающих территорий и ускорить темп 

их развития. Благодаря этому возрастет 

деловая активность, будут созданы до-

полнительные рабочие места, а также 

произойдет приток налоговых доходов в 

региональный бюджет. Моногорода 

смогут диверсифицировать свою эко-

номику и станут центрами миграцион-

ного притока населения. 

В-третьих, полномасштабное вы-

полнение социальных гарантий госу-

дарства и реализация социальных про-

грамм. Как социальное государство, а 

также как социальная рыночная эконо-

мика Россия гарантирует высокое каче-

ство жизни населения, включая массо-

вые бюджетные места в образователь-

ных учреждениях всех уровней образо-

вательной системы, обязательное меди-

цинское страхование, выплату пособий 

по безработице, пенсионное обеспече-

ние и др. 

Налоги и сборы призваны обеспе-

чивать окупаемость социальных инве-

стиций государства, так как в против-

ном случае существует угроза дефицита 

государственных бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы и накопление 

государственного долга. Рассматривае-

мый приоритет предполагает два требо-

вания к налоговой системе. Первое тре-

бование – безубыточность социальных 

программ. Налоговое бремя общества 

должно быть достаточным, чтобы по-

крывать финансирование социальных 

программ, но не быть избыточным 

(чрезмерно большим, не обоснованным 

финансированием социальных про-

грамм).  

Профицит государственных бюд-

жетов не должен создаваться искус-

ственно, а должен быть обусловлен ро-

стом деловой активности и экономиче-

ским ростом. В связи с этим реализация 

рассматриваемого приоритета предпо-

лагает циклический характер налоговой 

политики, которая должна снижать 

налоговое бремя общества и бизнеса в 

условиях кризиса и повышать налоговое 

бремя на повышательной волне эконо-

мического цикла. 

Второе требование – целевой ха-

рактер налогов и сборов, а также про-

зрачность доходов и расходов государ-

ственных бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы. К примеру, сборы эко-

логических налогов целесообразно ис-

пользовать для финансирования про-

грамм зеленой экономики, а сборы 

транспортного налога – для финансиро-

вания программ развития транспортно-

логистической инфраструктуры. При 

отсутствии понимания обоснования 

налогов они могут вызывать налоговый 

оппортунизм. 

Регуляционно-экономические прио-

ритеты (G) обусловлены следующими 

особенностями современного социаль-

но-экономического контекста России. 

Первая особенность – резкое увеличе-

ние объема расходов государственных 

бюджетов всех уровней бюджетной си-

стемы. Экономический кризис-менедж-

мент в условиях обострения междуна-

родного санкционного кризиса требует 

новых расходов, для покрытия которых 

необходимы дополнительные налого-

вые доходы. 

Вторая особенность – междуна-

родные экономические санкции. При-

влечение иностранных инвестиций в 

отечественную экономику на фоне 

санкций затруднено. Но в то же время 

санкции создали предпосылки для 

предотвращения оттока отечественных 

инвестиций и их направления в россий-

скую экономику. Налоговая политика 

призвана обеспечить благоприятный 

налоговый климат для реализации оте-

чественных инвестиционных проектов. 
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Влияние санкций также проявля-

ется в необходимости развития отече-

ственных производств для снижения 

зависимости от импорта социально зна-

чимой продукции. Налоговая политика 

должна создавать особенно благоприят-

ный налоговый климат на тех отрасле-

вых рынках, на которых доля импорт-

ной продукции наиболее высока. Нало-

говые льготы призваны покрывать 

убытки инвестиционных проектов на 

начальном периоде их реализации, что-

бы подержать их окупаемость.  

Третья особенность – Четвертая 

промышленная революция и глобаль-

ный переход к индустрии 4.0. Высокая 

инновационная активность, наблюдав-

шаяся в отечественной экономике в по-

следние годы, во многом обусловлена 

благоприятным налоговым климатом. 

Россия обладает развитой цифровой эко-

номикой (одноименная программа ориен-

тирована на период до 2024 г.
46

) и реали-

зует Стратегию развития информацион-

ного общества, ориентированную на пе-

риод до 2030 года
47

. Чтобы сохранить и 

преумножить достигнутый успех, необ-

ходима дальнейшая разработка и внедре-

ние цифровых инноваций, поддерживае-

мых налоговой политикой. 

Регуляционно-экономические прио-

ритеты (G) включают в себя, во-первых, 

полномасштабное пополнение государ-

ственных бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы (предотвращение бюд-

жетного дефицита). Для реализации 

этого приоритета налоговую политику 

целесообразно разрабатывать и гибко 

реализовывать с учетом изменения объ-

ема расходов государственных бюдже-

                                                      
46

 Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4

PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обраще-

ния: 18.10.2023). 
47

 Стратегия развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–

2030 годы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=1024

31687 (дата обращения: 18.10.2023). 

тов. При усилении бюджетного дефици-

та следует привлекать дополнительные 

налоговые поступления, а при сокраще-

нии государственных расходов – сни-

жать налоговое бремя хозяйствующих 

субъектов.  
Это позволит сохранять на высо-

ком уровне социальную поддержку и 
одобрение налоговой политики, так как 
она будет экономически обоснована. 
Важно также информировать общество 
о реализации данного приоритета нало-
говой политики, чтобы избегать налого-
вого оппортунизма в периоды увеличе-
ния налогового бремени, а также мак-
симизировать положительный эффект в 
виде борьбы с теневой экономикой в 
периоды снижения налогового бремени. 

Во-вторых, ускорение темпа эко-
номического роста и поддержка разви-
тия отечественных производств (им-
портозамещение, импортоопережение). 
Налоговый климат должен быть благо-
приятным для повышения деловой ак-
тивности и стимулировать создание но-
вых рабочих мест. Целесообразно 
предоставление налоговых преферен-
ций стратегически значимым производ-
ствам и социально ответственному биз-
несу, являющемуся ответственным ра-
ботодателем. Налоговая поддержка им-
портоопережения может предполагать 
предоставление налоговых каникул вы-
сокотехнологичным производствам, за-
пускающим инновационные проекты с 
долгосрочной окупаемостью инвестиций. 

В-третьих, инновационное и высо-
котехнологичное развитие экономики 
для укрепления ее цифровой конкурен-
тоспособности (технологический суве-
ренитет и лидерство). Налоговая поли-
тика должна обеспечивать налоговые 
преференции для высокотехнологичных 
и инновационно активных стартапов, а 
также стимулировать их интеграцию с 
университетами и научно-исследова-
тельскими институтами (центрами). 

В то же время важно предотвра-
щать искусственное банкротство высо-
котехнологичных производств и пред-
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приятий с высокой инновационной ак-
тивности по мере сокращения налого-
вых преференций и завершения периода 
их действия при временном характере 
этих преференций. То есть налоговая 
политика должна гарантировать сбор 
налогов, но варьировать их масштаб в 
зависимости от текущих возможностей 
бизнеса. Для сезонных предприятий 
также может быть установлен плаваю-
щий график уплаты налогов. 

Для реализации рассматриваемого 
приоритета также важна борьба с бюро-
кратией и коррупцией при разработке и 
реализации налоговой политики. Это 
необходимо для быстрого и корректно-
го определения наиболее перспектив-
ных бизнес-структур, которые остро 
нуждаются в налоговой поддержке гос-
ударства. Также возможно предостав-
ление им налоговых преференций на 
базе инновационных сетей, технопар-
ков, отраслевых (в том числе пилотных) 
инновационных кластеров в регионах 
России. 

Обсуждение и заключения. Меж-
дународные экономические санкции, 
масштаб которых достиг пиковых зна-
чений в 2022–2023 гг., особенно обост-
рили проблему обеспечения налоговой 
безопасности России. Необходима 
углубленная научная проработка при-
чинно-следственных связей образова-
ния теневой экономики в России и 
научный поиск новых возможностей 
борьбы с ней с учетом современных ре-
алий и проводимой налоговой политики 
государства. 

Таким образом, автором предло-
жена ESG-концепция налоговой поли-
тики, обеспечившая сбалансированный 
взгляд на интересы стейкхолдеров, до-
стигаемый благодаря прогрессивной 
теории ESG-финансов. Систематизиро-
ваны приоритеты налоговой политики в 
соответствии с разработанной ESG-
концепцией с учетом современного со-
циально-экономического контекста в 
России: экологические и регуляционно-
экономические приоритеты. 

Экологические приоритеты (E) – 

приоритет защиты окружающей среды и 

декарбонизации, а также приоритет со-

кращения отходов производства и по-

требления, развития циркулярной эко-

номики.  

Социальные приоритеты (S) – 

приоритет обеспечения социальной 

справедливости и сокращения неравен-

ства доходов, приоритет повышения ка-

чества жизни и поддержания конкурен-

тоспособности территорий, а также 

приоритет полномасштабного выполне-

ния социальных гарантий государства и 

реализации социальных программ. 

Регуляционно-экономические прио-

ритеты (G) – приоритет полномасштаб-

ного пополнения государственных 

бюджетов всех уровней бюджетной си-

стемы (предотвращение бюджетного 

дефицита), приоритет ускорения темпа 

экономического роста и поддержки раз-

вития отечественных производств (им-

портозамещение, импортоопережение), 

а также приоритет инновационного и 

высокотехнологичного развития эконо-

мики для укрепления ее цифровой кон-

курентоспособности (технологический 

суверенитет и лидерство).  

Таким образом, для обеспечения 

налоговой безопасности России необхо-

димо выполнение следующих условий: 

1) модернизация институтов государ-

ственного финансового мониторинга и 

контроля для обеспечения налоговой 

безопасности России; 2) совершенство-

вание информационного обеспечения 

налоговой безопасности на базе повы-

шения ответственности бизнеса и обще-

ства; 3) развитие системы налоговой 

безопасности для обеспечения эффек-

тивной налоговой политики в условиях 

использования новых цифровых техно-

логий в России. 
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Аннотация 

Введение. Статья раскрывает содержание и роль внутреннего аудита в обеспечении 

эффективного ведения бизнеса, связи уровней управления и заинтересованных сторон 

путем оценки и предоставления рекомендаций по улучшению корпоративного управ-

ления, управления рисками и контроля, содействию экономической эффективности, по 

обеспечению устойчивого роста и финансовой стабильности. Основные современные 

тенденции развития внутреннего аудита связаны с использованием современных тех-

нологий в аудите и растущей потребностью внутренних аудиторов в получении знаний 

и навыков в области IT-технологий, работы с большими данными, знаний в области 

кибербезопасности, навыков аналитического и критического мышления.  

Материалы и методы. Используя положения Международных основ профессиональ-

ной практики внутреннего аудита, функции внутреннего аудита направлены на оценку 

адекватности и эффективности средств контроля в соответствии с рисками в области 

информационных систем организации [12]. Акцент делается на том, что в современных 

условиях внутренние аудиторы должны обладать достаточными знаниями о ключевых 

рисках и средствах контроля информационных технологий, а также о методах техноло-

гического аудита, а некоторые из них должны обладать компетенцией аудитора, основ-

ной обязанностью которого является аудит информационных технологий.  

Результаты исследования. Рассмотрены преимущества использования компьютерных 

инструментов и технологий в аудите, которые улучшают процессы внутреннего аудита, 

а также необходимость и перспективы развития компьютеризации в аудите. 

Обсуждение и заключения. Применение компьютерных технологий дает возможность 

увеличить объем аудиторской выборки, повысить рентабельность аудита и надежность 

выводов по результатам аудита. Внутренние аудиторы, в частности, все чаще исполь-

зуют Data analytics при работе с массивами данных в информационной системе пред-

приятия для выполнения аудиторских и консультационных услуг, можно отметить пре-

имущества проведения непрерывного аудита по постоянному мониторингу внутренни-

ми аудиторами целостности данных в компьютерной информационной системе, а так-

же внутреннего контроля и управления рисками на предприятии и оперативного реаги-

рования на возникновение угроз. 

 

Ключевые слова: внутренний аудит, информационные технологии, ИТ-аудит, ин-

струменты и методы компьютерного аудита. 
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Abstract 
Introduction. The article discloses the content and role of internal audit in ensuring the effec-
tive conduct of business, communication of management levels and stakeholders by assessing 
and providing recommendations on improving corporate governance, risk management and 
control, promoting economic efficiency, sustainable growth and financial stability. The main 
current trends in the development of internal audit are related to the use of modern technolo-
gies in audit and the growing need of internal auditors in the acquisition of knowledge and 
skills in the field of IT-technologies, work with big data, knowledge in the field of cybersecu-
rity, analytical and critical thinking skills.  
Materials and methods. Using the provisions of the International Professional Practice 
Framework for Internal Audit, the internal audit functions are aimed at assessing the adequacy 
and effectiveness of controls in line with risks in the organization’s information systems [12]. 
Emphasis is placed on the fact that in the current environment, internal auditors should have 
sufficient knowledge of key risks and controls of information technology, as well as technol-
ogy auditing techniques, and some of them should have auditor competence, whose main re-
sponsibility is to audit information technology.  
Results. Advantages of using computer tools and technologies in audit, which improve inter-
nal audit processes, as well as the need and prospects of development of computerization in 
audit. 
Discussion and conclusions. The use of computer technologies makes it possible to increase 
the size of the audit sample, increase the profitability of the audit and increase the reliability 
of audit findings. Internal auditors, in particular, are increasingly using Data analytics when 
working with data sets in the enterprise information system to perform audit and consulting 
services, The benefits of continuous audit by internal auditors to continuously monitor data 
integrity in the computer information system, as well as internal control and risk management 
in the enterprise and rapid response to threats can be noted. 
 

