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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
«ЗЕЛЕНЫХ» ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Андреева О.В., Чернобай О.С., Сонина А.О.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», Ростов-на-Дону,  

e-mail: olvandr@ya.ru,Oksana.chernobay1982@yandex.ru, nastyaas200@gmail.com

Современный мир столкнулся с появлением глобальных климатических и экологических проблем. Для их 
решения перед всеми странами мира стоит задача перехода к устойчивому развитию. В концепцию устойчи-
вого развития включена модель «зеленой» экономики, которая направлена на решение вопросов, связанных 
с окружающей средой, при этом обеспечивая устойчивый экономический рост и повышение благосостояния 
людей. В статье рассматриваются инструменты «зеленого» финансирования, такие как «зеленые» облигации, 
«зеленый» банкинг («зеленые» ипотечные кредиты, «зеленые» автокредиты, «зеленые» вклады и др.), «зеле-
ные» страховые полисы, «зеленый» (экологический) налог/экологический платеж, способствующие развитию 
эффективного обеспечения повышения устойчивости среды обитания. Определена роль ESG-принципов в де-
ятельности компаний, вовлеченных в повестку устойчивого развития через «зеленые» финансовые инструмен-
ты. Сформулированы предложения по применению «зеленых» финансовых инструментов в текущих условиях: 
повышение роли бизнеса в озеленении экономики; уточнение параметров фискальной политики в отношении 
охраны окружающей среды и климатического перехода; обеспечение прозрачности и открытости результатов 
мониторинга исполнения государственных (муниципальных) программ и национальных проектов в области 
экологии и рационального природопользования, в том числе по финансовым параметрам; создание благопри-
ятных условий для более активной реализации «зеленого» банкинга, «зеленого» краудфандинга.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленые» финансовые инструменты, устойчивое развитие, ESG, 
«зеленый» банкинг 

DIRECTIONS OF USING GREEN FINANCIAL INSTRUMENTS  
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY

Andreeva O.V., Chernobay O.S., Sonina A.O.
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don,  

e-mail: olvandr@ya.ru, Oksana.chernobay1982@yandex.ru, nastyaas200@gmail.com

The modern world is faced with the emergence of global climate and environmental problems. To solve 
them, all countries of the world face the task of transition to sustainable development. The concept of sustainable 
development includes a model of a green economy, which is aimed at solving issues related to the environment, while 
ensuring sustainable economic growth and improving people’s well-being. The article discusses the instruments of 
green financing, such as green bonds, green banking (green mortgages, green car loans, green deposits, etc.), green 
insurance policies, green (environmental) tax / environmental payment, contributing to the development of effective 
provision for increasing the sustainability of the habitat. The role of ESG principles in the activities of companies 
involved in the sustainable development agenda through green financial instruments is determined. The proposals 
on the use of green financial instruments in the current conditions are formulated: increasing the role of business in 
greening the economy; clarification of fiscal policy parameters in relation to environmental protection and climate 
transition; ensuring transparency and openness of the results of monitoring the implementation of state (municipal) 
programs and national projects in the field of ecology and rational nature management, including in terms of financial 
parameters; creation of favorable conditions for more active implementation of green banking, green crowdfunding.

Keywords: green economy, green financial instruments, sustainable development, ESG, green banking

Современный мир столкнулся с  по-
явлением глобальных климатических и  
экологических  проблем.  Для их решения 
перед  всеми странами мира стоит задача 
перехода к  устойчивому развитию. Концеп-
ции устойчивого развития отвечает модель 
«зеленой» экономики, которая направлена 
на решение проблем, связанных с окружа-
ющей средой, при этом обеспечивая устой-
чивый экономический рост и повышение 
благосостояния людей.

Изучение направлений развития «зеле-
ных» финансов для обеспечения устойчи-

вого развития экономики на сегодняшний 
день является актуальной и приоритетной 
научно-практической задачей.

«Зеленые» финансы – это новое направ-
ление финансовых отношений. «Зеленое» 
финансирование предполагает выделе-
ние капитала для экономического разви-
тия, которое учитывает особенности и по-
требности окружающей среды, что может 
включать финансирование проектов по за-
щите от загрязнения (например, загрязне-
ния воздуха, загрязнения воды), изменения 
климата, утраты биоразнообразия, защиты 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8,  2023 

7

водных путей и др. «Зеленое» финансиро-
вание является одним из элементов под-
держки устойчивого развития вместе с со-
циальными и управленческими аспектами, 
играет существенную роль в реализации 
экопроектов [1, с. 394].

На протяжении ХХ и XXI вв. происхо-
дили и происходят существенные техноло-
гические преобразования, они в том числе 
повлияли на динамику денежных потоков 
во многих отраслях и экономике в целом. Ди-
намично менялся денежный оборот, который 
не только подстраивался под новые требова-
ния экономики, но и сам внедрял и продвигал 
необходимые инновации в общественную 
жизнь, к которым можно отнести и направ-
ление «зеленых» финансов, «представление 
о которых было сформировано на стыке те-
ории финансов, реальной экономики и эко-
номики природопользования» [2, с. 272-273].

В наши дни «зеленые» инновационные 
проекты, процессы и технологии играют 
решающую роль для положительного вли-
яния на экологическую ситуацию не толь-
ко в России, но и во всем мире, поскольку 
они направляют надлежащее использование 
и сохранение, воспроизводство природных 
ресурсов для улучшения благосостояния 
людей. Кроме того, создание и внедрение 
изменений в продукты и производственные 
процессы могут способствовать устойчиво-
му развитию. Технологические инновации 
лежат в основе устойчивого экономическо-
го развития, а «зеленое» финансирование 
обеспечивает институциональную гаран-
тию технологических экоинноваций. 

Целью исследования является характе-
ристика «зеленых» финансовых инструмен-
тов с определением перспективных направ-
лений их использования в России для до-
стижения устойчивого развития.

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологической основой 

исследования послужили официальные до-
кументы, труды российских и зарубежных 
ученых, которые освещают темы «зеленой» 
экономики и «зеленого» финансирования. 
В данной работе применялись следующие 
общенаучные методы исследования: диа-
лектический, абстракции и сравнения, обоб-
щения и синтеза, дедукции и индукции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существующая на сегодняшний день 
экономическая модель развития, которая 
распространена в большинстве стран мира, 
противоречит концепции устойчивого раз-
вития, так как в ее основе лежит экономи-

ческий рост, базирующийся на безответ-
ственном потреблении, производстве и не-
рациональном использовании природных 
ресурсов. В связи с этим возникла необхо-
димость разработки новой модели экономи-
ки, которая будет способствовать достиже-
нию устойчивого развития.

Основными областями, связанными 
с устойчивостью, являются три основные 
категории: социальные потребности, эко-
номические цели и окружающая среда, 
которые стали известны как три «столпа» 
устойчивости (рисунок). Они были соз-
даны, чтобы служить основными руково-
дящими принципами и группами для ре-
шения различных ключевых проблем. Го-
сударства, которые следуют принципам 
устойчивого развития, договорились ре-
шать свои цели путем удовлетворения те-
кущих потребностей во всех трех катего-
риях, не жертвуя способностью будущих 
поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности.

Поэтому необходим переход к новой мо-
дели экономики, которая будет способство-
вать достижению устойчивого развития. 
На базовые постулаты устойчивого разви-
тия и опирается модель «зеленой» экономи-
ки, при реализации которой востребованы 
«зеленые» финансовые инструменты.

Перечень используемых в российской 
практике «зеленых» финансовых инстру-
ментов постоянно расширяется в связи с по-
явлением, с одной стороны, новых вызовов 
и угроз климатического и экологического 
характера, а с другой – новых научных до-
стижений, в том числе в области цифровиза-
ции, благоприятных экономических условий 
и др. Каждый из «зеленых» финансовых ин-
струментов имеет свою эффективную сфе-
ру применения. Это «зеленые» облигации, 
«зеленый» банкинг («зеленые» ипотечные 
кредиты, «зеленые» автокредиты, «зеленые» 
вклады и др.), «зеленые» страховые полисы 
(договоры), «зеленый» (экологический) на-
лог / экологический платеж и др.

«Зеленый» кредит – кредит, который 
выдается на поддержку проектов в области 
окружающей среды. Существуют некото-
рые разновидности «зеленого» кредита, 
к которым можно отнести:

– «зеленый» автокредит – кредит, ко-
торый выдается по ставке ниже обычной, 
предназначен для приобретения экологиче-
ски чистых автомобилей;

– «зеленая» ипотека – заем, который 
выдается на строительство или приобрете-
ние объектов недвижимости, которые со-
ответствуют критериям защиты окружаю-
щей среды.
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Триединая концепция устойчивого развития 
Источник: составлено и дополнено авторами на основе [3]

«Зеленые» облигации составляют боль-
шую часть «зеленого» финансирования. 
Они включают инвестиции в облигации, 
доходы от которых используются для под-
держки различных экологических инициа-
тив, таких как возобновляемые источники 
энергии, экологически чистый транспорт 
и сохранение окружающей среды среди 
прочего [4].

Отдельно можно выделить «лесные» 
облигации, которые направлены на финан-
сирование проектов, связанных с защитой 
леса; существуют также «синие» и «белые» 
облигации. 

Экологическое страхование (страхова-
ние экологической ответственности) покры-
вает убытки и ущерб, вызванные выбросами 
загрязняющих веществ, которые не покры-
ваются страхованием имущества и страхо-
ванием гражданской ответственности. 

«Зеленый» краудфандинг – это альтер-
нативный финансовый инструмент, кото-
рый применяется, в частности, к компаниям 
и инновационным проектам в различных 
секторах, среди которых одним из наиболее 
передовых является «зеленая» экономика. 
В последнее время наблюдается значитель-
ный рост краудфандинговых платформ. 
Краудфандинг используется для благотво-
рительных организаций, инвестиций, фи-
нансирования компаний и личных нужд. 
Многие люди участвуют в краудфандинге, 
чтобы делать пожертвования на различные 
благотворительные цели, в том числе свя-

занные с экологией. На сегодняшний день 
это малоизвестный финансовый инстру-
мент, но стоит отметить, что его популяр-
ность растет. Этот инструмент особенно 
востребован некоммерческими организаци-
ями и инициативными гражданами для сбо-
ра средств на инициативные экопроекты 
(проведение мероприятий, выпуск книг, 
фильмов, экопродукции и многое другое).

Помимо использования бизнесом и  
гражданами «зеленых» финансовых ин-
струментов, которые направлены на фи-
нансирование экопроектов, важную роль 
в реализации модели «зеленой» экономики 
играет государство. 

Государственный бюджет является наи-
более важным инструментом для приведе-
ния финансирования в соответствие с прин-
ципами устойчивого развития, порядок рас-
пределения бюджетных средств является 
ключевым рычагом для достижения устой-
чивого развития. 

Правительства разных стран, столкнув-
шись с необратимостью озеленения эко-
номики, все чаще внедряют экологическое 
бюджетирование. «Зеленое» бюджетиро-
вание можно рассматривать как часть бо-
лее широкой «зеленой» государственной 
финансовой системы. Это подход, который 
определяет и оценивает воздействие на кли-
мат и устойчивость бюджета [5]. 