Keywords: internal audit, information technology, IT audit, computer audit tools and methods. 
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Введение. Формирование совре-

менной экономики России в условиях 

устойчивого развития невозможно рас-

сматривать обособленно от информаци-

онного пространства, характеризующе-

гося стремительным проникновением 

информационных и телекоммуникаци-

онных технологий во все сферы обще-

ственного развития. Согласно Доктрине 

информационной безопасности Россий-

ской Федерации (утверждена Указом 

Президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г.), 
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информационные технологии приобре-

ли глобальный трансграничный харак-

тер и стали неотъемлемой частью всех 

сфер деятельности личности, общества 

и государства. Их эффективное приме-

нение превратилось в самый важный 

фактор экономического роста и повы-

шения конкурентоспособности пред-

приятий, а разработка и совершенство-

вание базовых основ корпоративного 

управления и системная концепция 

внедрения инновационных процессов 

существенно связаны с синхронизацией 

процесса цифровой трансформации 

предприятий, которые функционируют 

в сложных условиях динамических из-

менений внешней среды [13]. 

Цифровая экономика – это основа 

развития бизнеса, государственного 

сектора, социальной сферы, в целом 

всего общества. И поскольку одним из 

главных ориентиров государства явля-

ется цифровизация, то возникает необ-

ходимость разработки методологии и 

инструментария системной трансфор-

мации субъектов хозяйствования в со-

временные digital-организации, взаимо-

действующие в мировом информацион-

ном пространстве. Современная эра ди-

джитализации существенно изменила не 

только подходы к ведению бизнеса, но и 

принципы построения организацион-

ных, технологических, производствен-

ных и социальных процессов, связан-

ных с тотальным изменением техниче-

ских систем и широкомасштабным 

применением цифровых технологий. 

Материалы и методы. Основной 

целью статьи является определение со-

временных тенденций развития внут-

реннего аудита в условиях цифровой 

трансформации экономики, преиму-

ществ применения информационных 

технологий при его проведении и теоре-

тико-методических подходов к исполь-

зованию информационных технологии 

при осуществлении процедур и выпол-

нении функций аудита. 

В отечественном информацион-

ном поле очень мало конкретных разра-

боток и исследований по цифровизации 

бизнеса. Поэтому стремление обосно-

вать насущную потребность трансфор-

мации предприятий России в digital-

организацию и предоставить и система-

тизировать методику такого перехода 

является не только актуальным, но и 

необходимым в современных реалиях. 

Цифровая трансформация – это не 

просто автоматизация, это другой под-

ход к бизнесу, к работе с клиентами, 

совершенно новые виды услуг и серви-

сов. Рассмотрим основные этапы разви-

тия цифровой трансформации. 

Первая волна (1960–1970 гг.): 

цифровизация и автоматизация отдель-

ных видов деятельности в цепочке со-

здания стоимости – от обработки зака-

зов и оплаты счетов до автоматизиро-

ванного компьютерного проектирова-

ния и планирования производственных 

ресурсов.  

Вторая волна (1980–1990 гг.): Ин-

тернет и распространение компьютер-

ных технологий позволили перейти к 

интеллектуальным производствам по 

глобально интегрированным цепочкам 

поставок. 

Третья волна (2000–2010 гг.): пе-

реход к «подключенным вещам», пре-

вращению всех производственных и со-

циальных систем в киберфизические 

системы, превращение информацион-

ной революции первой волны в интел-

лектуальную революцию 5, с. 122. 

Современное состояние цифровой 

трансформации позволяет судить о чет-

вертой волне, когда роботизация и ис-

кусственный интеллект изменяют тра-

диционные подходы к развитию бизнеса 

и существующие бизнес-модели. 

Анализ современных исследова-

ний и публикаций показывает, что ве-

сомый вклад в развитие теоретико-

методологических и практических ас-

пектов внутреннего аудита, в том числе 

в условиях использования информацион-
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ных технологий, внесли российские уче-

ные Азарская М.А. [1], Булыга Р.П. [2], 

Залевская М.А. [3], Кизилов А.Н. [6], 

Кучеренко С.А. [7], Марина Д.А. [8], 

Мельник М.В. [9] и другие. Можно от-

метить, что сегодня актуальность ис-

следований и научной дискуссии лишь 

возрастает в контексте стремительного 

расширения процессов автоматизации 

бухгалтерского учета, которые дают 

возможность значительно повысить 

оперативность и качество учета как ин-

формационного обеспечения аудита. 

Использование предприятиями инфор-

мационных технологий побуждает 

аудиторские фирмы и подразделения 

внутреннего аудита, в свою очередь, 

применять IТ-технологии и компьюте-

ризированные методы аудита при про-

ведении аудиторских проверок. Учиты-

вая значительное количество научных 

разработок по указанному вопросу, 

приоритетным является проведение ис-

следований по системному определе-

нию теоретико-методических подходов 

к использованию внутренними аудито-

рами инструментов и приемов компью-

теризированной поддержки аудита и 

формулирование основных требований 

по автоматизации аудита на основе 

международных стандартов. 

Результаты исследования. Ис-

следователи предметной области гово-

рят о приближающейся фазе глобальной 

цифровой экономики. Как указано в от-

чете экспертной группы Digital 

McKinsey, «в 2017 году цифровая рево-

люция вошла в решающую фазу – к Ин-

тернету подключился каждый второй 

житель Земли». Именно цифровая эко-

номика имеет цели цифровизации всех 

возможных процессов. «Цифровые пре-

образования – один из главных факто-

ров мирового экономического роста» 

[11, с. 37]. 

В настоящее время перед руковод-

ством организаций встают задачи осу-

ществления эффективного управления, 

прогнозирования, оценки рисков буду-

щей деятельности и перспектив разви-

тия, повышения платежеспособности и 

финансовой стабильности субъектов 

хозяйствования. В этих условиях воз-

растает роль внутреннего аудита. Внут-

ренний аудит является важным звеном 

системы эффективного хозяйствования, 

одним из наиболее действенных ин-

струментов выявления возможностей 

для повышения эффективности бизнеса 

и конкурентных преимуществ предпри-

ятия. Его роль во взаимоотношениях 

собственников, руководства субъекта 

хозяйствования и других заинтересо-

ванных лиц постоянно растет. В совре-

менных условиях цифровой трансфор-

мации и развития инноваций влиянию 

информационных технологий подвер-

гаются все сферы деятельности пред-

приятия. В связи с тем что предприятия 

все больше автоматизируют бухгалтер-

ский учет и все бизнес-процессы с по-

мощью ERP-систем, внутренние ауди-

торы должны постоянно использовать 

информационные технологии при при-

менении процедур аудита и при провер-

ке адекватности и надежности инфор-

мационных технологий предприятия.  

Современный бизнес зависит от 

доступа, накопления и использования 

информации. Предвзятая, неточная ин-

формация приводит к неправильным 

аналитическим выводам и принятию 

ложных управленческих решений. По-

этому одним из ключевых направлений 

развития предприятия является не толь-

ко автоматизация – помощь человеку, 

но и роботизация с использованием 

технологии искусственного интеллекта. 

Технологии искусственного ин-

теллекта позволяют по-новому подойти 

к решению задач использования всего 

объема корпоративной информации, 

которые имеют как структурированные, 

так и неструктурированные данные. Это 

даст возможность решить комплекс за-

дач, которые усовершенствуют деловые 

процессы и будут способствовать при-

нятию прорывных решений, выведут 



 

146 

 

компанию на качественно новый уро-

вень бизнеса. Именно средства искус-

ственного интеллекта обусловят приме-

нение прогнозных методов, повысят 

эффективность решения различных 

спорных вопросов, открытия новых 

бизнес-направлений. 

Совершенствование бизнес-про-

цессов заключается в установлении эф-

фективных, быстрых, внутренне опти-

мальных коммуникаций между работ-

никами предприятия посредством ди-

джитализации, которые направлены на 

достижение главной цели предприятия – 

ускорение операционных возможностей 

и транспарентности бизнес-процессов в 

целом, создание комфортных условий 

для потребителя услуг. Целесообраз-

ность цифровой трансформации бизнес-

процессов определяется скоростью и 

пониманием потребителями, созданием 

системы эффективных разнонаправлен-

ных коммуникационных потоков. Из-

менчивость внешней среды требует от 

предприятия налаживания системы про-

гностических исследований и формиро-

вания адекватного интерпретирования 

информационных потоков для создания 

оптимального управленческо-организа-

ционного решения и внутреннего кон-

троля. 

Можно выделить четыре основ-

ных направления трансформации циф-

рового предприятия, а именно: 

- стратегия развития компании; 

- корпоративная культура и управ-

ление персоналом; 

- политика технологического раз-

вития компании; 

- организационная структура ком-

пании. 

Внутренний аудит является наи-

более действенным инструментом по-

иска возможностей для повышения эф-

фективности деятельности и укрепления 

финансовой безопасности, стабильности 

предприятия, поскольку формируется 

непосредственно на субъекте хозяй-

ствования и дает возможность получить 

информацию, необходимую для дости-

жения целей и решения задач наиболее 

эффективным путем. Он проводится 

предприятиями с целью усовершен-

ствования процессов корпоративного 

управления, содействия экономической 

эффективности, обеспечения устойчи-

вого роста и финансовой стабильности, 

надлежащей защиты прав инвесторов, 

надежных механизмов управления рис-

ками и внутреннего контроля, открыто-

сти и прозрачности в своей деятельно-

сти. Сущность внутреннего аудита 

определена в Международном стандар-

те профессиональной практики внут-

реннего аудита 2100 «Сущность работы 

внутреннего аудита» следующим обра-

зом: используя систематический и по-

следовательный подход, функция внут-

реннего аудита должна оценивать и 

способствовать совершенствованию 

процессов корпоративного управления, 

управления рисками и контроля. Цен-

ность и доверие к внутреннему аудиту 

возрастают, когда внутренние аудиторы 

проактивны, а их оценки содержат но-

вые взгляды и учитывают будущее вли-

яние [10, с. 127]. 

Исследованиями Института внут-

ренних аудиторов и KPMG были опре-

делены основные современные тенден-

ции развития внутреннего аудита: 

- изменение рисков – изменение 

фокуса с операционно-финансовых рис-

ков на стратегические и риски IT-бе-

зопасности;  

- высокодинамическое планирова-

ние – планирование в режиме реального 

времени; использование современных 

технологий – не только оценка сопут-

ствующих рисков, но и внедрение тех-

нологий в аудиторскую деятельность;  

- навыки – аналитическое и крити-

ческое мышление, работа с bigdata, зна-

ния в области кибербезопасности, на-

выки убеждения и разрешения кон-

фликтов [11, с. 39]. 

Для выполнения профессиональ-

ных требований и задач, которые ста-
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вятся перед внутренними аудиторами, 

они должны обладать достаточным 

уровнем знаний, навыков и умений для 

проведения широкого спектра работ 

внутреннего аудита, которые выходят за 

рамки проверки ведения учета и отчет-

ности. Существует большое количество 

специализированных сфер, где внут-

ренние аудиторы должны развиваться и 

получать знания, обладать ключевыми 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для проведения внут-

реннего аудита. Основная база знаний 

содержит, например, знание професси-

ональных стандартов внутреннего ауди-

та, документирование результатов с по-

мощью эффективных рабочих докумен-

тов, знание IT-технологий, кибербез-

опасности и конфиденциальности ауди-

та и т. д.  

Внутренние аудиторы должны по-

стоянно использовать знания информа-

ционных технологий как при проверке 

информационных технологий предпри-

ятия, так и при применении собствен-

ных процедур аудита. В частности, в 

соответствии с МСА 210 внутренние 

аудиторы должны обладать соответ-

ствующими компетенциями, чтобы 

оценить достаточность и эффективность 

контроля в соответствии с рисками в 

сфере информационных систем органи-

зации, а внутренние аудиторы должны 

иметь достаточные знания о ключевых 

рисках и контроле информационных 

технологий, а также о доступных техно-

логических методах аудита для выпол-

нения своей работы. Однако это не зна-

чит, что все внутренние аудиторы 

должны обладать компетенцией внут-

реннего аудитора, основной обязанно-

стью которого является аудит информа-

ционных технологий. 

С течением времени все больше и 

больше процессов в нашей жизни авто-

матизируются и совершенствуются на 

основе компьютерного программного 

обеспечения. Внутренний аудит как де-

ятельность не является исключением и 

также требует использования компью-

теризированных средств и технологий 

аудита. Аудиторы используют инстру-

менты и приемы компьютеризирован-

ной поддержки аудита (сomputer-

assisted audit tools and techniques, 

CAATT). Использование CAATT озна-

чает, что ИТ-аудитор использует ком-

пьютерные прикладные программы для 

автоматизации и содействия ИТ-аудиту 

для обработки данных, важных для 

аудита, которые содержатся в информа-

ционной системе.  

Внутренние аудиторы собирают 

информацию и формируют доказатель-

ства из различных источников и доку-

ментов предприятия, которые созданы 

на бумажных носителях или в элек-

тронном виде, для подтверждения соб-

ственных выводов. Поэтому внутренний 

аудит требует умения работать с ИТ-тех-

нологиями, чтобы выводы имели четкую 

и профессиональную основу.  

Концепция ИТ-аудита зародилась 

в 1960-х годах и значительно эволюци-

онировала. Изначально она была из-

вестна под названием «Аудит в среде 

электронной обработки данных» или 

«EDP-аудит» (Electronic Data Process – 

EDP Auditing) и касалась непосред-

ственно аспектов проведения аудита 

информации (фактов) относительно хо-

зяйственной деятельности организаций 

на электронных носителях. Потребность 

в таком аудите росла в соответствии с 

все более активным внедрением IT в 

бизнес. То есть по мере роста уровня 

автоматизации и компьютеризации хо-

зяйственных процессов аудиторы все 

больше нуждались в применении спе-

циальных методов и знаний для надле-

жащего выполнения аудиторских про-

цедур в среде электронной обработки 

данных организации.  

В современных условиях нет еди-

нодушного понимания применения ау-

дита информационных технологий в си-

стеме управления предприятием. Суще-

ствует точка зрения, что IT-аудит явля-
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ется отдельным видом аудита на пред-

приятии, который проводится как внут-

ренними аудиторами с соответствую-

щей квалификацией, так и внешними 

организациями. IT-аудит – это незави-

симая и беспристрастная оценка надеж-

ности, безопасности (включая безопас-

ность персональных данных), результа-

тивности и эффективности автоматизи-

рованных информационных систем, ор-

ганизации департамента по автоматиза-

ции, технически-организационной ин-

фраструктуры обработки автоматизиро-

ванной информации. Эта деятельность 

распространяется как на действующие 

операционные системы, так и на разра-

батываемые системы.  

IТ-аудит проводится с целью про-

верки информационных технологий на 

соответствие процессам, целям и мис-

сии бизнеса, надежности и целостности 

электронных данных, состояния ин-

формационной безопасности. Ассоциа-

ция сертифицированных бухгалтеров 

(The Association of Chartered Certified 

Accountants – ACCA), одна из инициа-

торов и основателей Международной 

организации IFAC (International 

Federation of Accountants), опираясь в 

своей деятельности на международные 

стандарты аудита и этики, а также раз-

работки таких авторитетных организа-

ций, как AICPA, COSO, IIA и др., пред-

лагает понимать IТ-аудит и применять 

его методы как неотъемлемую часть 

процесса финансового аудита с целью 

установления достоверности и надеж-

ности данных, подлежащих аудитор-

ской проверке, на основе которых уста-

навливаются аудиторские доказатель-

ства и формируется аудиторское заклю-

чение.  

Под компьютерным аудитом сле-

дует понимать высокий уровень автома-

тизации деятельности аудиторов, кото-

рый характеризуется применением: но-

вейших информационных технологий 

как основного инструмента в процессе 

подготовки и проведения проверки в 

компьютерной информационной систе-

ме; подхода к проведению проверки, 

предусматривающего оценку надежно-

сти среды компьютерной информаци-

онной системы как основы для форми-

рования заключения о достоверности 

финансовой отчетности [4, с. 50]. 

В целом существует много мнений 

относительно классификации функцио-

нальных видов IT-аудитов. Различают 

следующие виды IT-аудитов: IT-аудит 

безопасности (конфиденциальность, це-

лостность и доступность информации); 

IT-аудит качества (результативность, 

эффективность); аудит IT-проекта, во 

время которого внутренний аудитор 

проверяет управление и организацию 

IТ-проекта, например внедрение ин-

формационной системы; аудит разра-

ботки систем: аудит для проверки того, 

соответствуют ли разрабатываемые си-

стемы целям организации, и для гаран-

тии того, что системы разрабатываются 

в соответствии с общепринятыми стан-

дартами разработки систем; анализ дан-

ных – не совсем IT-аудит, но часто это 

часть финансового аудита. IT-аудитор 

может выполнять функцию поддержки 

в анализе финансовых данных. Задача 

IT-аудитора состоит в выделении и сбо-

ре финансовой информации из базы 

данных информационной системы, в 

запросах и отчетах, необходимых для 

анализа финансовых данных.  

Выделяют еще такие виды: аудит 

мер контроля – детальная проверка руч-

ных и автоматизированных мер кон-

троля с целью оценки уровня достовер-

ности выполненных транзакций и отче-

тов, которые были сгенерированы соот-

ветствующими системами; судебный 

аудит – аудит, проводимый в случае по-

дозрений в мошенничестве, незаконных 

действиях или нарушениях политики и 

правил, утвержденных в организации. 

При этом следует обратить внимание на 

то, что отдельно IT-аудит проводится 

очень редко. Как правило, это элемент 

аудита эффективности. Хотя аудиторы 
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проверяют средства контроля, всегда 

сопровождающие IТ-системы, им также 

необходимы инструменты, помогающие 

лучше оценить и понять полноту и точ-

ность зачастую больших объемов дан-

ных, хранящихся в файлах и вспомога-

тельных программах.  

Специализированные и ориенти-

рованные на аудит IT-технологии часто 

являются наиболее эффективным спо-

собом проверки всех записей, находя-

щихся в компьютерных файлах. Внут-

ренние аудиторы также могут действо-

вать с большей независимостью благо-

даря разработке собственных специали-

зированных программ. Еще один из 

многих подходов к изучению компью-

терных данных – использование ин-

струментов и технологий, адаптирован-

ных к компьютерам, специализирован-

ного программного обеспечения для 

помощи в выполнении функций внут-

реннего аудита с целью улучшения си-

стемы корпоративного управления, 

внутреннего контроля и управления 

рисками предприятия. 

Внутренние аудиторы в современ-

ных условиях, в частности, активно ис-

пользуют data analytics при предостав-

лении аудиторских и консалтинговых 

услуг по оценке и внесению рекоменда-

ций по совершенствованию корпора-

тивного управления, управления риска-

ми и внутреннего контроля на предпри-

ятии, что дает им возможность анализи-

ровать большие объемы информации 

для выполнения поставленных задач. 

Текущая тенденция развития внутрен-

него аудита заключается в изменении 

практики аудита до использования ме-

тодологии непрерывного аудита, кото-

рая имеет преимущества повышения 

уровня автоматизации и снижения за-

трат на аудит. При проведении непре-

рывного внутреннего аудита использу-

ются следующие технологии: постоян-

ное обеспечение уверенности; непре-

рывный мониторинг контроля; постоян-

ный мониторинг и оценка рисков.  

При этом задачей обеспечения 

уверенности является установление це-

лостности и надежности данных в ком-

пьютерной информационной системе в 

режиме реального времени. Непрерыв-

ный мониторинг контроля обеспечивает 

постоянный мониторинг системы внут-

реннего контроля на основе соответ-

ствующих показателей эффективности 

KPI (Key performance indicator) путем 

выполнения специальных процедур. 

Постоянный мониторинг и оценка рис-

ков – это методология внутреннего 

аудита для мониторинга бизнес-рисков 

предприятия, выявления неожиданных 

ситуаций и неконтролируемых значи-

тельных рисков и установления приори-

тетности процедур аудита и управления 

рисками для своевременного снижения 

таких рисков. Информационные техно-

логии и компьютеризированные методы 

аудита используются при внутренних 

проверках с целью тестирования, анали-

за и сбора подробной информации из 

файлов и компьютерных программ для 

выполнения функций внутреннего 

аудита. Эти технологии дают возмож-

ность исследовать компьютерные про-

граммы и содержимое файлов, начиная 

от бухгалтерских систем в больших 

хранилищах баз данных и заканчивая 

меньшими системами, расположенными 

на персональных компьютерах в раз-

личных офисах.  

Компьютерные инструменты и 

технологии аудита могут улучшить про-

цессы внутреннего аудита в некоторых 

из следующих областей: 

- увеличить степень охвата ауди-

том. Они дают возможность внутренне-

му аудитору просматривать и анализи-

ровать такие компоненты, как массив-

ные базы финансовых данных; 

- сосредоточиться на зонах риска. 

Внутренние аудиторы должны хорошо 

понимать характеристики доступного 

программного обеспечения и то, как 

компьютерные инструменты и техноло-

гии аудита должны использоваться для 
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улучшения процесса аудита. Они явля-

ются важным инструментом внутренне-

го аудита. 
Обсуждение и заключения. Про-

ведение внутреннего аудита в компью-
терной информационной среде преду-
сматривает разработку конкретных во-
просов организации и планирования 
аудиторской проверки, учет рисков ин-
формационной среды и проверку 
средств контроля, процедуры тестиро-
вания системы компьютерной обработ-
ки данных. Преимущества автоматиза-
ции внутреннего аудита характеризуют-
ся увеличением количества проверен-
ных разнородных фактов хозяйственной 
жизни, применением компьютерных 
методов тестирования цифровых дан-
ных в ходе выполнения аудиторских и 
консультационных процедур. 

Применение компьютерных тех-
нологий дает возможность увеличить 
объем аудиторской выборки, повысить 
рентабельность аудита и надежность 
выводов по результатам аудита. Внут-
ренние аудиторы, в частности, все чаще 
используют Data analytics при работе с 
массивами данных в информационной 
системе предприятия для выполнения 
аудиторских и консультационных услуг, 
можно отметить преимущества прове-
дения непрерывного аудита по постоян-
ному мониторингу внутренними ауди-
торами целостности данных в компью-
терной информационной системе, а 
также внутреннего контроля и управле-
ния рисками на предприятии и опера-
тивного реагирования на возникновение 
угроз. 
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Аннотация 

Введение. В целях повышения информационной прозрачности публичной отчетности 

компаний (годовой, финансовой, интегрированной, отчета об устойчивом развитии и 

др.) важно раскрывать финансовую и нефинансовую информацию о влиянии внешней 

среды на деятельность экономического субъекта и воздействиях самого субъекта на 

среду в разрезе ESG-факторов и рисков. Гармонизация финансовых и нефинансовых 

показателей, представленных в различных форматах отчетности, является ключевым 

условием формирования целостного представления о деятельности экономических 

субъектов в целях создания современной архитектуры информационного обеспечения 

бизнеса и реализации экосистемного подхода. 

Материалы и методы. Для разработки эффективных интеграционных решений в ста-

тье проведен комплексный обзор предлагаемых методических подходов в области бух-

галтерского учета устойчивого развития и моделей гармонизации показателей финан-

совой и нефинансовой отчетности. В результате выделены три базовые модели учета, 

обсуждаемые в научном и профессиональном сообществе: 1) модель учета, адаптиро-

ванного к возобновлению окружающей среды (модель CARE); 2) модель счетов с 

взвешенным воздействием; 3) модель интегрированной системы учета. 

Результаты исследования. По итогам исследования определен ряд перспективных 

направлений гармонизации финансовых и нефинансовых показателей, включая: 

1) формирование концептуальных подходов к определению существенных тем и си-

стемы ESG-индикаторов в целях унификации их раскрытия; 2) создание оптимальных 

механизмов гармонизации финансовых и нефинансовых показателей с учетом норм 

действующих стандартов учета (МСФО и ФСБУ) в различных форматах отчетности 

(годовом, отчете об устойчивом развитии, интегрированном и др.); 3) уточнение объек-

тов финансового учета в целях персонифицированного учета ESG-индикаторов, прин-

ципов их идентификации и оценки. 

Обсуждение и заключения. Предлагаемые в статье методологические решения содер-

жат конкретные инструменты гармонизации финансовых и нефинансовых показателей, 

направленные на устранение несогласованности показателей в различных форматах 

публичной отчетности и создание современной информационной экосистемы бизнеса.  

 

Ключевые слова: экосистема бизнеса, корпоративная отчетность, информационная 

прозрачность, раскрытие информации, ESG-факторы, риски. 
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Abstract 

Introduction. In order to increase the information transparency of companies' public report-

ing (annual, financial, integrated, sustainability report, etc.), it is important to disclose finan-

cial and non-financial information about the impact of the external environment on the activi-

ties of an economic entity and the impact of the entity itself on the environment in terms of 

ESG factors and risks. Harmonization of financial and non-financial indicators presented in 

various reporting formats is a key condition for the formation of a holistic view of the activi-

ties of economic entities in order to create a modern architecture for business information 

support and implement an ecosystem approach. 

Materials and methods. To develop effective integration solutions, the article provides a 

comprehensive review of the proposed methodological approaches in the field of accounting 

for sustainable development and models for harmonizing financial and non-financial reporting 

indicators. As a result, three basic accounting models are identified, discussed in the scientific 

and professional community: 1) the accounting model adapted to environmental renewal 

(CARE model); 2) impact-weighted accounting model; 3) model of an integrated accounting 

system. 