В рамках налогообложения все большее 
количество стран устанавливают налоги 
и сборы, которые направлены на защиту 
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и сохранение окружающей среды, а так-
же переходят к практике торговли разре-
шениями на выбросы. В связи с этим ис-
пользуются такие термины, как «зеленое» 
налогообложение и «зеленые» налоги. 
В общем смысле, экологический налог 
или «зеленый» налог – это налог, взимае-
мый с видов деятельности, которые счи-
таются вредными для окружающей среды, 
и предназначенный для поощрения эколо-
гически чистой деятельности посредством 
экономических стимулов. Данные налоги 
могут быть направлены на достижение раз-
ных целей, например на удаление отходов, 
снижение загрязнения воды и воздуха, сни-
жение уровня выбросов, это может быть 
плата за пользование природными ресурса-
ми и др. В большей степени такая практи-
ка распространена в зарубежных странах. 
В Российской Федерации установлено не-
сколько налогов и сборов, которые опреде-
ленным образом связаны с экологией: налог 
на добычу полезных ископаемых, водный 
налог, земельный налог, транспортный на-
лог и др. (таблица).

Данные таблицы свидетельствуют о не-
однородности поступлений экологических 
налогов и платежей за указанный период, 
что в основном объясняется влиянием по-
следствий распространения новой коро-
навирусной инфекции с 2020 г. По итогам 
2021 г. объем поступлений увеличился, пре-
высив допандемийный уровень. Если оце-
нивать структуру поступлений, то 1/3 – это 
экологические налоги, а 2/3 – прочие эколо-

гические платежи. При этом в группе эко-
логических налогов почти 80 % приходится 
на налоги на энергоносители, а в группе про-
чих экологических платежей 92,7 % – на пла-
тежи за добычу нефти и природного газа.

Законодательством также предусмо-
трены обязательные неналоговые эколо-
гические платежи, которые не считаются 
налогами: плата за негативное воздействие 
на окружающую среду; экологический 
сбор; утилизационный сбор. В 2020 г. их 
удельный вес составил 8 % общего объема 
неналоговых доходов, причем это в три раза 
больше по сравнению с 2017 г., в абсолют-
ном выражении это 382,8 млрд руб. [7].

Виды воздействия на окружающую сре-
ду разные, соответственно, и разнообразны 
платежи. Платежи не имеют целевого на-
значения в финансировании мероприятий 
по охране окружающей среды, поэтому на-
звать их «зелеными» можно будет только 
в том случае, если они на целевой основе 
будут направлены на финансирование ме-
роприятий, касающихся экологии. 

Что касается бюджетных расходов, то  
финансирование мероприятий по охране 
окружающей среды заложено в законах (ре-
шениях) о бюджете, в которых определяются 
объемы бюджетного финансирования, в том 
числе и мероприятий по охране окружающей 
среды. При этом используется программно-
целевой метод в рамках финансирования 
мероприятий по охране окружающей среды 
через государственные (муниципальные) 
программы и национальные проекты. 

Поступление экологических налогов и платежей в России в 2018–2021 гг., млрд руб. 

Поступления 2018 2019 2020
2021

млрд 
руб.

 %  
к всего

 % к итогу 
по группе

ВСЕГО 10574,1 10163,4 6900,3 11831,9 100 –
1. Экологические налоги – итого 4167,7 3742,9 2680,6 3982,7 33,67 100
1.1. Налоги на энергоносители 3639,4 3089,2 1920,1 3142,8 26,56 78,91
1.2. Транспортные налоги 247,2 270,5 264,3 290,6 2,46 7,3
1.3. Налоги на загрязнение окружающей 
среды

279,0 334,8 382,8 540,9 4,57 13,58

1.4. Налоги на природные ресурсы 2,1 48,4 113,4 8,4 0,07 0,21
2. Прочие экологические платежи – итого 6406,4 6420,5 4219,7 7849,2 66,33 100
2.1. Платежи за землепользование 29,1 38,7 36,2 40,2 0,34 0,51
2.2. Платежи за добычу нефти и природ-
ного газа

6168,2 6123,3 3918,4 7276,7 61,5 92,7

2.3. Платежи за добычу природных ресур-
сов (за исключением нефти и природного 
газа)

199,7 248,3 262,7 380,4 3,22 4,85

2.4. Штрафы 9,4 10,2 2,4 151,9 1,28 1,94

Примечание: данные Росстата [6, с. 108], расчеты авторов.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8,  2023 

10

Можно отметить, что государство игра-
ет большую роль в финансировании проек-
тов экологической и климатической направ-
ленности, а средства бюджетов выступают 
одним из основных источников в финанси-
ровании данных проектов. 

Рассмотрим роль ESG-принципов в дея-
тельности компаний, вовлеченных в повест-
ку устойчивого развития через «зеленые» 
финансовые инструменты.

В 2005 г. ООН поддержала принципы 
ответственного инвестирования (Principles 
of Responsible Investment, или PRI), после 
чего большое распространение получили 
ESG-принципы. PRI предполагают, что ин-
весторы обязуются, при вложении своих 
денежных средств, учитывать, следует 
ли компания ESG-принципам в своей дея-
тельности, осознавая, что внесение вклада 
в устойчивое развитие общества возможно 
при более тщательном учете экологиче-
ских, социальных и управленческих фак-
торов [8, с. 39]. 

Соответственно, те компании, которые 
внедряют в свою деятельность ESG, име-
ют больше шансов на получение денежных 
средств от инвесторов. Кроме того, на се-
годняшний день многие крупнейшие банки 
внедряют в кредитный процесс ESG-оценку 
компаний. Это свидетельствует о том, 
что банки будут тестировать заемщиков 
на то, насколько они следуют устойчивому 
развитию, что также увеличивает шансы 
компаний на получение заемных средств, 
если они придерживаются ESG-принципов. 

Компании, которые внедряют в свою 
деятельность ESG-принципы, имеют воз-
можность получить в банке «зеленый» кре-
дит, который будет направлен на финанси-
рование экологических проектов. Также 
компании могут осуществлять эмиссию 
«зеленых» облигаций, которые имеют ряд 
преимуществ по сравнению с обычными 
облигациями. «Зеленые» облигации повы-
шают престиж и имидж компании, которая 
осуществляет эмиссию «зеленых» бондов, 
и банков, которые вовлечены в процесс их 
выпуска. Кроме того, государство может 
оказать поддержку тем компаниям, кото-
рые осуществляют выпуск «зеленых» об-
лигаций, предоставив, например, льготное 
налогообложение. 

По состоянию на 01.08.2023 в ESG-
рэнкинге российских компаний, составляе-
мом рейтинговой группой RAEX, 159 ком-
паний. Этот рейтинг ведется с 2021 г. и на-
чинался он с 68 компаний [9]. 

Сектор устойчивого развития, создан-
ный на Московской бирже для финансиро-
вания проектов в области экологии, а так-
же для социально значимых проектов, со-

стоит из трех самостоятельных сегментов: 
сегмент облигаций устойчивого развития 
(«зеленые» облигации, «социальные» об-
лигации и «облигации устойчивого раз-
вития»); сегмент облигаций, связанных 
с целями устойчивого развития («облига-
ции, связанные с целями устойчивого раз-
вития» / «облигации климатического пере-
хода»); сегмент национальных и адаптаци-
онных проектов (облигации, основанные 
на специфике российской адаптационной 
таксономии) [10].

Сектор устойчивого развития запущен 
с августа 2019 г., за 2019–2022 гг. объем при-
влеченного финансирования составил чуть 
менее 300 млрд руб., причем только в 2022 г. 
было 6 выпусков на треть этой суммы [11].

На сегодняшний день наибольший 
удельный вес (примерно 67 %) приходится 
на эмиссию «зеленых» облигаций от обще-
го объема выпуска облигаций, которые вхо-
дят в сектор устойчивого развития. Осу-
ществление эмиссии «зеленых» облигаций 
необходимо, чтобы полученные средства 
были направлены на финансирование про-
ектов, являющихся «зелеными» в соот-
ветствии с международными принципами 
и национальной таксономией. Необходимо 
отметить, что в России с каждым годом рост 
эмиссии «зеленых» облигаций растет. 

Выводы
Финансовый аспект развития модели 

«зеленой» экономики является определяю-
щим, так как для ее реализации необходимы 
значительные инвестиции. 

На сегодняшний день ESG-повестка 
в большей степени распространена в разви-
тых зарубежных странах. Россия находится 
на начальном этапе ее становления, но мож-
но отметить положительную динамику 
по внедрению компаниями в свою деятель-
ность ESG-принципов. 

Компании, которые придерживаются 
ESG-принципов, имеют право на получе-
ние «зеленого» кредита, осуществление 
эмиссии «зеленых» облигаций, кроме того, 
государство может оказать поддержку тем 
компаниям, которые осуществляют выпуск 
«зеленых» облигаций, предоставив, напри-
мер, льготное налогообложение. 

Если рассматривать институциональ-
ную структуру рынка «зеленого» финан-
сирования, то наиболее популярными «зе-
леными» финансовыми инструментами 
являются «зеленые» облигации, в которые 
входят «лесные», «синие» и «белые» обли-
гации; «зеленый» кредит, который включает 
в себя «зеленый» автокредит и «зеленую» 
ипотеку; экологическое страхование и «зе-
леный» краудфандинг. 
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При выборе направлений использования 
«зеленых» финансовых инструментов сле-
дует исходить из следующих соображений.

1. С учетом сложной экономической и  
геополитической ситуации нелегко рас-
считывать на значительную бюджетную 
поддержку рассматриваемой сферы, учи-
тывая ее незначительный уровень и ранее, 
что требует повышения роли бизнеса (через 
ESG-повестку) в озеленении экономики. 
Государство может создавать благоприят-
ные условия без прямого финансирования, 
один из интересных примеров – реализация 
Национальной экологической инициати-
вы Агентства стратегических инициатив, 
благодаря которой происходит выявление 
и тиражирование интересных практик, по-
иск инвесторов, организуется информаци-
онная и другая поддержка нефинансового 
характера. Основные расходы могут взять 
на себя прежде всего крупные компании, 
но могут быть вовлечены и представители 
малого и среднего предпринимательства, 
и особенно – экопредприниматели.

2. В части налогообложения следует 
уточнить параметры фискальной полити-
ки в отношении охраны окружающей сре-
ды и климатического перехода (оценить 
целесообразность введения углеродного 
налога). Можно проработать данный ин-
струмент «зеленого» финансирования, 
встраивая в него механизмы, которые будут 
способствовать как экологической безопас-
ности, так и внедрению инновационных ре-
сурсосберегающих технологий. 

3. Сделать прозрачными и открытыми 
результаты мониторинга исполнения госу-
дарственных (муниципальных) программ 
и национальных проектов в области эколо-
гии и рационального природопользования, 
в том числе по финансовым параметрам.

4. Создать благоприятные условия для  
более активной реализации «зеленого» бан-
кинга, таких инструментов, как «зеленые» 

кредиты («зеленые» ипотечные кредиты, 
«зеленые» автокредиты и др.), «зеленые» 
вклады, а также для развития «зелено-
го» краудфандинга.
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Целью исследования явилось изучение возможностей применения инструментов «зеленого» бюд-
жетирования, а именно «зеленой» маркировки, в целях проведения аудита эффективности бюджетных 
расходов с точки зрения оценки влияния направлений их расходования на достижение «зеленых» целей. 
На примере исследования результатов аудита эффективности госрасходов в разных странах (ФРГ, Италия, 
Финляндия, Индонезия) выявлено противоречие между декларируемыми целями борьбы с климатически-
ми изменениями и развитием «зеленой» экономики и реальными результатами расходования бюджетных 
средств, приводящими к ухудшению здоровья людей и состояния окружающей среды. Был проведен ана-
лиз эффективности господдержки сельскохозяйственной отрасли, одной из наиболее важных для жизне-
обеспечения человека, с одной стороны, и наносящей значительный ущерб окружающей среде, с другой. 
Анализ выявил наличие значительного объема недостаточно эффективно используемых бюджетных ре-
сурсов, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. В российской экономике господдержка 
оказывает положительное воздействие на рост валового производства сельскохозяйственной продукции, 
но не приводит к снижению объемов СО2 сельскохозяйственными системами. Исследование привело к вы-
водам о том, что «зеленая» маркировка позволяет внести значительный вклад в оценку эффективности 
бюджетных расходов, разработать на основе анализа «зеленых» расходов корректирующие меры, снижа-
ющие негативные экологические эффекты, трансформировать государственные, региональные и корпора-
тивные стратегии в области экологии. Для российской экономики инструменты «зеленого бюджетирова-
ния» полезны и возможны к применению на практике, поскольку соответствуют государственным целям 
в области климатической политики. 

Ключевые слова: «зеленый» бюджет, «зеленая» маркировка расходных статей бюджета, климатические 
изменения, окружающая среда, аудит эффективности, аграрный сектор

ANALYSIS OF THE USE OF “GREEN BUDGETING” TOOLS  
TO AUDIT THE EFFECTIVENESS OF STATE SUPPORT  
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

Anikina I.D., Bukhantsev Yu.A.
Volgograd State University, Volgograd, e-mail: anikina@volsu.ru 

The purpose of the study was to study the possibilities of using “green” budgeting tools, namely, “green” 
labeling, in order to audit the effectiveness of budget expenditures in terms of assessing the impact of their spending 
directions on achieving “green” goals. Using the example of the study of the results of the audit of the effectiveness 
of public spending in different countries (Germany, Italy, Finland, Indonesia), a contradiction was revealed between 
the declared goals of combating climate change and the development of a “green” economy and the real results 
of spending budget funds, leading to deterioration of human health and the environment. The analysis of the 
effectiveness of state support of the agricultural sector, as one of the most important for human life support, on the 
one hand, and causing significant damage to the environment, on the other, was carried out. The analysis revealed 
the presence of a significant amount of insufficiently efficiently used budget resources, which has a negative impact 
on the environment. In the Russian economy, state support has a positive impact on the growth of gross agricultural 
production, but does not lead to a decrease in CO2 volumes by agricultural systems. The study led to the conclusions 
that “green” labeling makes it possible to make a significant contribution to the assessment of the effectiveness of 
budget expenditures, to develop corrective measures based on the analysis of “green” expenditures that reduce 
negative environmental effects, to transform state, regional and corporate strategies in the field of ecology. For the 
Russian economy, “green budgeting” tools are useful and can be applied in practice, since they correspond to state 
goals in the field of climate policy.

Keywords: “green” budget, “green” labeling of budget expenditure items, climate change, environment, efficiency 
audit, agricultural sector

Глобальные вызовы и угрозы, связан-
ные с неблагоприятным изменением клима-
та и экологии, увеличиваются год от года, 
что требует разработки и применения но-
вых инструментов и механизмов в области 

государственного управления, стимулирую-
щих снижение вредного воздействия хозяй-
ственной деятельности человека на окру-
жающую среду. Актуальными вопросами 
в данном контексте становятся вопросы 
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формирования государственных бюджетов 
на основе соблюдения принципов устой-
чивого развития, т.е. формирование «зеле-
ных» бюджетов. Вопросы совершенствова-
ния механизма государственных финансов 
на основе учета экологических целей нахо-
дят свое отражение в трудах российских уче-
ных, таких как М.П. Афанасьев, Н.Н. Шаш,  
О.В. Болтинова, Л.А. Цатурян, А.А. Тлака-
дугова, В.В. Гребеник и др. [1–3], а разра-
боткой методологии «зеленых» бюджетов 
активно занимается Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) 
[2]. Рассмотрение теоретических возмож-
ностей и практики применения инструмен-
тов «зеленого» бюджетирования при аудите 
с целью выявления неэффективного ис-
пользования бюджетных средств, не отвеча-
ющего требованиям устойчивого развития, 
является актуальным и востребованным.

Материалы и методы исследования
Под «зеленым» бюджетом понимает-

ся «классификация бюджетных расходов 
по степени их воздействия на окружающую 
среду и выявление государственных ресур-
сов экологического характера» [4]. Одним 
из ключевых инструментов зеленого бюд-
жетирования является маркировка (класси-
фикация) бюджетных расходов. «Зеленая» 
маркировка предполагает комплексный 
учет влияния статей различных бюджетов 
на «зеленые» цели в отличие от индивиду-
альных бюджетных статей, предназначен-
ных именно для этого («зеленых» целей), 
при этом может учитываться не только по-
ложительное, но и отрицательное и ней-
тральное влияние на достижение планиру-
емых целей. Маркировка может охватывать 
как одну категорию для статей, имеющих 
отношение к рассматриваемой проблема-
тике (бинарный подход – статья или имеет 
отношение к зеленым целям, или нет), так 
и пропорционально направлению расхо-
дов, связанных с «зелеными» целями (си-
стема «взвешивания» статей или масшта-
бируемый подход). В мире уже имеется 
опыт стран, применяющих различные ин-
струменты зеленого бюджетирования. Это 
такие страны, как Франция, Ирландия, Не-
пал, Филиппины, Италия, Германия, Вели-
кобритания, Канада, Финляндия, Норвегия, 
Новая Зеландия, Колумбия, Армения, так-
же планируется внедрение инструментов 
зеленого бюджетирования Узбекистаном. 
Оценивая практику внедрения инструмен-
тов зеленого бюджетирования, отметим, 
что многие страны ограничиваются оцен-
кой только положительных воздействий. 
Но аудит эффективности бюджетных рас-

ходов в разных странах показал важность 
учета негативного воздействия на окружа-
ющую среду. 

Рассмотрим проблему аудита эффектив-
ности бюджетных средств с точки зрения 
достижения целей Парижских соглаше-
ний о сокращении выбросов СО2, перехода 
к безуглеродной экономике и привержен-
ности устойчивому развитию общества. 
Аудит эффективности бюджетных расходов 
в ряде стран с целью оценки влияния дан-
ных расходов на изменение климата и окру-
жающую среду показывает, что бюджет-
ные расходы могут быть неэффективными 
и приводить к негативным последствиям. 
Так, исследования в Финляндии и Индоне-
зии показали, что негативные последствия 
бюджетных мер могут превышать пози-
тивные [5]. В ФРГ Федеральное агентство 
по охране окружающей среды оценивает, 
что 90 % проанализированных субсидий 
оказывают негативное влияние на изме-
нение климата, часто негативно влияют 
на качество воздуха, здоровье человека, 
потребление сырья. К отраслям, субсидии 
которым привели к отрицательному воздей-
ствию на окружающую среду, относятся: 
транспорт (47 % субсидий), энергоснабже-
ние и использование (39 %), сельское и лес-
ное хозяйство (9 %), строительство (5 %) 
[6]. Оценки Министерства окружающей 
среды и энергетической безопасности Ита-
лии за 2020 г. показали, что 21,6 млрд евро 
субсидий привели к негативным послед-
ствиям для окружающей среды [7]. По дру-
гим данным, эта сумма составила 34,6 млрд 
евро [8], что больше официальных данных 
на 60 %. К отраслям, экологически вредные 
субсидии которым составляют наибольшие 
суммы, относятся: энергетические секто-
ры (24 вида субсидий, 12,86 млрд евро, 
37,17 %), транспортный сектор (15 видов 
субсидий, 16,6 млрд евро прямых и косвен-
ных субсидий, 47,98 %), сельскохозяйствен-
ный сектор (5 видов субсидий, 3,1 млрд 
евро, 8,96 %), строительный сектор (3 вида 
субсидий, 1,1 млрд евро, 1,18 %) [8]. 

Исследование Д. Коплоу и Р. Стинблика 
[9] показало, что в мире 2 % ВВП в форме 
государственных субсидий являются эко-
логически вредными («по крайней мере 
1,8 трлн долл. США», отмечается в иссле-
довании) [9, с. 6]. Структура экологически 
вредных субсидий, согласно отчету: иско-
паемое топливо – 640 млрд долл. (33,86 %), 
сельское хозяйство – 520 млрд долл. 
(27,51 %), вода – 350 млрд долл. (18,52 %), 
лесное хозяйство – 155 млрд долл. (8,20 %), 
строительство – 90 млрд долл. (4,76 %), 
транспорт – 85 млрд долл. (4,50 %), рыбо-
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ловный промысел – 50 млрд долл. (2,65 %), 
др. [9, с. 6–7]. При этом поддержка сельско-
го хозяйства составила более 40 % от всей 
добавленной стоимости сельского хозяй-
ства в странах ОЭСР (данные ОЭСР, 2021) 
и 15 % – во всем мире (данные ФАО, ПРО-
ОН, ЮНЕП, 2021) [10].

Рассмотрим подробнее роль господ-
держки сельского хозяйства в воздействии 
на окружающую среду. Выбор данной от-
расли для анализа обусловлен следующими 
факторами: во-первых, значительным воз-
действием сельского хозяйства на окружа-
ющую среду: 70 % добываемой воды при-
ходится на АПК, 60 % снижения биоразноо-
бразия и 1/3 парниковых газов вызвано вли-
янием сельского хозяйства [10]; во-вторых, 
проблемы ликвидации голода и сокращения 
неравенства остаются одними из актуаль-
ных мировых проблем, наряду с вопросами 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти; в-третьих, отрасли сельского хозяйства 
и АПК являются системообразующими от-
раслями российской экономики. Среди не-
гативных факторов, оказываемых ведением 
сельского хозяйства на окружающую среду, 
выделим такие значимые, как эрозия почв, 
загрязнение воды, изменение традиционной 
биосферы, снижение генетического биораз-
нообразия сельскохозяйственных культур, 
приватизацию земель, конверсию (переход) 
от продовольственных культур к товарным 
культурам и др. 