Results. Based on the results of the study, a number of promising areas for the harmonization 

of financial and non-financial indicators were identified, including: 1) the formation of con-

ceptual approaches to identifying material topics and a system of ESG indicators in order to 

unify their disclosure; 2) creation of optimal mechanisms for the harmonization of financial 

and non-financial indicators, taking into account the norms of current accounting standards 

(IFRS and Federal Accounting Standards) in various reporting formats (annual, sustainable 

development report, integrated, etc.); 3) clarification of financial accounting objects for the 

purpose of personalized accounting of ESG indicators, principles of their identification and 

assessment. 

Discussion and conclusions. The methodological solutions proposed in the article contain 

specific tools for the harmonization of financial and non-financial indicators, aimed at elimi-

nating the inconsistency of indicators in various public reporting formats and creating a mod-

ern business information ecosystem. 
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Введение. Нефинансовая инфор-

мация качественно дополняет финансо-

вые показатели, создавая необходимый 

контекст для более полного представле-

ния положения дел в компании и ее 

перспектив в условиях реализации 

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/hY6xPQfUqQdhENx7Fx2JobBchRviIYT1fnsiRCSLky5QyHYJFCY0siGya08KN-5H4zXJ39r2kiWtpEtJ7dCe91rGs8qfBPjZKyGyk-hiW1CDNJVIJKqzT2l67rpWQo2fCMSrquzXzTeqBfKp4d05JM1cP65lsljnJgC9XgDasEyjM3PsG21uMyid43pVp719api2E1iOvaGuoNvs5pQ3ROwPoq30FlCCDb8a8h9eYGW2Pk5AXe4Ptc5PXdNHtw514J_pIIpkiiu7MGpLUTsOsovZCfl-xst-eQKJCH8IvcsU
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принципов устойчивого развития и ин-

тегрированного мышления, позволяя 

лучше понять влияние ESG-факторов и 

рисков на деятельность компании, а 

также воздействия компании на внеш-

нюю среду. 

В целях создания современной ар-

хитектуры информационного обеспече-

ния бизнеса в концепции экосистемного 

подхода, а также эффективного раскры-

тия финансовых последствий влияния 

нефинансовых факторов на бизнес и 

внешних воздействий со стороны само-

го бизнеса необходимо устранить раз-

розненность между областями финансо-

вой и нефинансовой отчетности (ESG-

отчетности, отчетности в области 

устойчивого развития). 

На основе ранее проведенных ис-

следований целого ряда зарубежных и 

российских ученых [1-7] можно сделать 

вывод о том, что действующими регла-

ментами в области финансового учета 

(МСФО, ФСБУ), а также сложившейся 

корпоративной практикой определены 

реальные возможности для гармониза-

ции показателей финансовой и нефи-

нансовой отчетности.  

Материалы и методы. Для реше-

ния данной задачи автором проведен 

системный обзор моделей учета ESG-

факторов в фокусе интегрированных 

систем учета финансовых и нефинансо-

вых показателей, обсуждаемых в науч-

ном и профессиональном сообществе. 

Методологическая база исследования 

опирается на разработки ведущих зару-

бежных и российских ученых в области 

финансового учета и нефинансовой от-

четности. При проведении исследова-

ния использовались системный подход, 

логический и структурный анализ, кон-

тент-анализ.  

Реализация принципа гармонизации 

финансовых и нефинансовых показателей 

отчетности российских компаний нахо-

дится на этапе формирования концепту-

альных подходов. За последние 50–70 лет 

в области стандартов отчетности произо-

шел эволюционный прорыв от финансо-

вой отчетности по МСФО до интегриро-

ванной отчетности (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Развитие стандартов отчетности /  

Figure 1 – Development of reporting standards 

Источник: составлен автором. 
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учета влияния внешних факторов и воз-

действий в разрезе ESG-показателей и 

рисков.  
Интегрированные системы учета – 

это модели, в которых предпринимается 
попытка интегрировать монетизирован-
ный нефинансовый капитал в систему 
бухгалтерского учета и финансовой от-
чѐтности. Актуальными примерами мо-
делей интегрированной системы учета 
являются следующие.  

1. Модель учета, адаптированно-
го к возобновлению окружающей сре-
ды, – модель CARE (Comptability 
Adaptée au Renouvellement de l'Envi-
ronnement).  

2. Модель счетов с взвешенным 
воздействием.  

3. Модель интегрированной си-
стемы учета. 

В основе модели CARE лежит 
формирование полноценной информа-
ции о природном и человеческом капи-
тале на счетах бухгалтерского учета. 
Создатели модели определяют капитал 
как «материальную или нематериаль-
ную вещь, предлагающую возможность 
использования и признанную необхо-
димой для поддержания в течение зара-
нее определенного периода» [1]. Таким 
образом, природный и человеческий ка-
питал рассматриваются как ресурсы 
компании в составе отдельных активов. 
Денежная оценка данных активов мо-
жет производиться по стоимости, адек-
ватной сумме обязательств по ним. Так, 
заработная плата переквалифицируется 
из текущих затрат в статьи расходов на 
поддержание человеческого капитала и 
может оцениваться в сумме обяза-
тельств перед персоналом по оплате 
труда. Для реализации данной модели 
необходимо:  

1) осуществить идентификацию 
природного и человеческого капитала и 
воздействия, которому они подвергают-
ся в результате деятельности компании;  

2) определить единицы измерения 
для мониторинга состояния природного 
и человеческого капитала, сформировать 

решения по поддержанию и возмещению 
ущерба, а также определить сроки фор-
мирования полноценной информации о 
природном и человеческом капитале на 
счетах бухгалтерского учета; 

3) осуществить оценку затрат, свя-
занных с этими действиями.  

Данная модель в настоящее время 
проходит тестирование на примере 
фермерских хозяйств. 

Модель счетов с взвешенным воз-
действием разрабатывается группой 
исследователей из Гарвардской школы 
бизнеса совместно с глобальной органи-
зацией по устойчивым инвестициям 
Global Steering Group и IMP в рамках 
международного проекта «Инициатива 
по учету с взвешенным воздействием 
(IWAI)». Счета, взвешенные с учетом 
воздействия, представляют собой счета 
финансового учета, а также статьи в от-
чете о прибылях и убытках или балансе, 
которые добавляются путем отражения 
положительного и отрицательного воз-
действия компании на сотрудников, 
клиентов, окружающую среду и обще-
ство (счета бухгалтерского учета, пред-
назначенные для отражения социальных 
и экологических показателей). 

Такой формат финансовой отчет-
ности позволит: 

- перевести все виды социального 
и экологического воздействия в сопо-
ставимые единицы, которые понятны 
бизнес-сообществу и инвесторам; 

- агрегировать и сравнивать фи-
нансовые и нефинансовые показатели, 
необходимые для принятия решений; 

- отображать финансовые показа-
тели и показатели воздействия на одних 
и тех же счетах; 

- инвесторам и менеджерам при-
нимать обоснованные решения с учетом 
влияния компании на общество и окру-
жающую среду. 

Данная модель только находится 
на стадии проектной разработки. 

Модель интегрированной системы 
учета. Английский исследователь Дже-
реми Николлс предпринял попытку 
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сформулировать принципы создания 
«интегрированной модели учета», объ-
единив три системы учета: финансовый, 
экологический и социальный [2]. По его 
мнению, «социальные и экологические 
результаты должны быть учтены при 
принятии решений о распределении ре-
сурсов» [2]. Для этих целей ученым рас-
сматриваются различные инструменты, 
включающие: 1) расширение коммента-
риев к финансовой отчетности об отра-
жении вопросов устойчивости и воздей-
ствия; 2) использование дополнитель-
ных примечаний; 3) приведение пояс-
нений, связывающих результаты с учет-
ной политикой в отношении признания 
и оценки объектов; 4) трансформацию 
отчетных форм с представлением до-
полнительной информации без полной 
интеграции или с полной интеграцией с 
различными уровнями детализации; 
5) более широкое использование соци-
альных и экологических резервов. Клю-
чевое предложение заключается во 
включении социальных и экологиче-
ских показателей в качестве экологиче-
ских и социальных активов и обяза-
тельств в бухгалтерский баланс и отчет 
о прибылях и убытках. Данная модель 
является дискуссионной и дальнейшего 
развития пока не получила. 

Важно отметить, что ряд стандар-

тов по формированию нефинансовой 

отчетности рассматривают возможные 

аспекты гармонизации финансовой и 

нефинансовой информации, отраженной 

в различных форматах отчетности 

(TCFD, ISSB и Директива ЕС (SCRD)). 

Стандарты TCFD фокусируются на рас-

крытии показателей финансового воз-

действия, рисках и возможностях, свя-

занных с климатом, которые оказывают 

или могли бы оказать влияние на орга-

низацию. Стандарты ISSB направлены 

на раскрытие финансовой информации, 

связанной с устойчивым развитием. Ди-

ректива ЕС (SCRD) содержит подходы к 

гармонизации в зависимости от финан-

совой существенности и вероятности 

наступления события. 

Результаты исследования. Для ре-

ализации интеграционных подходов к 

гармонизации финансовых и нефинан-

совых показателей, принимая во внима-

ние, что денежная оценка влияния не-

финансовых факторов и рисков являет-

ся одним из актуальных трендов разви-

тия финансовой и нефинансовой отчет-

ности, предусматривается определенный 

набор ключевых решений в рамках трех 

перспективных направлений: 1) форми-

рование концептуальных подходов к 

определению существенных тем и си-

стемы нефинансовых (ESG) индикато-

ров в целях унификации их раскрытия; 

2) выявление оптимальных механизмов 

гармонизации финансовых и нефинан-

совых показателей с учетом норм дей-

ствующих стандартов учета (МСФО и 

ФСБУ) в различных форматах отчетно-

сти (годовом, отчете об устойчивом 

развитии, интегрированном и др.); 

3) уточнение объектов финансового 

учета в целях учета ESG-индикаторов, 

принципов их идентификации и оценки. 

1. При определении существен-

ных тем и ESG-индикаторов, обоснова-

нии их выбора важно использовать еди-

нимые концептуальные принципы и ме-

тодологические подходы для всех эко-

номических субъектов, позволяющие 

формировать достоверную, полезную, 

сопоставимую, связанную информацию 

о деятельности данных субъектов для 

различных групп заинтересованных 

сторон. Для этого следует выделять три 

группы ESG-индикаторов, адекватных 

пониманию существенных тем: универ-

сальные (базовые), отраслевые и инди-

видуальные [3]. 

2. В целях разработки опти-

мальных механизмов гармонизации фи-

нансовых и нефинансовых показателей 

проведенный анализ действующих 

международных стандартов учета, а 

также обобщение позиций зарубежных 

и российских ученых, в частности 

H. Bystrom, Р. Экклз, Р. Герца, Э. Кига-

на, Д. Филлипса, М.Л. Пятова, Т.Н. Со-
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ловей, О.В. Ефимовой, О.В. Рожновой, 

Т.В. Лесиной, И.В. Сафоновой, Р.П. Бу-

лыги [8-13], позволяют сделать вывод о 

возможности применения требований 

Концептуальных основ представления 

финансовых отчетов, а также частично 

МСФО в разрезе следующей учетной 

информации. 

2.1. При формировании учетной 

политики целесообразно предусмотреть 

положения по раскрытию информации о 

влиянии экологических (в т.ч. климати-

ческих) и социальных факторов и рис-

ков на выбор варианта учетной политики 

и формирование финансового результата; 

указывать, каким образом компания учи-

тывает экологические и социальные фак-

торы и риски при прогнозировании и 

подтверждении точности прогнозов про-

шлых отчетных периодов. 

2.2. При формировании инфор-

мации об основных средствах следует 

раскрывать характер влияния экологи-

ческих (в т.ч. климатических) и соци-

альных факторов и рисков на изменение 

сроков полезного использования объек-

тов; прогнозные расчеты при выборе 

метода амортизации; сумму затрат, пла-

нируемых для ликвидации объектов ос-

новных средств; расчет модели обесце-

нения объектов. 

2.3. При формировании инфор-

мации о запасах предусмотреть раскры-

тие в отношении сумм снижения себе-

стоимости запасов на отчетную дату за 

счет экологических, социальных, уп-

равленческих факторов и рисков. 

2.4. При формировании инфор-

мации о вознаграждениях работников: 

а) раскрывать риски, связанные с 

выполнением обязательств по оплате 

труда; пенсионными программами, 

учтенными при определении сумм обяза-

тельств по ним; влиянием на динамику 

финансового положения и результатов 

ключевых показателей деятельности; 

б) указывать ссылки в финансовой 

отчетности на информацию нефинансо-

вой отчетности о своевременности и 

полноте выплат в рамках оплаты труда, 

сравнении ее уровня и динамики со 

средним по отрасли, региону, стране; 

мероприятиях (проведенных/проводи-

мых, планируемых), направленных на 

нивелирование рисков, связанных с вы-

полнением обязательств по оплате тру-

да; влиянии выполнения обязательств 

по оплате труда на повышение произво-

дительности труда, повышение уровня 

благосостояния сотрудников, социаль-

ную стабильность в регионе присут-

ствия; мероприятиях (проведенных/про-

водимых, планируемых), направленных 

на нивелирование рисков, связанных с 

прогнозными расчетами обязательств 

по пенсионными программам; влиянии 

выполнения обязательств по пенсион-

ным программам (или учреждение пен-

сионных программ, их модернизация) 

на повышение производительности тру-

да, качество трудовых ресурсов. 

2.5. При формировании инфор-

мация о связанных сторонах указывать 

ссылки в финансовой отчетности на 

информацию нефинансовой отчетности, 

описывающую, как связанные стороны 

влияют на экологические и социальные 

риски. 

3. Для учета нефинансовых 

(ESG) индикаторов, их потенциального 

влияния на показатели финансовой от-

четности в практике финансового учета 

традиционно используется ряд объектов 

бухгалтерского учета: инвестиции в ос-

новной капитал (внеоборотные активы); 

текущие затраты; прочие расходы; оце-

ночные обязательства; оценочные ре-

зервы и обесценение; условные обяза-

тельства (учет на забалансовых счетах).  

Однако, осуществляя учет ESG-

факторов, сегодня сложно отдельно 

идентифицировать такие важные объек-

ты, как «Природный капитал» и «Инве-

стиции в человеческий капитал», по-

скольку в системе учета они «растворе-

ны» в перечисленных выше объектах 

бухгалтерского учета. В условиях со-

здания ценностно ориентированной си-
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стемы бухгалтерского учета в парадиг-

ме устойчивого развития становится ак-

туальным введение данных счетов. Это 

возможно осуществить без кардиналь-

ных изменений действующей системы 

учета через механизмы переквалифика-

ции части затрат из инвестиций, теку-

щих затрат или прочих расходов на от-

дельные объекты «Природный капитал» 

и «Инвестиции в человеческий капитал» 

с использованием принципов модели 

CARE и подходов Джереми Николлса.  

Для реализации подобных пред-

ложений необходимо четко идентифи-

цировать данные объекты. Так, «Чело-

веческий капитал» с точки зрения под-

ходов интегрированной отчетности 

представляет собой мотивационный, 

профессиональный, реляционный и ко-

гнитивный капитал. Среди обозначен-

ных элементов человеческого капитала 

первые два являются объектами бухгал-

терского учета, два последних в боль-

шей степени относятся к объектам 

управления, выступая огромными скры-

тыми резервами для повышения эффек-

тивности отдачи «человеческого капи-

тала». «Инвестиции в человеческий ка-

питал» в целях финансового учета сле-

дует определять как вложения компа-

нии, включающие: 1) текущие затраты 

на оплату труда, премирование, систему 

корпоративных наград и др. (мотиваци-

онный капитал); 2) инвестиции в разви-

тие кадрового потенциала – профессио-

нальные компетенции и повышение 

квалификации, в подготовку и перепод-

готовку кадрового потенциала (профес-

сиональный капитал); 3) расходы на 

охрану труда и промышленную без-

опасность. Внутри самих счетов по ана-

логии с учетом «Финансовых вложе-

ний» следует выделять вложения сро-

ком до 1 года и на срок более 1 года. 

Например, «Инвестиции в человеческий 

капитал» (на срок более 1 года) вклю-

чают затраты на формирование кадро-

вого резерва, затраты на длительные 

стажировки и обучение продолжитель-

ностью более года. «Инвестиции в че-

ловеческий капитал» (на срок менее  

1 года) – это текущие затраты компании 

на оплату труда, премирование, регу-

лярное повышение квалификации (в те-

чение года).  
В целях поставки прозрачного и 

системного бухгалтерского учета ESG-
факторов необходимо в разрезе каждого 
из них четко обозначить группы объек-
тов учета с указанием соответствующих 
балансовых/забалансовых счетов или 
типов раскрытия в пояснениях к отчет-
ности. В этих целях предлагается сле-
дующая группировка объектов учета и 
типов раскрытия для E- и S-факторов. 

1. Окружающая среда (эколо-
гия) и климат (E-фактор). 

1.1. Учет на балансовых счетах: 
1) введение объекта «Природный капи-
тал»; 2) экологические затраты – вло-
жения компании в природоохранные 
мероприятия / инвестиции в основной 
капитал (основные средства, нематери-
альные активы, счет 08 «Вложения во 
внеоборотные активы») и текущие за-
траты на охрану окружающей среды 
(текущие затраты, счета затрат 20-29); 
3) экологические обязательства – эколо-
гические резервы, образованные в ре-
зультате риска воздействия бизнеса на 
окружающую среду или в результате 
риска воздействия окружающей среды 
на бизнес, в т.ч. воздействия климата 
(оценочные обязательства, сч. 96 «Ре-
зервы предстоящих расходов»); 4) эко-
логические платежи за негативное воз-
действие и финансовые потери от 
ущерба от воздействия компании на 
окружающую среду и окружающей сре-
ды на бизнес (прочие расходы, сч. 91 
«Прочие доходы и расходы»). 

1.2. Учет на забалансовых счетах – 
условные обязательства, образованные 
в результате риска воздействия бизнеса 
на окружающую среду или окружаю-
щей среды на бизнес. 

1.3. Раскрытие в пояснениях к 
финансовой отчетности в части эколо-
гических обязательств и климатических 
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рисков – текстовое или табличное рас-
крытие; анализ чувствительности; сце-
нарный анализ; модели оценки риска. 

2. Человеческий капитал и соци-

альная ответственность (S-фактор). 

2.1. Учет на балансовых счетах: 

1) введение объекта «Инвестиции в че-

ловеческий капитал» (например, введе-

ние счета 06); 2) социальные затраты – 

на различные виды компенсаций работ-

никам (текущие затраты, счета затрат 

20-29; прочие расходы, сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы»); социальные про-

граммы внутри самой компании (теку-

щие затраты, счета затрат 20-29; прочие 

расходы, сч. 91 «Прочие доходы и рас-

ходы»); социальные программы на 

уровне региона присутствия / социаль-

ные инвестиции (капитальные вложе-

ния, счет 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы»; текущие затраты, счета 

затрат 20-29; прочие расходы, сч. 91 

«Прочие доходы и расходы»); социаль-

ная сфера и благотворительность (про-

чие расходы, сч. 91 «Прочие доходы и 

расходы», финансовые результаты); 

3) социальные обязательства – социаль-

ные резервы (возникающие вследствие 

ответственной социальной политики в 

отношении работников организации, 

сч. 96 «Резервы предстоящих расхо-

дов»); 4) налоги (текущие затраты, про-

чие расходы, финансовые результаты). 

2.2. Учет на забалансовых счетах – 

условные обязательства, возникающие 

вследствие политики нивелирования рис-

ков бизнеса от потенциальной потери ра-

ботника – «удержание работников». 

2.3. Раскрытие в пояснениях к 

финансовой отчетности в части соци-

альных обязательств и воздействия на 

человеческий капитал – текстовое или 

табличное раскрытие; анализ чувстви-

тельности; сценарный анализ; модели 

оценки риска и финансового ущерба от 

потери/увольнения сотрудника. 

Обсуждение и заключения. Пред-

лагаемые в статье методологические 

решения содержат конкретные инстру-

менты гармонизации финансовых и не-

финансовых показателей, направленные 

на устранение несогласованности пока-

зателей в различных форматах публич-

ной отчетности и создание современной 

архитектуры информационного обеспе-

чения бизнеса в концепции экосистем-

ного подхода. 
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Аннотация 

Введение. Кризисы современной экономики обусловили интерес к временным факто-

рам обобщения учетно-управленческой информации, когда на первый план выдвигает-

ся оперативность получения управленческой информации. Более всего интерес к такой 

информации важен не по завершении отчетного периода, а в его процессе. Способство-

вать этому может технология аналитического учета план-фактных отклонений, которая 

предполагает тесное взаимодействие подсистем бюджетирования и аналитического 

учета. Организация такого взаимодействия основана на выборе последовательности 

учета отклонений, объектов для их систематизации, распределении ответственности за 

их существенный уровень, что обусловило настоящее исследование и представленные 

в нем предложения.  

Материалы и методы. Экономический эффект от взаимосвязи бюджетного процесса и 

аналитического учета опирается на приемы и способы многоуровневой группировки 

информации об отклонениях по ключевым показателям бизнеса, что привело к необхо-

димости использования особых способов группировки и классификации план-фактной 

информации в менеджменте коммерческих организаций.  

Результаты исследования. Статья посвящена исследованию возможностей совмеще-

ния элементов технологии бюджетирования и бухгалтерского аналитического учета 

показателей, которые имеют прямое и косвенное влияние на прибыль коммерческого 

субъекта. В статье предложена концептуальная модель учетно-аналитического обеспе-

чения технологии «управление по отклонениям», включающая четыре уровня группи-

ровки показателей: первично на этапе бюджетирования, вторично на этапе их фактиче-

ского учета, что позволит классифицировать отклонения по значимым для менеджмен-

та уровням. Предложенная в статье последовательность учета отклонений в разрезе че-

тырех групп объектов позволит определить влияние внешних и внутренних факторов на 

возникшие отклонения, что важно для принятия последующих управленческих решений.  

Материалы исследования могут быть использованы при формировании корпоративного 

стандарта по бюджетированию и учетной политики в сфере администрирования бизнеса 

вне зависимости от отраслевой принадлежности экономических субъектов.   

Обсуждение и заключения. Результаты исследования доказывают целесообразность 

использования по единообразию взаимосвязанных приемов и способов получения ин-

формации на этапах бюджетирования и бухгалтерского аналитического учета, что поз-

волит более эффективно анализировать и оценивать полученные план-фактные откло-

нения по показателям, которые существенно влияют на прибыль организации.    

 

Ключевые слова: учет, бюджетирование, план-фактные отклонения, учетная полити-

ка, объект учета, эффективность бизнеса. 
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Abstract 

Introduction. The crises of the modern economy have led to an interest in temporary factors 

of generalization of accounting and management information, when the efficiency of obtain-

ing management information is brought to the fore. Most of all, interest in such information is 

important not at the end of the reporting period, but in its process. This can be facilitated by 

the technology of analytical accounting of plan/factual deviations, which involves close inter-

action of budgeting and analytical accounting subsystems. The organization of such interac-

tion is based on the choice of the sequence of accounting for deviations, objects for their sys-

tematization, the distribution of responsibility for their significant level, which was the reason 

for this study and the consequence for the proposals presented in it. 

Materials and methods. The economic effect of the relationship between the budget process 

and analytical accounting is based on the techniques and methods of multilevel grouping of 

information about deviations by key business indicators, which led to the need to use special 

methods of grouping and classifying plan/factual information in the management of commer-

cial organizations. 

Results. The article is devoted to the study of the possibilities of combining elements of 

budgeting technology and accounting analytical accounting of indicators that have a direct 

and indirect impact on the profit of a commercial entity. The article proposes a conceptual 

model of accounting and analytical support for the «deviation management» technology, 

which includes four levels of grouping of indicators: primarily at the budgeting stage, and 

secondly – at the stage of their actual accounting, which will allow classifying deviations by 

levels significant for management. The sequence of accounting for deviations proposed in the 

article in the context of four groups of objects will allow us to determine the influence of ex-

ternal and internal factors on the deviations that have arisen, which is important for making 

subsequent management decisions. The research materials can be used in the formation of a 

corporate standard for budgeting and accounting policy in the field of business administration, 

regardless of the industry affiliation of economic entities. 

Discussion and conclusions. The results of the study prove the expediency of using interre-

lated techniques and methods of obtaining information on the uniformity at the stages of 

budgeting and accounting analytical accounting, which will allow for more effective analysis 

and evaluation of the received plan / factual deviations in terms of indicators that significantly 

affect the profit of the organization. 

 

Keywords: аccounting, budgeting, plan/factual deviations, accounting policy, accounting ob-
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Введение. Перспективы развития 

современной предпринимательской 

среды во многом определяются ее за-

щищенностью от давления негативных 

внешних факторов на экономику хозяй-

ствующих субъектов, эффективным 

воздействием государственного сектора 

на бизнес-среду, стремлением самой 

бизнес-среды стать поставщиком про-

грессивных технологий и инновацион-

ных товаров.  