Поддержка государством сельского хо-
зяйства осуществляется во многих формах, 
из которых наиболее используемыми во всем 
мире являются следующие: страхование 
урожая с господдержкой; гарантирование 
минимальных цен на продукцию, удобре-
ние, топливо; субсидирование удобрений, 
водных ресурсов; налоговые льготы, льгот-
ные кредиты сельхозтоваропроизводите-
лям; субсидии на оптимизацию загрязнений 
со стороны ферм; снижение имущественных 
налогов; маркетинговая поддержка и др. Го-
сударство стимулирует не только сельскохо-
зяйственное производство, но и потребле-
ние: субсидии отечественным производи-
телям пищевых продуктов, повышение та-
рифов с целью стимулирования внутренней 
переработки сельхозпродукции; субсидии, 
пониженные акцизы на биотопливо. В каче-
стве обычных целей поддержки сельского 
хозяйства со стороны государства называ-
ются: обеспечение продовольственной без-
опасности, развитие фермерских хозяйств, 
создание новых рабочих мест и региональ-
ное развитие, др. 

Анализ, проводимый общественными и  
государственными организациями, показы-

вает, что значительная часть государствен-
ной помощи сельхозтоваропроизводите-
лям приводит к негативным последствиям 
для окружающей среды. Так, исследование 
ФАО, ПРООН и ЮНЕП (2021) [10], охва-
тывающее период с 2013 по 2018 г., показа-
ло, что из суммы 540 млн долл. ежегодной 
господдержки сельхозтоваропроизводите-
лей 87 % приходится на меры, реализация 
которых наносит вред окружающей среде, 
ухудшает здоровье людей, приводит к не-
справедливым ценам. Текущая структура 
неэффективно используемых мер включает 
меры ценового регулирования и налогово-
бюджетные меры, которые искажают цено-
вые стимулы и стимулируют производства, 
деятельность которых может приводить 
к значительному ущербу для окружающей 
среды (использование химикатов, расши-
рение производства монокультур, нару-
шения качества питания, др.). При этом 
развитие общесекторальных услуг (инфра-
структуры) считается мерами, менее всего 
искажающими рыночные стимулы и в наи-
меньшей степени приводящими к наруше-
нию принципов устойчивости. 

Структура общей суммы ежегодной под-
держки: а) меры ценового регулирования 
составляют около 294 млрд долл. (54,5 %; 
б) налогово-бюджетные меры (субсидии) 
фермерским хозяйствам – 245 млрд долл. 
(45,5 %); из них 70 % (около 172 млрд долл., 
или 31,75 % от 540 млрд долл. – субсидии 
для производства конкретных сельскохо-
зяйственных товаров). Сумма на обще-
ственные блага для обеспечения общих 
потребностей сельхозтоваропроизводи-
телей составила 110 млрд долл. (20,37 % 
от 540 млрд долл.).

Наибольшую поддержку, согласно ис-
следованиям, получают те производства, 
которые наносят максимальный вред окру-
жающей среде, здоровью человека (такие 
как производство сахара) и негативно вли-
яют на изменение климата (к таким произ-
водствам относят производство говядины, 
молока, риса). При этом чем более разви-
та страна, тем больший ущерб окружающей 
среде она наносит, что связано с большим 
потреблением мясной и молочной продук-
ции в расчете на душу населения. При под-
держке основных производств в менее раз-
витых странах (обычно это зерновые куль-
туры) у фермеров мало стимулов к диверси-
фикации производства. 

Суммы поддержки сельхозтоваропро-
изводителей могут увеличиться к 2030 г. 
до 1,8 трлн долл. при сохранении существу-
ющих тенденций, из которых 275 млрд долл. 
(27 %) составят, по предположениям, нало-
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гово-бюджетные меры, приводящие к от-
рицательному воздействию на устойчивое 
развитие, а 1,3 трлн долл. (73 %) составят 
пограничные меры, искажающие механизм 
рыночного ценообразования [10, с. 8]. Экс-
перты ФАО выделяют следующие направ-
ления неэффективного расходования бюд-
жетных средств, присущих странам с низ-
ким уровнем доходов населения: субсидии 
пестицидов, наносящих вред окружающей 
среде; рост монокультур, таких как зер-
новые, что нарушает развитие других на-
правлений сельского хозяйства, способных 
производить более питательные культуры 
[10, с. 9]. Полное прекращение господ-
держки сельского хозяйства, как показыва-
ет моделирование, приведет к сокращению 
выбросов парниковых газов на 78,4 млн 
т (в пересчете на СО2), но и сокращение 
сельскохозяйственного производства со-
ставит: 1,3 % в растениеводстве, 0,2 % 
в животноводстве, и на 1,3 % сократится 
количество занятых в сельском хозяйстве 
[10, с. 9]. Поэтому важно соблюдать ба-
ланс между бюджетной поддержкой сель-
ского хозяйства для его развития, сохране-

нием приемлемых для потребителей цен 
и сокращением парниковых газов и вы-
полнением других экологических целей. 
В связи с этим специалисты рекомендуют 
не снижать бюджетные расходы, а перена-
правлять их в первую очередь на НИОКР 
и инфраструктуру. 

Что касается поддержки сельского хо-
зяйства в России и оценок его эффектив-
ности, отметим, что по данным Всемирного 
Банка, поддержка со стороны государства 
оказала незначительное влияние на разви-
тие АПК [11]. Анализ специалистов Все-
мирного банка господдержки российского 
АПК за 2005–2021 гг. показал, что объемы 
господдержки растут (со 130 млрд руб. 
в 2008–2012 гг. до 270 млрд руб. в 2013–
2021 гг.), при этом по сравнению с други-
ми странами поддержка агросектора России 
в настоящее время значительно ниже [11]. 
Как основные меры поддержки называют-
ся тарифные и нетарифные меры поддерж-
ки внешнеторговой деятельности, льготное 
кредитование, инвестиции в новое обо-
рудование, перерабатывающие мощности 
и инфраструктуру. 

Выбросы СО2 по секторам (агропродовольственные системы) в РФ 
Источник: рассчитано авторами по данным FAOSTAT [13]
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Поддержка науки, систем защиты в ве-
теринарии и фитосанитарной защиты по-
чвы, поддержка сохранения почв и водных 
ресурсов незначительна и не вполне эффек-
тивна. Так, сохраняется зависимость рос-
сийского сельского хозяйства от импортных 
семян, технологий, семенного материала. 

Как и исследователи ФАО, специалисты 
Всемирного банка рекомендуют направлять 
господдержку на научные проекты и инфра-
структуру. Оценка исследователей объемов 
и эффективности господдержки сельского 
хозяйства в 2020 г. показала следующее [12, 
с. 743]: бюджетные расходы на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей в РФ соста-
вили 271 млрд руб., их них: на поддерж-
ку кредитования – 45 % (106,8 млрд руб., 
из них на краткосрочное кредитование – 
35 %, на инвестиционные кредиты – 65 %); 
поддержка рыночной цены сельхозтоваро-
производителей – 585,94 млрд руб. (68 %). 
Общий объем средств поддержки сельхоз-
товаропроизводителей в России составил 
748,999 млрд руб., что составляет 11, 94 % 
от валовой выручки сельского хозяйства. 
Исследования показывают наличие взаи-
мосвязи между ростом валовой выручки 
сельского хозяйства и государственной под-
держкой в России [12, с. 748]. Но большая 
часть поддержки относится к мерам, иска-
жающим рыночные стимулы. В то же время 
анализ показал наличие значительной за-
висимости объемов сельскохозяйственного 
производства от вложений в инфраструкту-
ру, науку, образование, инновации (коэффи-
циент корреляции – 0,86), тогда как прямые 
меры поддержки обладают низкой эффек-
тивностью (коэффициент корреляции – 
0,29). Оценивая влияние господдержки от-
ечественных сельхозтоваропроизводителей 
на достижение целей борьбы с климатиче-
скими изменениями, прежде всего на объ-
емы выбросов СО2, отметим, что послед-
ние показывают в долгосрочной динамике 
устойчивый рост (рисунок).

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что меры государственной поддерж-
ки отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей положительно влияют на рост 
объемов сельхозпродукции, но не способ-
ствуют снижению выбросов СО2 аграрным 
сектором. Считаем, что необходимо коррек-
тировать структуру господдержки россий-
ского АПК и разрабатывать меры поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей, направ-
ленные на стимулирование их к снижению 
выбросов СО2. «Зеленая» маркировка бюд-
жетных расходов, соотносящая «зеленые» 
цели страны в целом и цели развития АПК, 
поможет использовать государственные 
расходы более эффективно. 

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния можно сделать выводы о целесообраз-
ности использования инструментов зелено-
го бюджетирования в российской экономи-
ке при проведении аудитов эффективности 
расходов бюджета с точки зрения оценки 
влияния их расходования на выбросы СО2, 
окружающую среду, здоровье человека. 

Для этого целесообразно: 1) учиты-
вать анализ расходов «зеленого» бюджета 
при принятии решений о поддержке «зеле-
ных» решений; 2) встраивать инструмен-
ты «зеленого» бюджета в существующую 
систему бюджетирования и совмещать 
со  статистическими классификациями, 
что повысит информативность данных и эф-
фективность управленческих решений; 3) 
использовать информацию, получаемую 
из «зеленой» маркировки, для мониторин-
га и анализа воздействия бюджетных мер 
на «зеленые» цели. Считаем, что маркиров-
ку зеленого бюджета возможно использо-
вать и в исследовательских целях в научных 
исследованиях и проектах при анализе эф-
фективности бюджетных расходов.
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В современных условиях экономической нестабильности кредитная организация, осуществляя свои 
функции финансового посредника, подвергается многочисленным рискам. Анализ финансовой устойчиво-
сти коммерческого банка является важным фактором обеспечения его конкурентоспособности и стабильно-
го функционирования. В настоящее время в научной литературе существует множество подходов к оценке 
финансовой устойчивости коммерческого банка. Однако одной из наиболее применяемых в Российской Фе-
дерации методик является авторская методика Виталия Кромонова, которая выступает предметом данного 
исследования. Применяемая методика должна быть адекватной в текущих условиях банковского сектора 
и учитывать его особенности. В связи с этим в статье рассматривается практика применения методики 
В. Кромонова на примере одного из крупнейших банков России – Банка ВТБ (ПАО). В ходе проведения 
оценки надежности коммерческого банка были рассчитаны первичные индикаторы надежности и интеграль-
ный индекс надежности Банка ВТБ за три анализируемых года, а также проведено ранжирование крупней-
ших банков Российской Федерации по уровню надежности. В заключение приводятся авторские выводы 
о недостатках и достоинствах методики оценки финансовой устойчивости Виталия Кромонова, а также 
предложены направления дальнейших исследований в области ее улучшения.
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In modern conditions of economic instability, a credit institution that carrying out its function as financial facilitator 
is exposed to numerous risks. An analysis of the financial stability of a commercial bank is an important factor to 
ensure its competitiveness and stable functioning. At present, there are many approaches to assessing the financial 
stability of a commercial bank in the scientific literature. However, one of the most widely used methodology in the 
Russian Federation is the author’s methodology by Vitaly Kromonov, which is the subject of this study. The applied 
methodology should be adequate to the current conditions of the banking sector and take into account its peculiarities. 
In this regard, the article discusses the practice of applying V. Kromonov’s methodology on the example one of the 
largest banks in Russia, namely VTB Bank (PJSC). During the assessment of the reliability of the commercial bank the 
VTB Bank’s primary reliability indicators and integrated reliability index were computed for the three analyzed years, 
and the ranking of the largest banks of the Russian Federation by the level of reliability was carried out. In the summary, 
the authors provide conclusions on the disadvantages and advantages of the methodology for assessing the financial 
stability by Vitaly Kromonov and the directions for further research in the field of its improvement are proposed.
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Финансовый сектор Российской Феде-
рации существует в условиях высококон-
курентной среды и существенного уров-
ня неопределенности и нестабильности 
экономической и политической ситуации. 
Каждая кредитная организация выступает 
в качестве финансового посредника между 

различными субъектами экономических от-
ношений, проводя операции с денежными 
средствами своих клиентов, в связи с чем 
финансовая устойчивость коммерческо-
го банка, надежность его финансового 
и экономического положения выступают 
в качестве основы стабильного функцио-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8,  2023 

19

нирования организации. В свою очередь, 
высокий уровень устойчивости и надежно-
сти достигается наличием качественного 
менеджмента, способного принимать сво-
евременные и корректные решения в ответ 
на любые изменения. Однако любое управ-
ленческое решение должно быть экономи-
чески обоснованным и приниматься на ос-
нове исходных данных, в качестве которых 
выступают результаты анализа финансо-
вой устойчивости и надежности коммерче-
ского банка. Соответственно, мониторинг 
финансовых показателей и оценка положе-
ния коммерческого банка должны прово-
диться регулярно.

Следует отметить, что в 2022 г. бан-
ковский сектор России столкнулся с рядом 
масштабных вызовов, вызванных введени-
ем санкций против крупнейших финансо-
вых организаций, в числе первых из кото-
рых была Группа ВТБ, ведущая активную 
деятельность на международном рынке. 
Банк ВТБ считается одной из наиболее на-
дежных и финансово устойчивых структур 
российской экономики, однако наложенные 
на него санкции выступили в качестве не-
виданных для него ранее угроз, требующих 
принятия глобальных решений, направлен-
ных на сохранение своих позиций. В связи 
с этим оценка финансовой устойчивости 
ПАО Банк ВТБ является актуальной.

В научной литературе существует доста-
точное количество отечественных и зару-
бежных методик оценки финансовой устой-
чивости коммерческого банка, имеющих 
как достоинства, так и недостатки. Однако 
особый интерес для проведения дистанци-
онного анализа вызывает авторская методи-
ка Виталия Кромонова. В связи с этим це-
лью данного исследования является оценка 
практики применения методики В.С. Кро-
монова для анализа уровня финансовой 
устойчивости на примере ПАО Банк ВТБ.

Материалы и методы исследования
Оценка финансовой устойчивости ком-

мерческого банка является важной составля-
ющей его стабильного функционирования, 
позволяющей выявлять слабые и уязвимые 
стороны в деятельности кредитной органи-
зации и корректировать их, а также своевре-
менно реагировать на негативные изменения.

Следует уточнить, что в научной ли-
тературе отсутствует единый понятийный 
аппарат, а также единый подход к опреде-
лению сущности и содержания финансовой 
устойчивости коммерческого банка. Мно-
гие авторы отождествляют понятия «фи-
нансовая устойчивость» и «надежность» 
кредитной организации. Кроме того, не су-
ществует единой общепризнанной методи-

ки анализа финансовой устойчивости ком-
мерческого банка. 

В рамках настоящего исследования не  
проводится изучение существующей тер-
минологической коллизии, а также теоре-
тическое сравнение действующих подхо-
дов к оценке устойчивости и надежности, 
так как озвученные направления получили 
достаточное развитие в научно-исследова-
тельских работах [1–3]. 

Для достижения цели данной работы ис-
пользуется одна из наиболее широко приме-
няемых в России авторских методик анализа 
финансовой устойчивости коммерческого 
банка – методика, разработанная под руко-
водством кандидата экономических наук 
В.С. Кромонова. Согласно рассматривае-
мой методике предполагается существова-
ние кредитной организации с оптимальным 
уровнем финансовой устойчивости, с харак-
теристиками которой проводится сравнение 
анализируемого субъекта банковского секто-
ра. Оценка финансовой устойчивости ком-
мерческого банка проводится в два этапа [1]:

− расчет первичных коэффициентов на-
дежности;

− расчет интегрального индекса надеж-
ности.

Основой расчетов являются восемь 
групп показателей, сгруппированных из аб-
солютных показателей бухгалтерских сче-
тов второго порядка по принципу экономи-
ческой однородности: уставный фонд (УФ), 
собственный капитал (К), обязательства 
до востребования (ОВ), суммарные обя-
зательства (СО), ликвидные активы (ЛА), 
активы работающие (рисковые) (АР), защи-
щенный капитал (ЗК), фонд обязательных 
резервов (ФОР) [4, с. 171].

Данные группы применяются для опре-
деления величины «первичных индикато-
ров надежности» [4, с. 171] (табл. 1).

В связи с тем, что данная методика пред-
полагает наличие коммерческого банка с эта-
лонным показателем надежности, у каждо-
го коэффициента предусмотрено норма-
тивное значение: для кросс-коэффициента 
и коэффициента фондовой капитализации – 
значение, равное 3, для остальных коэффи-
циентов – 1. Это означает, что финансово 
устойчивая кредитная организация должна 
иметь обязательства, в трехкратном разме-
ре превышающие величину активов, нахо-
дящихся в работе, и собственный капитал, 
величина которого превышает в три раза 
уставный фонд, а также обладать попар-
ным равенством между величинами рабо-
тающих активов и собственного капитала, 
свободных ресурсов и обязательств до вос-
требования, ликвидных капиталовложений 
и обязательств.
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Таблица 1
Коэффициенты надежности по методике В.С. Кромонова 

Коэффициент  
надежности Формула расчета Характеристика  

индикатора надежности
Генеральный 
коэффициент 
надежности (К1)

К1 = К / АР
Отражает уровень покрытия рискован-
ных вложений собственными ресурса-
ми – степень защищенности находящихся 
в работе активов

Коэффициент 
мгновенной 
ликвидности (К2)

К2 = ЛА / ОВ
Характеризует степень использования 
клиентских средств в качестве собствен-
ных кредитных ресурсов

Кросс-коэффициент (К3)
К3 = СО / АР

Определяет уровень риска, допускаемый 
кредитной организацией при проведении 
операций с привлеченными средствами

Генеральный 
коэффициент 
ликвидности (К4) К4 = (ЛА + ЗК + ФОР) / СО

Характеризует способность в установлен-
ный срок удовлетворить требования своих 
кредиторов по возврату денежных средств 
при возникновении ситуации невозврата 
выданных коммерческим банком ссуд

Коэффициент 
защищенности
капитала (К5)

К5 = ЗК / К
Отражает долю активов, размещенных 
в ликвидных объектах с целью защиты 
от инфляционных процессов, в собствен-
ном капитале

Коэффициент фондовой 
капитализации 
прибыли (К6)

К6 = К / УФ
Характеризует способность наращивать 
величину собственных ресурсов за счет 
прибыли

Каждый показатель поддается взвешиванию при расчете итогового индекса надежности 
в зависимости от его значимости для устойчивости коммерческого банка. Таким образом, 
результирующий показатель по методике Виталия Кромонова рассчитывается по формуле

N = 45K1 + 20 K2 + 10(K3/3) + 15 K4 + 5 K5 + 5(K6/3).

Исходя из нормативных значений каж-
дого показателя и представленной выше 
формуле, индекс надежности коммерческо-
го банка с оптимальным уровнем финансо-
вой устойчивости составляет 100. Кроме 
этого, существует прямо пропорциональная 
зависимость между величинами показате-
лей и уровнем надежности.

В дополнение следует отметить, что  
к участию в рейтинге по уровню финансовой 
устойчивости, определенной по методике 
Кромонова, допускаются только те кредит-
ные организации, которые удовлетворяют 
ряду условий, подвергающихся видоизме-
нениям по мере развития банковского сек-
тора. Исходными требованиями являются:
− величины собственного капитала и обяза-
тельств до востребования не менее 5 млрд руб.;
− срок действия не менее двух лет [5, с. 128].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка финансовой устойчивости ПАО 
Банк ВТБ по методике В.С. Кромонова на-
чинается с расчета базовых показателей 
на 1 января соответствующего года (табл. 2).

Согласно табл. 2 практически все по-
казатели увеличиваются за анализируемый 
период, за исключением ликвидных акти-
вов, которые сократились, и уставного фон-
да, оставшегося без изменений. Таким об-
разом, можно сделать следующие выводы 
о том, что Банк ВТБ за исследуемый вре-
менной промежуток:

− не проводил дополнительную эмис-
сию акций, увеличив величину собствен-
ных средств, преимущественно за счет ре-
зультативности деятельности;

− существенно нарастил объемы привле-
каемых средств;

− сократил величину наиболее ликвид-
ных активов;

− повысил объемы рисковых вложений, 
являющихся основным источником прибыли; 

− увеличил величину средств, вклады-
ваемых в ликвидные активы.

На основании показателей, представ-
ленных в табл. 2, производится расчет пер-
вичных коэффициентов надежности и опре-
деление интегрального показателя надеж-
ности Банка ВТБ, результаты которого от-
ражены в табл. 3.
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Таблица 2
Базовые показатели Банка ВТБ (ПАО) за 2020–2022 гг.  

для расчета коэффициентов надежности по методике Кромонова, тыс. руб.

Показатель 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 01.01.2022 г. Изменение
2021 к 2020 2022 к 2020

Уставный фонд (УФ) 651033884 651033884 651033884 0 0
Собственный капитал (К) 1411874375 1436644092 1559327100 24769717 147452725
Обязательства до востребо-
вания (ОВ) 1873735487 3287505753 4245569747 1413770266 2371834260

Суммарные обязательства 
(СО) 11996291130 14424510905 16990815984 2428219775 4994524854

Ликвидные активы (ЛА) 1082747631 985568340 866327430 -97179291 -216420201
Активы работающие (АР) 12300855083 15082931646 17617829697 2782076563 5316974614
Защищенный капитал (ЗК) 291781515 379400187 436097868 87618672 144316353
Фонд обязательных резер-
вов (ФОР) 110446828 123301449 152810424 12854621 42363596

Таблица 3
Первичные индикаторы надежности и индекс надежности  

ПАО Банк ВТБ за 2020–2022 гг.

Коэффициент 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 01.01.2022 г. Изменение
2021 г. к 2020 г. 2022 г. к 2020 г.

К1 0,11 0,10 0,09 -0,01 -0,02
К2 0,58 0,30 0,20 -0,28 -0,38
К3 0,98 0,96 0,96 -0,02 -0,02
К4 0,12 0,10 0,09 -0,02 -0,03
К5 0,21 0,26 0,28 0,05 0,07
К6 2,17 2,21 2,40 0,04 0,23

Индекс надежности 26,28 20,18 18,00 -6,10 -8,28

На основании данных табл. 3 можно 
сделать вывод о наличии отрицательной 
динамики сокращения практически всех 
коэффициентов, за исключением коэффи-
циента защищенности капитала и коэф-
фициента фондовой капитализации при-
были, продемонстрировавших увеличение. 
Во время анализа первичных индикаторов 
надежности в связи с наличием прямо 
пропорциональной зависимости между 
величиной коэффициентов и уровнем на-
дежности коммерческого банка, а также 
учитывая существенное сокращение ко-
эффициента мгновенной ликвидности, 
которому в методике Кромонова отдается 
второе место по значимости, можно пред-
положить наличие тенденции ежегодного 
сокращения индекса надежности ПАО Банк 
ВТБ за анализируемый период, а соответ-
ственно, и его финансовой устойчивости. 
Кроме того, ни один из первичных инди-
каторов надежности не соответствует нор-
мативному значению, что дополнительно 

выступает основанием для вышеизложен-
ного предположения.