На фоне трансформации цифровой 

экономики предъявляются особые тре-

бования не только к внешней среде ее 

субъектов, но и к организации внутрен-

ней среды менеджмента, участию чело-

веческих ресурсов в разработке эффек-

тивных методик управления и их под-

держке рациональной системы менедж-

мента. Сочетание человеческого капи-

тала и технологий управления стано-

вится производительной силой, способ-

ной генерировать добавленную стои-

мость и усиливать уверенность в пре-

одолении кризисов современной эконо-

мики. И этот процесс не может быть 

остановлен ни в коммерческой среде, ни 

на уровне государственного участия в 

этом процессе. При этом новые обязан-

ности по усилению эффективности биз-

нес-среды в эпоху IT-технологий возла-

гаются на все подсистемы коммерче-

ского менеджмента, включая подсисте-

мы планирования и учета. Их эффек-

тивное сочетание демонстрирует воз-

можность параллельного взаимодей-

ствия технологий бюджетирования и 

учета в сфере администрирования биз-

неса, что позволяет сосредоточиться на 

существенных отклонениях целевых 

показателей бизнеса от их фактических 

значений и реализовать известную в 

международной практике менеджмента 

технологию «управление по отклонени-

ям». Ее основу составляют «зеркаль-

ные» по структурности объекты, пер-

вично как объекты планирования на 

этапе разработки бюджетов компании, 

вторично как объекты учета на этапе 

исполнения бюджетов. 

В этой связи прием менеджмента в 

виде технологии «управление по откло-

нениям» имеет право на свое существо-

вание, поскольку категория отклонений 

как ключевая составлявшая исследуе-

мой технологии является зоной при-

стального внимания международных и 

отечественных авторов. Подтверждени-

ем тому стали исследования эффектив-

ности бюджетирования во взаимосвязи 

с учетным процессом в трудах Вахру-

шиной М.А. [1], Виткаловой А.П. [2], 

Ермиловой Е.И. [3], Коваленко Л.П. [4], 

Стрелковой Л.В. [5] и др. Ими доказано, 

что технология «управление по откло-

нениям» может быть реализована толь-

ко в совокупности с учетно-аналити-

ческим обеспечением, в рамках которо-

го в регулярном режиме с помощью 

счетов и двойной записи формируется 

информация об отклонениях в разрезе 

различных причинных факторов и иных 

вспомогательных признаков. Исходя из 

этого, технология «управление по от-

клонениям» требует разработки архи-

тектуры учетного обеспечения для реа-

лизации управления по отклонениям и 

обоснования последовательности полу-

чения управленческой отчетности об 

отклонениях. Концепцию системно-

ориентированного учетного обеспече-

ния технологии управления по отклоне-

ниям можно выразить в виде экономи-

ческой модели, структурированной по 

уровням и причинно-следственным 

факторам, обусловливающим выделе-

ние того или иного учетного уровня в 

самой модели.  

Материалы и методы. Концепту-

альную модель как систему учетных 
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подходов при выборе причинных фак-

торов возникновения отклонений мож-

но представить в виде типового много-

уровневого (векторного) учетно-анали-

тического обеспечения технологии 

управления по отклонениям вне зави-

симости от отраслевой принадлежности 

экономического субъекта. В приклад-

ном плане конечной целью разработки 

концептуальной модели является созда-

ние универсальной учетно-управлен-

ческой политики формирования откло-

нений, которая может быть наполнена 

отраслевыми показателями, их каче-

ственными характеристиками, статьями 

и элементами учетной системы, ориен-

тированными на корпоративные задачи 

учета и контроля. Возможность приме-

нения счетов аналитического учета и 

субконто к ним позволяет модифициро-

вать учетное обеспечение управления 

по отклонениям, нацеливая на исполь-

зование методик получения в синтети-

ческом учете отклонений с последую-

щей их перегруппировкой в аналитиче-

ском учете по внешним и внутренним 

причинным факторам. На основе си-

стемных инструментов аналитического 

учета появится возможность обосновы-

вать зависимость фактических отклоне-

ний от функциональных компетенций 

руководителей, что упрощает задачу 

организации системы мотивации персо-

нала. Наконец, методики выявления 

контролируемых и неконтролируемых 

фактических отклонений с целью со-

вершенствования управляющего воз-

действия на неконтролируемые откло-

нения позволит минимизировать мате-

риальные и трудовые потери в бизнесе.  

Результаты исследования. Реа-

лизация любой модели учетно-анали-

тического обеспечения требует соответ-

ствующей настройки системы бюдже-

тирования, которая, по сути, является 

первичной и определяющей в настройке 

учетной модели. Вводя в исследование 

прием «учет отклонений», предполага-

ется, что сами отклонения не могут 

формироваться в учете без настройки 

программного продукта по учету. Одна-

ко сегодня привычным преимуществом 

программ автоматизации бухгалтерско-

го, налогового и управленческого учета 

(что уже давно реализовано даже в  

1С-бухгалтерии, Парус-Предприятии, 

1С-Предприятии, 1С УПП, 1C:ERP 

Управление предприятием и др.) стала 

возможность ввода в настройки корпо-

ративной программы бюджетных пока-

зателей по всем сегментам аналитиче-

ского и синтетического учета. По мере 

наполнения учетной базы субъекта фак-

тическими показателями в регулярном 

учете автоматически осуществляется 

расчет отклонений. Чем более детали-

зированы бюджетные показатели, тем 

более аналитичным должен быть учет 

фактических показателей, в результате 

чего формализуется абсолютно точная 

структура отклонений по объектам бух-

галтерского, налогового и управленче-

ского учета.   

В этой связи, бесспорно, отсут-

ствие ряда целевых показателей на эта-

пе планирования делает бессмысленной 

настройку модели учета на ряд анали-

тических признаков, поскольку отсут-

ствует возможность регулярного полу-

чения план-фактных отклонений. Нап-

ример, формирование бюджетов затрат 

по заказам, взаимосвязанных с уровнем 

планируемой выручки и по этой при-

чине с расчетом планируемых перемен-

ных (зависимых от объема заказов) и 

постоянных (независимых от производ-

ственной активности) затрат, приводит 

к обязательному ориентированию учет-

ной политики компании на позаказный 

метод учета и калькулирования по пе-

ременной себестоимости. При этом 

производственный учет также должен 

быть ограничен сокращенной себестои-

мостью, постоянные расходы учиты-

ваться по статьям затрат и не распреде-

ляться между заказами клиентов. В про-

тивном случае учетная концепция тех-

нологии управления по отклонениям не 
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работает и становится обременением 

для менеджмента в целом. 
Не менее значимым в концепции 

управления по отклонениям является 
этап обобщения фактических отклоне-
ний в форматах внутренней управлен-
ческой отчетности. Это дает возмож-
ность, во-первых, визуализировать су-
щественные по своему влиянию на при-
быль отклонения, которые регулируют-
ся внутри предприятия, во-вторых, вы-
явить существенные отклонения, кото-
рые не регулируются со стороны ме-
неджмента, но также являются суще-
ственными по своему влиянию на при-
быль. Примером могут служить откло-
нения в связи с ростом логистических 
затрат, которые увеличились в связи с 
экономическими санкциями и наруше-
нием мировой логистики в целом. По-
следние важны для поиска менее риско-
вых зон внешней среды для отраслевой 
деятельности субъекта.  

Однако в системе регулярного 
учета формируются как существенные, 
так и несущественные отклонения. 
Классификация отклонений на предмет 
их существенности реализуется при 
формировании управленческой отчет-
ности, в которой для принятия управ-
ленческих решений важны лишь суще-
ственные отклонения. При этом уровень 
существенности для исследуемой техно-
логии определяется учетной политикой 
или в ином корпоративном стандарте.  

На рисунке 1 схематично предло-
жена концептуальная модель учетно-
аналитического обеспечения техноло-
гии управления по отклонениям, кото-
рая одновременно может быть исполь-
зована при разработке системы бюдже-
тирования, при формировании структу-
ры управленческой отчетности и выбо-
ре алгоритма настройки программного 
продукта по бухгалтерскому аналитиче-
скому учету. 

Модель учетно-аналитического 
обеспечения технологии «управление 
по отклонениям» представлена как кон-
цепция многофакторного учета по точ-
кам риска в зависимости от причинно-

следственных факторов. Формировалась 
она таким образом, чтобы выявленные в 
аналитическом учете отклонения могли 
быть одновременно сгруппированы в 
бухгалтерском (финансовом) учете в 
разрезе типовых видов деятельности: 
операционной, инвестиционной и фи-
нансовой. 

За каждый из этих видов деятель-
ности несут ответственность разные 
функционально ориентированные топ-
менеджеры, что делает востребованной 
группировку отклонений на синтетиче-
ских счетах учета по зонам ответствен-
ности. 

Из представленного рисунка 1 
видно, что для достижения целей 
управления по различным причинно-
следственным факторам возникновения 
отклонений предложено четыре уровня 
учета, в основе которых находится 
принцип декомпозиции отклонений, из-
вестный как принцип тайм-менедж-
мента, когда общая составляющая де-
лится на частные составляющие, каждая 
из которых преследует решение кон-
кретной проблемы. В нашем случае от-
клонения, выявленные на синтетиче-
ских счетах бухгалтерского учета (нап-
ример, отклонения по материальным 
затратам в рамках операционной дея-
тельности), путем оценки факта хозяй-
ственной жизни на основе информации 
первичного или иного сопутствующего 
документа распределяются по уровням 
учета (они же уровни управления): сег-
менту деятельности, по месту их появле-
ния, заказу, производственному или 
управленческому процессу, центру ответ-
ственности, товарной группе и пр. 

В результате технология управле-
ния по отклонениям превращается в 
стратегию декомпозиции отклонений по 
причинно-следственным факторам, пре-
следуя цель диагностики их причин и 
ответственных, а также поиска путей 
минимизации существенных отклоне-
ний. Каждый из предложенных учетных 
уровней реализуется посредством свое-
го набора аналитических признаков и 
учетных инструментов.  
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Рисунок 1 – Концептуальная модель учетно-аналитического обеспечения 

 технологии «управление по отклонениям» / 

Figure 1 – Conceptual Model of Accounting and Analytical Provision  

of Technology «Management of Deviations» 
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Первый уровень учета отклонений 

от бюджетных показателей в деятельно-

сти предприятия предполагает отраже-

ние фактических показателей и их соот-

несение с балансовым счетом и субсче-

том в соответствии с рабочим планом 

счетов в подсистеме бухгалтерского 

(финансового) учета и в той же подси-

стеме – соотнесение операций с опера-

ционной, инвестиционной или финан-

совой деятельностью. Последнее зави-

сит от интерпретации фактов хозяй-

ственной жизни и экономического со-

держания информации первичного до-

кумента. Сопоставление плановой и 

фактической информации и определе-

ние отклонений по трем сегментам дея-

тельности по итогам краткосрочного 

периода позволит осуществить управ-

ляющее и регулирующее воздействий 

на стратегические решения по каждому 

из названных сегментов деятельности.  

Тем не менее причины отклонений 

раскрываются в подсистеме аналитиче-

ского учета. В этой связи осуществляет-

ся оценка полученных по данным фи-

нансового учета отклонений и их де-

композиция в зависимости от внешних 

причинных факторов (отклонения по 

причине волатильности рубля, отклоне-

ния по кредитному портфелю, отклоне-

ния в связи с инфляцией). Оценка влия-

ния факторных отклонений по внешним 

причинам важна для оценки влияния 

экономических последствий на прибыль 

организации и выбора стратегических 

решений (например, переориентация 

продаж с внешнего рынка на внутрен-

ний, с целью снижения кредитной 

нагрузки увеличение договорной суммы 

предварительных платежей от заказчи-

ков, изменение политики создания ре-

зервов под обесценение активов в связи 

с инфляцией и пр.). 

Кроме того, интеграция отклоне-

ний, выявленных в системе бухгалтер-

ского учета, осуществляется в зависи-

мости от влияния внутренних факторов: 

отклонения по технологическим рис-

кам, отклонения по предприниматель-

ской инициативе, отклонения в связи с 

умышленным влиянием человеческого 

фактора (например, манипуляции нор-

мами, сметами). Такая интеграция от-

клонений по внутренним причинным 

факторам важна для оценки корпора-

тивной политики субъекта в целом, 

оценки отношения персонала к имиджу 

компании, оценки ее социальной поли-

тики. Например, чем выше отклонения 

по фактору предпринимательской ини-

циативы, тем большая роль должна 

быть отведена политике мотивации пер-

сонала в зависимости от экономическо-

го эффекта (к примеру, выплата работ-

нику доли прибыли, дополнительно по-

лученной в результате внедрения его 

рационализаторского предложения). Не 

менее важны приемы контроля полити-

ки объективности норм, нормативов и 

смет, что уже характеризует качество 

менеджмента и профессиональные ком-

петенции руководителей. 
Второй уровень учета отклонений 

от бюджетных показателей предполага-
ет интеграцию отклонений, полученных 
в финансовом учете, по фактору ответ-
ственности за их уровень. Управленче-
ская нагрузка в этом случае основана на 
использовании в аналитическом учете 
таких объектов, как центры финансовой 
ответственности. В этой связи в управ-
ленческой отчетности существенные 
отклонения будут классифицированы по 
ответственным руководителям: в обоб-
щенном виде – по ЦФО, для углублен-
ного анализа профессиональной при-
годности – по местам возникновения 
показателей (структурным подразделе-
ниям). Независимо от объекта учета по-
казателей и отклонений от них сами по-
казатели одновременно учитываются по 
однородным статьям (например, статьи 
затрат или статьи доходов), а при необ-
ходимости для подсистемы аналитиче-
ского учета – по отдельным элементам 
(например, по элементам затрат).   