Анализируя индекс надежности, из  
табл. 3 можно сделать вывод, что озвучен-
ное ранее предположение справедливо, ин-
декс надежности ПАО Банк ВТБ ежегодно 
сокращается, суммарное снижение показа-
теля составляет 8,28. Более того, финансо-
вая устойчивость кредитной организации 
в 2022 г. оценивается как крайне низкая. 
Данная динамика связана со значительным 
сокращением показателя мгновенной лик-
видности банка, вызванным разносторон-
ним движением величин ликвидных акти-
вов, которые снизились, и суммарных обя-
зательств, напротив, выросших.

Проводя оценку своего положения, ком-
мерческий банк сравнивает свои показате-
ли с показателями основных конкурентов. 
В связи с этим была составлена сравнитель-
ная таблица показателей по семи кредит-
ным организациям РФ, входящим в пере-
чень системообразующих банков (табл. 4).
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Таблица 4
Сравнительная таблица показателей надежности  
системообразующих банков РФ на 01.01.2022 г.

Банк К1 К2 К3 К4 К5 К6 N Место  
в рейтинге

ВТБ 0,09 0,20 0,96 0,09 0,28 2,40 18,00 7
Сбербанк 0,15 0,39 0,88 0,10 0,13 78,94 151,20 2
Газпромбанк 0,11 0,37 1,00 0,11 0,12 4,03 24,65 5
Альфа-банк 0,14 0,29 0,96 0,11 0,10 11,52 36,65 3
Россельхозбанк 0,06 0,63 0,98 0,08 0,30 0,50 22,10 6
Росбанк 0,13 0,19 0,92 0,10 0,17 11,73 34,62 4
Совкомбанк 0,11 0,35 0,95 0,08 0,07 100,58 184,30 1
Эталон 1 1 3 1 1 3 100

Согласно методике Виталия Кромонова 
Банк ВТБ занимает последнее, седьмое ме-
сто по уровню надежности среди анализи-
руемых банков, будучи единственной кре-
дитной организацией, чей уровень финансо-
вой устойчивости оценивается как «крайне 
низкий». Следует отметить, что надежность 
четырех из семи коммерческих банков оце-
нена как «низкая» и только двух – как «хо-
рошая». Более того, наиболее финансово 
устойчивым банком признан Совкомбанк, 
за которым следует Сбербанк, имеющие су-
щественный разрыв в индексе надежности 
по сравнению с конкурентами.

Анализируя данные табл. 4, можно сде-
лать ряд выводов:

1) генеральный коэффициент надежно-
сти, имея нормативное значение 1, не пре-
вышает среди субъектов анализируемой 
выборки 0,15, что свидетельствует о том, 
что кредитные организации в случае полу-
чения ущерба от рискованных операций 
могут его покрыть за счет собственных 
средств только на 15 %;

2) коэффициент мгновенной ликвидно-
сти не достигает нормативного значения ни  
у одного из банков, что подтверждает отсут-
ствие подкрепления размещенных клиента-
ми средств со стороны ликвидных активов; 

3) кросс-коэффициент всех банков стре-
мится к единице или равен ей, что свиде-
тельствует об относительной активности 
процесса кредитования в деятельности ор-
ганизации, однако данный показатель по-
прежнему отличен от нормативного;

4) генеральный коэффициент ликвид-
ности, наиболее интересующий клиен-
тов, существенно отличается от норматива 
и не превышает 0,11, что свидетельствует 
о том, что в случае невозврата выданных 
ссуд все анализируемые коммерческие бан-
ки способны удовлетворить требования 

кредиторов в назначенные сроки не более 
чем на 11 %;

5) коэффициент защищенности капита-
ла также существенно ниже нормативного 
значения, а соответственно, кредитные ор-
ганизации неактивно размещают свои сред-
ства в ликвидных активах в виде недвижи-
мости, оборудования и других активов, 
в связи с этим негативные инфляционные 
изменения могут нанести серьезные по-
следствия финансовой устойчивости;

6) большинство представленных кре-
дитных организаций не просто выполня-
ют нормативное значение коэффициента 
фондовой капитализации прибыли, а пере-
выполняют в несколько раз, что отражает 
высокую способность к наращиванию соб-
ственного капитала не за счет эмиссии, а ис-
пользуя полученную прибыль.

Выводы
Проведение оценки финансовой устой-

чивости ПАО Банк ВТБ по методике Кро-
монова позволяет сформулировать ряд 
выводов относительно практики ее приме-
нения. Основным преимуществом данной 
методики является доступность исходной 
информации и простота ее применения, од-
нако возникают сомнения в корректности 
оценки, что вызвано рядом факторов:

1) необоснованность присвоения уров-
ня значимости каждому из коэффициентов;

2) неоднозначность нормирования ко-
эффициентов: надежность зависит от ве-
личины ряда показателей, однако, исходя 
из полученных результатов, она может быть 
оценена как «хорошая» при наличии хотя 
бы одного показателя, существенно отли-
чающегося в положительную сторону от  
норматива; 

3) генеральный коэффициент надежно-
сти считается нормативным, когда достига-
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ет 1, а соответственно, когда банк способен 
все рисковые активы перекрыть собствен-
ным капиталом, однако расчет данного ба-
зового показателя включает в себя только 
собственные средства организации, ис-
ключая учет альтернативных источников 
финансирования, например, в виде корпо-
ративных облигаций. Кроме того, среди 
системообразующих банков страны про-
слеживается тенденция сохранения дан-
ного показателя на относительно низком 
уровне, не превышающем 20 %, что под-
тверждает отсутствие заинтересованности 
кредитных организаций в покрытии рабо-
тающих активов исключительно собствен-
ным капиталом;

4) отсутствие учета основного резуль-
тата деятельности коммерческого банка – 
прибыли; 

5) несоответствующий современным 
тенденциям способ расчета некоторых ко-
эффициентов, например защищенности ка-
питала, который под «защитой» понимает 
средства, вложенные, например, в недвижи-
мость, однако в настоящее время существу-
ют не менее надежные, но более прибыль-
ные направления инвестирования средств.

Таким образом, следует говорить о  не-
обходимости ряда доработок данной ме-
тодики, к числу которых можно отнести 
следующие: 

1) изменение нормативных значений 
ряда показателей, основываясь на суще-
ствующих тенденциях банковского сектора. 
Например, ввести интервал нормативного 
значения для генерального коэффициен-
та надежности в размере от 0,1 до 0,2. Это 

объясняется тем, что менее 10 % означа-
ет излишнюю рискованность проводимых 
банком операций при недостаточном стра-
ховании рисков, а более 20 % может свиде-
тельствовать о недостаточно эффективном 
использовании средств;

2) в случае превышения коэффициентом 
норматива принимать нормативное значе-
ние для расчетов индекса надежности;

3) включить в методику показатель при-
быльности в соотношении с рисками прово-
димых операций;

4) пересмотреть группировку базо-
вых параметров, используемых для расче-
та коэффициентов.

Все вышеперечисленное подтверждает 
наличие необходимости проведения допол-
нительных исследований.
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Качество жизни любого гражданина страны напрямую связано с уровнем получаемых доходов в де-
нежном выражении. Личные денежные доходы – важный элемент качества жизни населения государства 
через формирование индивидуальных финансовых потоков граждан. Современная нестабильная экономи-
ко-политическая обстановка формирует условия для повышения напряженности в обеспечении условий 
комфортности жизни населения РФ. Исторически сложилось, что регионы России со сложными природно-
климатическими факторами ассоциируются с высоким уровнем денежных доходов населения, но при этом 
остаются без внимания сами условия проживания людей в данных местностях. В настоящем исследовании 
была произведена сравнительная оценка уровня личных денежных доходов населения РФ и пяти (средне-
статистических) северных регионов РФ. В рамках достижения поставленной цели была исследована дина-
мика численности постоянного населения, тенденции к его приросту, проанализирован уровень занятости 
и безработицы в совокупности с уровнем официальной заработной платы и со среднедушевыми денежными 
доходами. Следует акцентировать внимание, что зависимость уровня доходов населения напрямую связана 
с такими важными демографическими процессами, как прирост населения и численность постоянного на-
селения. Развитие России зависит от численности населения, так как только при наличии положительной 
тенденции к росту численности постоянного населения, особенно за счет естественных процессов, у госу-
дарства будут формироваться предпосылки и для роста экономического потенциала.
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The quality of life of any citizen of the country is directly related to the level of income received in monetary 
terms. Personal monetary income − an important element of the quality of life of the population. The modern 
unstable economic and political situation creates conditions for increasing tension in regard of the comfort of the life 
of the Russian Federation. Historically, the regions of Russia with severe nature and climate are associated with a 
high level of income, but at the same time the very living conditions in these areas remain ignored. In this study, we 
have estimated the personal monetary income of the population level of the Russian Federation and in five northern 
regions. As part of achieving this goal, we have studied the dynamics of the resident population, trends towards its 
growth, the level of employment and unemployment together with the size of official wages and average per capita 
monetary income. It should be emphasized that income dependence is directly related to important demographic 
processes such as population growth and resident population. The development of Russia depends on the population, 
since only with a positive trend towards the growth of the resident population, especially naturally, the territories will 
have prerequisites for the growth of economic potential.

Keywords: population size, employment, unemployment, poverty, personal monetary income of the population

The study was carried out as part of the work plan of the research laboratory for simulation modeling 
of the Nizhnevartovsk State University for 2023.

В сложной социополитической обста-
новке одной из важнейших задач любого 
государства было и остается формирова-
ние благоприятной и эффективной системы 
мер, обеспечивающей достойный уровень 
жизни населения, приемлемый размер до-
ходов каждого гражданина. Личные денеж-
ные доходы населения РФ – это основной 
вид дохода, который формируется за счет 
всех поступлений в денежной форме, вклю-

чая и доходы по депозитам, страховые вы-
платы, доходы от продажи ценных бумаг 
и пр., и важный элемент формирования фи-
нансов населения. Сложное территориаль-
ное устройство, значительное количество 
территориальных образований, различаю-
щихся не только по историко-культурному, 
географическому устройству, но и по эко-
номической специализации, влияет на воз-
никновение определенных диспропорций 
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в образовании личных денежных доходов 
у населения отдельных территорий. К таким 
территориям относят в том числе северные 
и приравненные к северным. Природно-кли-
матические условия, естественно, влияют 
на протекающие производственные про-
цессы, уровень комфортности проживания, 
на общее качество жизни населения. Форми-
рование достойного уровня жизни, который 
в значительной степени связан с величиной 
получаемых населением денежных доходов, 
должно компенсировать определенный при-
родно-климатический дискомфорт. 

Цель исследования ‒ сравнительная 
оценка динамики формирования личных 
денежных доходов населения России и пяти 
северных регионов РФ.

Задачи исследования ‒ оценить числен-
ность населения России и отдельных тер-
риторий; исследовать уровень занятости 
и безработицы в целом по РФ, в том числе 
северных территорий; проанализировать 
уровень личных денежных доходов и уро-
вень бедности населения РФ и выбранных 
северных территорий России. 

Материалы и методы исследования
В процессе проведения настоящего изы-

скания были в большинстве своем приме-
нены классические методы исследования, 
традиционно применяемые для интерпре-
тации больших массивов статистической 
информации. Методы статистического ана-
лиза в контексте исследования позволили 
произвести всестороннюю оценку личных 
денежных доходов населения Российской 
Федерации. 

Статистическая информация была полу-
чена из официальных источников инфор-
мации, которые и послужили одним из ос-
новных материалов для исследования ‒ это 
сайт «ЕМИСС. Государственная статистика. 
Официальные статистические показатели» 
[1]. Использовались статистические данные 
по демографии и денежным доходам насе-
ления РФ, а также пяти северных регионов 
(Республика Карелия, Республика Коми, 
Республика Тыва, Архангельская область 
без автономного округа и Ханты-Мансий-
ский автономный округ ‒ Югра).

Авторами были изучены труды отече-
ственных ученых, занимающихся смеж-
ными проблемами. В частности, работы 
Е.А. Корчака «Благосостояние населения 
северных и арктических регионов России» 
и «Уровень жизни населения регионов се-
вера и Арктики РФ» [2, 3], Ю.А. Гаджиева 
и В.И. Акопова «Формирование денежных 
доходов населения в северных регионах 
России» [4], О.В. Шульгина «Исследова-
ние демографических процессов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 
[5], Т.В. Бородиной и Е.В. Гугнина «Ана-
лиз структуры и динамика доходов населе-
ния России» [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Личные денежные доходы населения 
РФ формируются из различных источников. 
Показатели денежных доходов характеризу-
ют уровень жизни граждан, который влияет 
на политическую и на экономическую ста-
бильность в обществе [6, с. 478]. Условием 
обеспечения национальной безопасности 
России является в том числе и устойчивое 
развитие ее северных регионов за счет повы-
шения уровня жизни населения [4, с. 605]. 
Север России образует территорию страны 
с экстремальными условиями жизнедея-
тельности в силу дискомфортных природ-
ных условий, в пределах которых практиче-
ски круглогодично природные условия, воз-
действуя на человека, резко усложняют его 
жизнедеятельность [2]. Особенно обостря-
ется проблема формирования доходов на-
селения северных регионов в связи с повы-
шенной стоимостью обеспечения нормаль-
ных условий жизнедеятельности населения 
[3]. Обратим внимание, что снижение чис-
ленности трудоспособного населения влия-
ет на общее экономическое развитие и фор-
мирование эффективного рынка трудовых 
ресурсов [5, с. 63]. Поэтому в данной рабо-
те исследование динамики формирования 
личных денежных доходов населения было 
произведено в неразрывной связи с такими 
важнейшими показателями, как общая чис-
ленность населения, численность рабочей 
силы, занятость и безработица.

Численность постоянного населения в  
РФ в последние годы снижается, но не  во  
всех регионах. Наглядно демографические 
тенденции изменения численности населе-
ния представлены на рисунке. 

За последние пять лет растет числен-
ность населения только в ХМАО-Югре 
и в Республике Тыва. Общая убыль на-
селения Республики Карелия за период 
с 2018 по 2022 г. включительно составила 
23921 чел., в том числе городского насе-
ления 11084 чел. (46,3 % от всей убыли) 
и сельского 12837 чел. (53,7 % от всей убы-
ли). В Архангельской обл. (без АО) населе-
ние всего сократилось на 51549 чел. (в том 
числе городское на 32230 чел., или 62,5 % 
от всей убыли, сельское на 19319 чел., 
или 37,5 % от всей убыли). В Республике 
Коми убыль населения за 5 лет составила 
45325 чел., в том числе городского населе-
ния 31427 чел. (69,3 % от всей убыли) и сель-
ского 13898 чел. (30,7 % от всей убыли).
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Общий прирост (убыль) населения, чел. [1]

Таблица 1
Численность рабочей силы (население в возрасте от 15 лет и старше), в тыс. чел. [1]

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Российская Федерация 76190,1 75397,9 74922,7 75349,9 74924,2
Республика Карелия 311,6 305,4 299,3 295, 0 293,4
Республика Коми 440,8 427,8 414,9 408,8 401, 0
Архангельская обл. (без АО) 553,0 535,5 522,9 529,1 523, 0
ХМАО-Югра 917,0 914,9 911,6 916,9 911,4
Республика Тыва 127,4 116,9 130,7 127,0 129,4

Обратная ситуация в ХМАО-Югре. 
С 2018 по 2022 г. прирост численности на-
селения составил 63756 чел., при этом со-
кратилась численность сельского населения 
на 4138 чел., а численность городского насе-
ления возросла на 67894 чел., соответствен-
но, прирост численности населения связан 
с городским сегментом. В Республике Тыва 
рост численности населения на 11907 чел. 
связан не только с городским населением, 
прирост по которому составил 10921 чел., 
но и с сельским (на +986 чел.).

Одним из важных показателей, характе-
ризующих экономический потенциал терри-
торий, является численность рабочей силы. 
В большинстве случаев в регионах с разви-
той инфраструктурой, стабильной полити-
ческой и экономической ситуацией, достой-
ным уровнем доходов численность рабочей 
силы должна находиться на приемлемом 
уровне без стремления к существенному 

сокращению. Следует обратить внимание, 
что в последние годы выявляется некото-
рое сокращение численности рабочей силы 
в связи с влиянием общедемографических 
процессов, обусловленных естественным 
старением населения и «демографической 
ямой» 1990-х гг. Сокращение трудоспособ-
ного населения, безусловно, отрицательная 
тенденция, которая постепенно преодолева-
ется за счет продуманной государственной 
демографической политики. 

В РФ за последние пять лет наблюдает-
ся сокращение численности рабочей силы 
в абсолютной величине. Из представленных 
регионов наибольшее сокращение произо-
шло в Республике Коми (в сравнении 2022 г. 
с 2018 г.) ‒ на 39,8 тыс. чел. Но, если сравни-
вать численность рабочей силы республики 
со средним показателем численности насе-
ления, в 2018 г. доля рабочей силы состав-
ляла 52,7 %, а в 2022 г. ‒ 54,9 %, т.е. пока-
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затель вырос, на что, безусловно, повлияло 
общее сокращение численности населения 
данного региона. Второе место по сокраще-
нию численности рабочей силы отводится 
Архангельской обл. (без АО) ‒ на 30 тыс. 
чел. В области, на фоне общего сокращения 
численности населения, доля рабочей силы 
возросла с 50 % в 2018 г. до 53,9 % в 2022 г. 
В Республике Карелия рабочая сила сокра-
тилась на 18,2 тыс. чел., но ее доля в общей 
численности возросла на 5,1 % (с 50,2 % 
до 55,3 %). Обратная тенденция намечает-
ся в регионах с положительной динамикой 
общей численности населения. В Республи-
ке Тыва при росте общей численности на-
селения и росте численности рабочей силы 
(на 2 тыс. чел. за 5 лет) наблюдается сни-
жение доли рабочей силы на 1 % (с 39,4 % 
до 38,4 % в 2022 г.). Более значительными 
темпами (на фоне роста общей численно-
сти населения) произошло снижение рабо-
чей силы в ХМАО-Югре ‒ на 5,6 тыс. чел. 
Доля рабочей силы сократилась до 52,9 %, 
хотя в 2018 г. округ был на первом месте 
по показателю доли рабочей силы в общей 
численности населения (55,2 %).

Одним из показателей, влияющих на ка-
чество жизни населения, а следовательно, 
и на формирование личных доходов на-
селения, является уровень безработицы. 
Наличие возможности трудоустроиться, 
при этом в сочетании с приемлемым уров-

нем оплаты труда, является важным факто-
ром формирования благосостояния любо-
го человека, повышения качества жизни. 
Уровень безработицы отражает величину 
нетрудоустроенной части трудоспособно-
го населения, но только того населения, ко-
торое официально зарегистрировано в со-
ответствующей государственной службе 
как безработное.

В табл. 2 наглядно представлен уровень 
безработицы населения. 

За исследуемый период по всем анали-
зируемым территориям (и в целом по РФ) 
прошло существенное сокращение уровня 
официально зарегистрированной безра-
ботицы. Однако единственным регионом, 
в котором уровень безработицы ниже, чем 
в среднем по РФ, является ХМАО-Югра. 
В остальных регионах уровень безработи-
цы существенно превышает среднероссий-
ские показатели. Самый высокий уровень 
зарегистрированной безработицы за ис-
следуемый период сформировался в Респу-
блике Тыва, что является отрицательным 
фактором при оценке доходов населения, 
так как чем выше уровень безработицы, тем 
ниже уровень благосостояния населения, 
хуже качество жизни.

С показателями численности рабочей 
силы, уровнем безработицы связан уровень 
занятости населения. В табл. 3 представлен 
уровень занятости населения (в %).

Таблица 2
Безработица населения (по методологии МОТ), в % [1]

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Российская Федерация 4,8 4,6 5,8 4,8 3,9
Республика Карелия 8,7 7,4 8,7 6,6 5,8
Республика Коми 7,3 6,8 7,7 7,0 6,7
Архангельская обл. (без АО) 6,3 6,2 7,3 6,6 5,5
ХМАО-Югра 2,5 2,5 3,0 2,6 2,0
Республика Тыва 14,8 12,3 18,0 15,0 9,5

Таблица 3
Занятость населения, в % [1]

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Российская Федерация 59,8 59,4 58,4 59,4 59,8
Республика Карелия 54,8 55,0 53,5 54,2 54,8
Республика Коми 59,4 58,7 57,0 57,2 56,7
Архангельская обл. (без АО) 56,1 54,9 53,5 54,8 55,1
ХМАО-Югра 69,6 69,1 68,1 68,2 67,5
Республика Тыва 50,8 47,5 49,2 48,8 52,4
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Таблица 4
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях,  

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в руб. [1]

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Российская Федерация 37889 39921 42366 45936
Республика Карелия 34215 36575 39446 41918
Республика Коми 44853 46609 50500 52843
Архангельская обл. (без АО) 38900 42105 45181 49200
ХМАО-Югра 63150 64622 68035 71797
Республика Тыва 31222 33870 37533 38983

Таблица 5
Среднедушевые денежные доходы населения, в руб. [1]

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Российская Федерация 33361 35506 36240 40304 44937
Республика Карелия 29150 30854 32596 35173 38957
Республика Коми 34157 35428 36687 38880 42134
Архангельская обл. (без АО) 32091 33907 34857 37810 41512
ХМАО-Югра 50831 53493 54588 57012 63527
Республика Тыва 15610 16618 18975 20652 22131

Обратим внимание, что уровень занято-
сти во всех регионах (кроме ХМАО-Югры) 
ниже, чем в среднем по РФ, на протяжении 
всего представленного периода. Кроме того, 
наблюдается тенденция к снижению уровня 
занятости (кроме Республики Тыва), что от-
ражает и более низкий уровень занятости 
в регионах в сравнении с общероссийской 
величиной. Данная тенденция является от-
рицательным фактором при формировании 
личных доходов населения. Низкий уро-
вень занятости может свидетельствовать 
или об отсутствии возможности трудоу-
строиться населению, или о наличии те-
невого рынка труда. Влияние на уровень 
занятости населения оказывает такой су-
щественный фактор, как заработная плата 
работников. В табл. 4 представлены данные 
о среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников.