Важность второго уровня учета и 
структуризации отклонений по фактору 
ответственности обусловлена целесооб-



 

170 

 

разностью разработки политики моти-
вации руководителей и персонала эко-
номического субъекта. Основанием для 
выбора мотивационных признаков ста-
новится вышеуказанный подход к рас-
пределению отклонений посредством 
системы аналитического управленче-
ского учета.  

В качестве третьего уровня от-

клонений выступают отклонения в за-

висимости от их технологической обу-

словленности. В рамках этого направ-

ления актуальным становится учет по-

казателей, максимально ориентирован-

ный на стандарты производства и сметы 

в управлении производством. Типич-

ными для производственного учета се-

годня являются такие аналитические 

объекты производства, как технологи-

ческие процессы, заказы на изготовле-

ние продукции (работ, услуг), техноло-

гические переделы (объединяющие ряд 

технологических процессов), различные 

полуфабрикаты и пр.  

Такие объекты классифицируется 

в теории управленческого учета как но-

сители затрат [6, 7], а информация по 

ним важна для контроля уровня затрат, 

организации политики ценообразова-

ния, выбора наиболее рентабельных 

продуктов для формирования структуры 

продаж и пр.  Разработка материальных 

и трудовых спецификаций на этапе тех-

нологического и экономического пла-

нирования позволяет рассчитать плано-

вую себестоимость носителей затрат, 

отклонения от которой по данным про-

изводственного учета становятся ин-

формационной базой в технологии 

управления по отклонениям. На этом 

фоне сегодня наиболее востребованной 

в политике управления затратами и 

продажами становится переменная се-

бестоимость как наиболее точная себе-

стоимость при оценке и анализе маржи-

нального дохода от продаж в виде  раз-

ницы между выручкой и переменной 

себестоимостью [8, 9, 10]. В этой связи 

бюджетная себестоимость носителей 

затрат на этапе планирования также 

должна быть только в части перемен-

ных затрат. В результате полученные в 

аналитическом учете план-фактные от-

клонения переменной себестоимости 

будут абсолютно точны и не будут со-

держать погрешность, получаемую при 

распределении постоянных расходов в 

условиях ориентирования учетной по-

литики на методику расчета полной се-

бестоимости.      

При этом переменная себестои-

мость носителей затрат усиливает кон-

троль отклонений по управленческим 

(постоянным) расходам. Бюджеты по 

ним целесообразно формировать по ста-

тьям расходам, а по аналогии с АВС-

методом – по функциям (в нашем слу-

чае по функциям управления). Управ-

ленческий учет постоянных затрат, ор-

ганизованный по тем же признакам 

(статьям и функция), позволит получить 

абсолютно точную и объективную сум-

му план-фактных отклонений по факто-

рам управления, что и является основ-

ной целью технологии управления по 

отклонениям.   

Четвертый уровень структуриза-

ции отклонений от бюджетных показа-

телей по данным аналитического учета 

предполагает интеграцию отклонений 

по вспомогательным группированным 

признакам:  

- по влиянию отклонений на фи-

нансовые результаты (положительные, 

отрицательные); 

- по возможности устранения от-

клонений (устранимые, неустранимые); 

- по частоте повторения (случай-

ные или системные). 

Данную группу отклонений не 

представляется возможным классифи-

цировать по включенным в нее призна-

кам в момент обработки первичного до-

кумента (в отличие от ранее указанных 

трех групп отклонений). Это является 

очевидным, поскольку в момент совер-

шения факта хозяйственной жизни оце-

нить случайность, устранимость или 
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окончательное влияние отклонений на 

прибыль до завершения краткосрочного 

или долгосрочного периода не пред-

ставляется возможным. Вспомогатель-

ный акцент в характеристике отклоне-

ний избран по той причине, что выводы 

о случайности, исправимости или влия-

нии на прибыль могут быть сделаны 

лишь после того, как сами отклонения 

будут сгруппированы в управленческой 

отчетности по завершении периода, а 

сами статьи отчетности с указанными в 

них отклонениями (по трем предыду-

щим классификационным признакам) 

будут подвержены управленческому 

анализу и оценке. По сути, это резуль-

тат манипуляций с отчетными показате-

лями, когда нужно в программном про-

дукте разложить синтетические данные 

об отклонениях на аналитические их 

составляющие (провести мониторинг 

оборотных ведомостей по аналитиче-

ским субсчетам) и путем анализа ин-

формации классифицировать отклоне-

ния по признакам четвертого уровня.  

Предложенная выше модель учета 

разноуровневых отклонений в условиях 

администрирования бизнеса нацелена 

на выявление всех возможных факторов 

появления отклонений, участия в них 

центров финансовой ответственности, 

что может быть реализовано в условиях 

многовекторного управленческого уче-

та. Это многоцелевая задача, решение 

которой обеспечивается развитием тех-

нического потенциала и профессио-

нальных компетенций человеческих ре-

сурсов. Кроме того, это обусловлено 

тем, что в профессиональной деятель-

ности менеджеров существует разрыв 

между современной возможностью 

накопления учетно-управленческой ин-

формацией и способностями менедже-

ров ее использовать для целей управле-

ния. Зачастую отсутствие знаний си-

стемного подхода к реализации профес-

сиональных функций требует разработ-

ки методических и прикладных инстру-

ментов учета и контроля активов орга-

низации, одним из которых является 

учетно-аналитическое обеспечение тех-

нологии управления по отклонениям.  
Обсуждение и заключения. Та-

ким образом, в исследовании была 
обоснована целесообразность формиро-
вания системной технологии учета от-
клонений бюджетных показателей от их 
фактического исполнения как расшире-
ние возможностей и перспектив техно-
логии управления по отклонениям, уже 
получивших свое признание в коммер-
ческом менеджменте. С одной стороны, 
наличие перспективных возможностей 
цифровой экономики, с другой стороны, 
сдерживающие условия ее функциони-
рования в виде экономических санкций 
и последствий пандемии обуславливают 
необходимость пересмотра методиче-
ских основ учетно-информационного 
обеспечения хозяйствующих субъектов. 
В нашем исследовании для решения по-
ставленных задач был использован ме-
тодический потенциал подсистем пла-
нирования и аналитического учета для 
развития учетно-аналитического обес-
печения технологии управления по от-
клонениям. Целесообразность взаимо-
связи объектов бюджетирования и объ-
ектов учета способствовала разработке 
основных направлений структуризации 
отклонений по основным причинным 
факторам. В исследовании предложена 
концептуальная модель аналитического 
учета фактических показателей, кото-
рые путем интерпретации входящих 
информационных потоков (из модуля 
бюджетирования) дают возможность 
формировать в регулярном учете разно-
уровневые отклонения, где каждый 
учетный уровень несет свою смысло-
вую нагрузку. Такой подход учетно-
аналитического обеспечения техноло-
гии управления по отклонениям способ-
ствует росту эффективности управлен-
ческого анализа и скорости реагирова-
ния на нежелательные отклонения, что в 
целом повышает качество и обоснован-
ность принимаемых управленческих 
решений. 
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Аннотация 

Введение. Интерес к теме исследования обусловлен отсутствием прозрачного учетно-

аналитического обеспечения политики мотивации управленческого персонала, которая 

бы раскрывала взаимосвязь между именным результатом профессиональной деятель-

ности конкретного руководителя (или группы работников под его началом) и  достиг-

нутым экономическим эффектом для бизнес-субъекта. Обоснование существенного 

влияния учетного сопровождения в части обеспечительных приемов политики мотива-

ции в сфере управленческой деятельности станет залогом творческой инициативы ра-

ботников, выходящей за рамки их системных профессиональных функций. 

Материалы и методы, Предложенная информационная основа для реализации мето-

дики выделения в учете индивидуальных результатов труда управленческих кадров от-

вечает критерию оценки эффективности результатов их труда для последующего до-

полнительного вознаграждения. 

Результаты исследования. Статья посвящена исследованию приоритета учетно-

аналитического обеспечения при организации политики мотивации управленческого 

персонала в коммерческой деятельности. В статье обоснован приоритет взаимосвязи 

«ответственный работник – индивидуальные показатели эффективности его работы, 

подтвержденные в учетных регистрах – мотивация работника», что будет способство-

вать гармонизации разнонаправленных интересов собственников бизнеса и наемных 

работников. В статье выделены количественные и качественные факторы, имеющие 

влияние на политику мотивации экономического субъекта и ее учетно-аналитическое 

обеспечение, а также обоснованы причинно-следственные связи между возможностями 

учета и их влиянием на мотивацию. Материалы исследования могут быть востребованы 

при формировании учетной политики в сфере управления экономического субъекта 

при переходе на более прогрессивную политику мотивации управленческого персона-

ла, оплата труда которого становится существенной частью затрат трудоемких отрас-

лей производства.   

Обсуждение и заключения. Результаты исследования доказывают преимущества ори-

ентирования политики мотивации на системное использование ее учетно-

аналитического сопровождения с целью индивидуализации эффективных результатов 

труда конкретных работников, что усилит доверие к используемым в бизнес-среде мо-

тиваторам.    

 

Ключевые слова: мотивация, учетная политика, учетно-аналитическое сопровожде-

ние, объект учета, эффективность труда. 
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Abstract 

Introduction. The interest in the research topic is due to the lack of transparent accounting 

and analytical support for the policy of motivation of management personnel, which would 

reveal the relationship of the nominal result of the professional activity of a particular manag-

er (or a group of employees under his supervision) with the achieved economic effect for the 

business entity. Substantiation of the significant impact of accounting support in terms of se-

curity measures of motivation policy in the field of management activities will be the key to 

the creative initiative of employees that goes beyond their systemic professional functions. 

Materials and methods. The proposed information basis for the implementation of the meth-

odology for the allocation of individual labor results of managerial personnel in accounting 

meets the criterion for evaluating the effectiveness of their labor results for subsequent addi-

tional remuneration. 

Results. The article is devoted to the study of the priority of accounting and analytical sup-

port in the organization of the policy of motivation of managerial personnel in commercial 

activities. The article substantiates the priority of the relationship «responsible employee – 

individual performance indicators of his work, subject to accounting registers – employee mo-

tivation», which will contribute to the harmonization of the divergent interests of business 

owners and employees. The article highlights quantitative and qualitative factors that have an 

impact on the motivation policy of an economic entity and its accounting and analytical sup-

port, and also substantiates causal relationships between accounting opportunities and their 

impact on motivation. The research materials may be in demand in the formation of account-

ing policy in the field of management of an economic entity in the transition to a more pro-

gressive policy of motivation of managerial personnel, whose remuneration becomes a signif-

icant part of the costs of labor-intensive industries. 

Discussion and conclusions. The results of the study prove the advantages of focusing the 

motivation policy on the systematic use of its accounting and analytical support in order to 

individualize the effective results of the work of specific employees, which will strengthen 

confidence in the motivators used in the business environment. 

 

Keywords: Motivation, accounting policy, accounting and analytical support, accounting ob-

ject, labor efficiency 
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Введение. Современное предпри-

нимательство в рыночном укладе эко-

номики имеет различные мотивы для 

своего развития, такие как свободные 

ниши для реализации бизнес-идей, 

наличие стартового капитала и стрем-

ление его приумножить, тяга к под-

тверждению своих профессиональных 
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компетенций в той или иной отрасли, 

наконец, патриотическое желание обес-

печить национальную экономику более 

качественными товарами и услугами и 

пр. Однако независимо от желаний, ам-

биций и возможностей предпринимате-

ля созидателем на этом пути становится 

человек труда, вовлеченность которого 

в трудовой коллектив имеет свои пове-

денческие мотивы и свою заинтересован-

ность в соответствующей мотивации.  
Именно поведенческие мотивы ра-

ботников дали начало теории мотивации 
труда. Можно согласиться с выводами 
известного экономиста Гэри С. Беккера 
относительно поведенческих мотивов 
человека в условиях его трудовой дея-
тельности, указывающих на тот факт, 
что «производительность работников 
зависит не только от объема вложенно-
го в них капитала (как на работе, так и 
вне ее), но и от их мотивации и интен-
сивности труда. Экономисты давно уже 
признали, что мотивация частично за-
висит от уровня оплаты, поскольку ее 
рост влияет на моральный дух и энер-
гию работников» [1, с. 88]. Идеи Гэри С. 
Беккера проецируются в трудах Д. Мак-
клелланда [2], Ж. Нюттена [3], Х. Хек-
хаузена [4] и др. В этом направлении 
значимыми стали труды российских со-
временников, доказавших причинно-
следственную связь в развитии теории 
мотивации и интеллектуальной состав-
ляющей человеческого капитала. Среди 
них можно выделить труды Т.О. Графо-
вой [5], А.Н. Добрынина, С.А. Дятлова, 
Д.Е. Цыреновой [6], Н.С. Зоткиной, 
М.С. Гусаровой, А.В. Копытовой [7], 
Р.И. Капелюшникова, А.Л. Лукьяновой 
[8] и др. 

Многими авторами мотивация че-
ловеческого поведения в рамках бизнес-
деятельности рассматривается в контек-
сте дифференциации результатов инди-
видуальной деятельности работника, 
что должно найти отражение в соответ-
ствующих корпоративных стандартах и 
целевых ориентирах экономического 
субъекта. В этой связи если ориентиро-
ваться на объективность взаимосвязи 

«работник – индивидуальный результат 
труда – мотивация», то возникает про-
блема поиска адекватного алгоритма 
расчета индивидуального результата 
труда, что и станет экономической ос-
новой для формирования индивидуаль-
ного мотивационного бонуса. При этом 
важен не только количественный ре-
зультат труда, но и его эффективность, 
которая выражается уже не столько в 
количественных, сколько в качествен-
ных факторах. К примеру, сегмент про-
изводства (ответственный за сегмент – 
руководитель производства) отмечен 
перевыполнением плана по производ-
ству товарной позиции (количествен-
ный критерий для мотивации руководи-
теля), однако качество товара не отве-
чало установленным стандартам каче-
ства (качественный критерий для моти-
вации), что не позволило обеспечить 
запланированный объем продаж.  

Все это подтверждает необходи-

мость развития фактора эффективности 

мотивации, политика которой полно-

стью зависима от количественно-

качественной информации, источником 

получения которой может быть лишь 

системное учетно-аналитическое обес-

печение бизнес-деятельности. Тем не 

менее множество научных изысканий в 

сфере взаимосвязи между наукой о мо-

тивации и ее учетно-аналитическим 

обеспечением до сих пор остается дис-

куссионной и проблематичной.       

Материалы и методы. Исследуя 

современные вопросы индивидуализа-

ции труда в связи с потребностью 

именной мотивации, настоящее иссле-

дование охватывает проблемы мотива-

ции управленческих работников раз-

личных уровней корпоративного управ-

ления. Это связано с тем, что мотивация 

рабочего персонала по результатам их 

сдельного труда менее всего вызывает 

проблему организации мотивации за 

полученные результаты труда рабочих. 

Тарифные сетки, разряды, сдельные 

расценки, учет выработки, приемка 

продукции и др. во многом определили 
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состав действий по количественной и 

качественной оценке труда рабочих, 

предусмотрев способы их мотивации в 

различных корпоративных программах, 

например мотивационные стимулы за 

своевременную сдачу продукции с пер-

вого предъявления, за результаты без-

дефектного труда, за отсутствие брака и 

пр. Однако мотивация управленческого 

персонала остается проблемной зоной в 

политике мотивации, поскольку пред-

полагает разработку соответствующего 

учетного обеспечения мотивационных 

расчетов при определении результатов 

труда административно- персонала. 

Взаимосвязь между результатами инди-

видуального воздействия на увеличение 

добавленной стоимости субъекта и 

адекватной суммой дополнительного 

вознаграждения за более эффективный 

труд, выходящий за рамки обычной 

функциональной деятельности работни-

ка, требует более качественного и инди-

видуально-ориентированного учетного 

сопровождения мотивационной полити-

ки управленческого персонала.  

Результаты исследования. В этой 

связи можно акцентироваться на сущно-

сти мотивации с экономических пози-

ций, когда субъект нацелен на эффек-

тивную деятельность, а сама эффектив-

ность подтверждена приемами учетно-

аналитического обеспечении коммерче-

ского субъекта, то есть способами по-

ощрения труда за достижение работни-

ком индивидуальных показателей, ко-

торые отличны от показателей других 

работников и которые административно 

признаны эффективными для повыше-

ния трудовой результативности. При 

этом подход к выбору методов мотива-

ции – это ориентация на такие инстру-

менты мотивации, которые позволяют 

разработать целевые мотиваторы для 

каждого работника, включающие фи-

нансово обоснованные индивидуальные 

количественные измерители функцио-

нальной деятельности работника, каче-

ственные характеристики этих показа-

телей (например, достижение целевого 

объема продаж, но при отсутствии пре-

тензий со стороны заказчиков), испол-

нение которых в совокупности зависит 

только от конкретного работника, что 

подтверждается в информационной базе 

субъекта и его учетно-аналитических 

регистрах.  
Таким образом, в политике моти-

вации ключевой категорией становится 
качество мотиваторов, которое, бес-
спорно, зависимо от учетно-аналити-
ческого обеспечения предприниматель-
ской деятельности, в результате чего 
учетное обеспечение становится страте-
гическим ресурсом политики мотивации 
в современной рыночной экономике.  
На этом фоне мотивирующие процессы 
складываются не только из фундамен-
тальных количественных компонентов, 
таких как потребитель мотивации (че-
ловек труда) и мотивационные инстру-
менты (дополнительные выплаты, соци-
альные гарантии, бонус за результат, 
карьерное продвижение и др.), но и из 
качественных параметров, включающих 
объективность методик расчета мотива-
ции работников, состав мотивирующих 
показателей, качество и полноту учет-
ного обеспечения таких методик и пока-
зателей (рис. 1).  

Если первые, количественные мо-
тиваторы, схематично представленные 
на рисунке 1, раскрывают количествен-
ный состав мотивационного показателя, 
к примеру объем проведенных предста-
вительских переговоров службой мар-
кетинга или количество участий юриди-
ческой службы в судебных разбира-
тельствах, то качественная характери-
стика мотиваторов выражается в эффек-
тивности переговоров маркетологов, 
когда переговоры завершились подпи-
санием договора купли-продажи или 
выигранными судами, в которых юри-
сты защищали интересы предприятия 
как истца или как ответчика. И каче-
ственные, и количественные факторы 
мотивации требуют соответствующей 
настройки учетной политики организа-
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ции, коррелирующей с политикой моти-
вации персонала, что в современной 

науке о корпоративном управлении до 
сих пор не нашло должного отражения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Количественные и качественные компоненты  

политики мотивации персонала экономического субъекта /  

Figure 1 – Quantitative and qualitative components of the personnel motivation policy  

of an economic entity 
  

Кроме названного интереса при-

кладное внимание к развитию учетного 

обеспечения политики мотивации обу-

словлено современными вызовами гло-

бальной экономики. Национальная эко-

номика испытывает прессинг демогра-

фических изменений в связи с сокраще-

нием доли лиц трудоспособного возрас-

та, что важно для интеллектуальноем-

кой цифровой экономики. Как показы-

вают результаты исследований Инсти-

тута демографии Высшей школы эко-

номики, сегодня существует угроза то-

го, что «в 2030 г. при отсутствии каких-

либо изменений на рынке труда, в обра-

зовании, пенсионной и миграционной 

политике численность занятых в возрасте 

26–30 лет сократится на 4,6 млн человек, 

или на 43%, по сравнению с 2015 г. Ана-

логичные изменения характерны и для 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛИТИКУ  
МОТИВАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
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возрастной группы 31–35 лет» [9, с. 8]. 

Все это приводит к необходимости мо-

тивировать наиболее производительные 

возрастные группы работников на более 

эффективный труд, подтверждая мотива-

ционную информацию переменными со-

ставляющими достигнутых результатов.    

В этой связи можно выделить ос-

новные причинно-следственные связи 

между возможностями бухгалтерского 

учета (как причина ставки на учетный 

ресурс) и инструментами мотивации в 

коммерческой сфере деятельности (как 

следствие достижения целей мотива-

ции), которые сделают очевидным по-

явление материальной заинтересован-

ности работников в успехах своей тру-

довой деятельности (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Причинно-следственные связи между возможностями  

бухгалтерского учета и политикой мотивации /  

Figure 2 – Causal relationships between accounting capabilities and motivation policy 

 

Как видно из рисунка 2, основны-

ми причинами ориентации политики 

мотивации на приемы регулярного ана-

литического учета стали: 

- системность учетных операций: 

использование счетов и двойной записи 

исключает субъективность при выборке 

необходимых для мотивационных ме-

тодик индивидуальных показателей. 

Обязательным условием становится 

введение аналитических признаков, 

позволяющих идентифицировать ответ-

ственного работника и контролируемые 

этим работником показатели, которыми 

ограничена его зона финансовой ответ-

ственности; 
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- аналитические возможности уче-

та: рабочий план счетов позволяет прак-

тически безразмерно расширять аналити-

ческие уровни регулярного учета в зави-

симости от потребностей управления. 

При этом более целесообразно информа-

ционное обеспечение политики мотива-

ции предусмотреть в учетной политике 

по управленческому учету, что позволит 

более оперативно вносить необходимые 

изменения в настройки учета; 

- преемственность учета и мотива-

ции: поскольку основой учета становит-

ся взаимосвязь «ответственный работ-

ник – индивидуальные показатели эф-

фективности его работы, подтвержден-

ные в учетных регистрах – мотивация 

работника», то явной представляется 

гармонизация разнонаправленных инте-

ресов собственников бизнеса (их инте-

рес заключается в оптимизации/мини-

мизации затрат) и наемных работников, 

ответственных за сегменты бизнес (их 

интерес заключается в получении уве-

личенной мотивации за увеличенные 

результаты их деятельности, отвечаю-

щие критериям эффективности резуль-

татов труда);   

- гибкость учетных инструментов: 

появление новых сегментов бизнеса, 

новых требований к качеству продук-

ции или услуг, новых условий труда и 

других факторов заставляет менять 

настройки учета, расширять или опти-

мизировать аналитические субконто 

программных продуктов, что особо ха-

рактерно для учетных программ, под-

тверждая их гибкость и адаптивность к 

любым существенным и несуществен-

ным изменениям параметров предпри-

нимательской деятельности и админи-

стративных запросов. 

В результате особый статус учет-

но-аналитической среды в коммерче-

ских субъектах привел к ожидаемым 

последствиям для системы коммерче-

ского мотивирования работников. К 

ним можно отнести следующие: 

- индивидуализация результатов 

труда работников; 

- доверие к мотиваторам при вы-

боре стимулирующих показателей; 

- гармонизация разнонаправлен-

ных интересов собственников бизнеса и 

наемных работников; 

- внешний интерес потенциальных 

претендентов на вакансии к корпора-

тивной политике мотивации персонала. 

Обсуждение и заключения. Та-

ким образом, конкурентные преимуще-

ства экономических субъектов в нема-

лой степени зависимы от стабильности 

кадрового состава и эффективности ре-

зультатов его работы. Если результаты 

работы персонала, работающего на 

принципах сдельной оплаты труда, уже 

давно исследованы и систематизирова-

ны в научных и прикладных работах, то 

исследование теории мотивации управ-

ленческого персонала с позиций ее 

учетного обеспечения не имеют долж-

ного раскрытия в типовых рекоменда-

циях ни со стороны информационно-

государственной поддержки бизнес-

структур, ни со стороны профессио-

нальных сообществ. Принимая во вни-

мание, что современный труд ряда 

субъектов, производящих сложную вы-

сокотехнологичную продукцию, макси-

мально автоматизирован и базируется 

на основе инновационных IT-техно-

логий, во многом исключающих ручное 

вмешательство в технологический про-

цесс, более всего проявляется потреб-

ность в «непосредственной организации 

трудовых процессов и взаимоотноше-

ний их участников, в том числе деталей 

взаимоотношений менеджмента и ис-

полнителей» [9, с. 19]. Такие детали и 

составляют суть политики мотивации 

качественного труда управленческих 

работников.  

В завершение остается добавить, 

что эффективность мотивационной по-

литики, бесспорно, опирается на учет-

ный ресурс любой копании, предпола-

гая для этого использование учетной 

политики по управленческому учету. 

Данный стандарт подразумевает рас-

крытие в учете взаимосвязи между кон-
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кретной зоной ответственности (в учете 

названные зоны выступают в качестве 

самостоятельных объектов учета в виде 

центров финансовой ответственности 

или ЦФО) и индивидуальными показа-

телями деятельности каждого ЦФО; 

раскрытие счетов аналитического учета 

ЦФО, указание статей для подкон-

трольных ЦФО показателей, описание 

алгоритмов расчета мотивационных ре-

зультатов (например, расчета маржи-

нального дохода ЦФО), приложение 

форматов управленческой отчетности 

по субъектам мотивации.  

Исследуя проблему учетного 

обеспечения деятельности руководите-

лей, в статье выделены факторы, име-

ющие влияние на политику мотивации 

экономического субъекта. В качестве их 

количественных компонентов представ-

лены дополнительные выплаты, соци-

альные гарантии, бонусы за результаты, 

карьерное продвижение, социальные 

гарантии, в качестве количественных 

компонентов – состав мотивирующих 

показателей, качество учетного обеспе-

чения, делегирование работникам зон 

финансовой ответственности, методики 

расчета показателей для оценки эффек-

тивности работы, знания менеджмента в 

сфере мотивации. Обосновано, что 

сложность выбора мотивационных по-

казателей для управленческих работни-

ков приводит к необходимости учиты-

вать причинно-следственные связи 

между возможностями учета и мотива-

цией, доказывающие преимущества 

ориентирования политики мотивации на 

системное использование ее учетно-

аналитического сопровождения. След-

ствием станет открывающиеся возмож-

ности для индивидуализации эффектив-

ных результатов труда конкретных ра-

ботников и доверие к используемым 

мотиваторам.    
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