За весь период в среднем по России 
среднемесячная начисленная заработная 
плата выросла на 21 %. В Республике Тыва 
и Республике Карелия среднемесячная за-
работная плата ниже общероссийского по-
казателя. Можно предположить, что низкий 
уровень занятости населения в данных ре-
гионах, прежде всего, связан с недоста-
точным уровнем официальной заработной 
платы, что в сочетании со сложными при-
родно-климатическими условиями хозяй-
ствования, безусловно, негативно воздей-

ствует на формирование личных денежных 
доходов населения. 

Кроме заработной платы у отдельных 
групп населения есть и иные источники лич-
ных денежных доходов, например пенсии, 
пособия, дивидендные и страховые выплаты, 
доходы, получаемые самозанятыми гражда-
нами. Общая совокупность всех денежных 
доходов населения формирует среднедуше-
вые денежные доходы всего населения. Дан-
ный показатель представлен в табл. 5.

Среднедушевые денежные доходы 
на конец исследуемого периода всех рас-
сматриваемых регионов (кроме ХМАО-
Югры) ниже, чем в среднем по России, 
а рост по РФ составил более 34 %. Следует 
отметить, что рост среднедушевых денеж-
ных доходов в РФ в последние годы проис-
ходит более высокими темпами, чем рост 
среднемесячной заработной платы населе-
ния. Можно предположить, что рост иных 
форм личных денежных доходов у населе-
ния в РФ в последнее время более актив-
ный, чем заработной платы. Самый низкий 
показатель в Республике Тыва: среднедуше-
вые доходы в два раза ниже, чем среднерос-
сийская величина. Денежные доходы насе-
ления в ХМАО-Югре превышают показа-
тель РФ примерно на 30 %. Соответственно 
можно проследить тенденцию, что высокий 
уровень доходов (в том числе заработной 
платы) влияет и на занятость населения.
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Таблица 6
Уровень бедности населения, в % [1]

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Российская Федерация 12,6 12,3 12,1 11,0 9,8
Республика Карелия 15,6 15,7 15,1 14,4 15,6
Республика Коми 14,9 15,5 15,3 15,3 14,9
Архангельская обл. (без АО) 12,5 12,7 12,3 11,7 12,5
ХМАО-Югра 9,0 8,9 8,4 8,2 9,0
Республика Тыва 34,4 34,1 31,7 28,2 34,4

Невысокий уровень денежных доходов 
населения формирует устойчивую тенден-
цию к росту числа жителей, находящихся 
«за чертой» бедности. В табл. 6 представле-
ны показатели уровня бедности (в %). 

Средний показатель бедности по РФ 
в 2022 г. составлял 9,8 %, и за последние 
пять лет уровень бедности населения сни-
зился в целом на 2,8 %. При сопоставле-
нии со средней величиной самые высо-
кие показатели бедности зафиксированы 
в Республике Тыва, что в целом дополняет 
показатели занятости и душевых доходов 
населения, в остальных регионах уровень 
бедности выше общероссийской величины 
(кроме ХМАО-Югры). 

Заключение
Формирование личных денежных дохо-

дов населения, безусловно, важная финан-
совая составляющая в повышении качества 
жизни. Личные денежные доходы населения 
(отражаемые в официальной статистике) 
образуются только из расчета официально 
получаемых денежных потоков в форме де-
нежных доходов. В результате произведен-
ного анализа было выявлено, что на динами-
ку формирования личных денежных дохо-
дов влияет наличие возможности у населе-
ния официально трудоустроиться. В целом 
по РФ наблюдается постепенное снижение 
зарегистрированной безработицы, но, на-
пример, в некоторых северных регионах по-
казатели безработицы превышают обще-
российскую величину, что негативно отра-
жается на формировании личных денежных 
доходов населения. Логично возникновение 
обратной ситуации с показателем занято-
сти, которая в большинстве анализируемых 
северных регионов ниже среднероссийской 
величины, а низкий уровень занятости мо-

жет свидетельствовать или о теневом рынке 
труда, или об отсутствии вакансий с требу-
емым уровнем заработной платы. Низкий 
уровень официальных среднедушевых де-
нежных доходов, в том числе и заработной 
платы, отрицательно влияет на стремление 
граждан к официальному трудоустройству. 
Низкая мотивация к официальному тру-
доустройству приводит к росту числа лю-
дей с критически низким уровнем дохода. 
В итоге исследования выявлена тенденция 
к постепенной положительной динамике 
формирования личных денежных доходов 
населения России. Но следует отметить, 
что даже при наличии высокой репутации 
в части формирования доходов населения 
отдельных северных территорий, присут-
ствует определенный дефицит в формиро-
вании доходов населения, так как показате-
ли среднедушевых доходов ниже общерос-
сийских величин.
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Существенная доля вопросов социально-экономического развития государства сконцентрирована 
на уровне муниципальных образований, что обуславливает необходимость постоянного развития института 
оценки результативности работы местных органов власти, в аспекте межбюджетного взаимодействия с орга-
нами публичной власти вышестоящих уровней бюджетной системы. Текущее состояние развития российской 
экономики выявляет актуальную и нерешенную проблему разработки единой концепции управления соци-
ально-экономическим развитием территорий, которая соответствовала бы новым условиям хозяйствования. 
Необходимым и значимым инструментом нынешней бюджетной политики страны является оценка эффек-
тивности бюджетных расходов. Ее значимость неоднократно увеличивается при надобности предоставления 
прозрачности бюджетного процесса и подотчетности работы исполнительных органов власти перед соци-
умом за осуществление государственной политики в той области, за которую они несут ответственность. 
Правительства всех мировых государств сталкиваются с вопросом выстраивания цельной системы оценки 
эффективности бюджетных расходов. Нередко это сплетено с результатами этапа отсутствия финансовой 
стабильности, установившейся направлением увеличения расходных обязательств страны при уменьшении 
бюджетных доходов. В подобном положении использование отмеченной оценки даст возможность обнару-
жить менее действенные векторы расходов бюджетных средств на разных уровнях менеджмента и, кроме 
того, вероятный потенциал по увеличению их результативности. Научная новизна прослеживается в том, 
что использование методики оценки эффективности бюджетных расходов и оценки эффективности управ-
ления имуществом дало возможность выявить проблемы в различных областях его пользования (функцио-
нального и финансового характера) на территории Ханкайского муниципального округа Приморского края.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, муниципальное образование, бюджетные расходы, 
органы местного самоуправления, Ханкайский муниципальный округ, Приморский край

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF BUDGET EXPENDITURES  
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A significant proportion of the issues of socio-economic development of the state is concentrated at the level 
of municipalities, which necessitates the continuous development of the institution for evaluating the performance 
of local authorities, in the aspect of inter-budgetary interaction with public authorities of higher levels of the budget 
system. The current state of development of the Russian economy reveals the urgent and unresolved problem of 
developing a unified concept for managing the socio-economic development of territories that would correspond to 
the new economic conditions. A necessary and significant instrument of the current budget policy of the country is the 
assessment of the effectiveness of budget expenditures. Its importance is repeatedly increased when it is necessary to 
provide transparency of the budget process and accountability of the work of the executive authorities to the society 
for the implementation of state policy in the area for which they are responsible. The governments of all world states 
are faced with the issue of building an integral system for assessing the effectiveness of budget expenditures. Often 
this is intertwined with the results of the stage of lack of financial stability, which was established by the direction 
of increasing the country’s spending obligations while reducing budget revenues. In such a situation, the use of the 
noted assessment will make it possible to identify less effective vectors of budget spending at different levels of 
management, and in addition, the likely potential to increase their effectiveness. Scientific novelty can be traced 
in the fact that the use of the methodology for assessing the effectiveness of budget expenditures and assessing the 
effectiveness of property management made it possible to identify problems in various areas of its use (functional 
and financial) in the Khankai municipal district of Primorsky Krai.
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В настоящее время органы муници-
пального управления должны не только 
разрабатывать планы работы на будущее, 
но и мгновенно регулировать первоочеред-

ные вопросы территориального развития. 
На уровне муниципальных образований 
вопросам стратегического планирования 
отводится важная роль, так как без проек-
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тирования социально-экономического раз-
вития и соответствующего менеджмента, 
в части организации данного процесса 
экономика муниципалитета не способна 
результативно развиваться [1]. Это вызы-
вает серьезные трудности при разработке 
документов стратегического планирова-
ния как отраслевого спектра, так и соци-
ально-экономического развития в целом. 
Учитывая разные потенциальные возмож-
ности каждой территории, органы местно-
го самоуправления совместно с органами 
власти субъектов РФ занимаются эффек-
тивным распределением и закреплением 
отдельных ресурсов, в том числе в рамках 
программно-проектного механизма и от-
дельных экономических режимов, что об-
уславливает необходимость применения 
единых подходов к разработке планов тер-
риториального развития и, самое главное, 
к методам оценки данного процесса [2].

Цель исследования – дать оценку эф-
фективности бюджетных расходов и управ-
ления имуществом в рамках социально-эко-
номического состояния Ханкайского муни-
ципального округа Приморского края. 

Материалы и методы исследования
В сфере оценки эффективности бюд-

жетных расходов и управления имуще-
ством были изучены труды М.Ю. Лев, 
И.А. Колпаковой [3], И.В. Дойникова [4], 
С.А. Журавлевой [5], В.В. Саламатова  
и др. В исследовании также были исполь-
зованы труды таких российских ученых, 
как  Д.С. Букреевой [6], А.Д. Кяримовой [7], 
Т.М. Тишкиной [8] и др.

Теоретико-методологической базой яв-
ляются: 

− системный подход к управлению со-
циально-экономическим развитием;

− метод сравнения и обобщения для  
более результативных подходов к оценке 
управления социально-экономическим раз-
витием;

− статистические методы оценки соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования;

− метод экспертных оценок для анализа 
потенциала совершенствования инструмен-
тов управления социально-экономическим 
развитием муниципального образования.

Научная новизна  исследования состо-
ит в определении ряда положений, тре-
бующих разрешения с учетом остроты 
противоречий которые заключаются в том, 
что, с одной стороны, муниципальные об-
разования в рамках конституционных га-
рантий на местное самоуправление обяза-
ны обеспечивать социально-экономическое 

развитие на принципах рационального 
и открытого доступа к потенциальным 
ресурсам муниципалитетов под свою от-
ветственность. С другой, учитывая разные 
потенциальные возможности каждой тер-
ритории, органы местного самоуправления 
совместно с органами власти субъектов РФ 
занимаются эффективным распределением 
и закреплением отдельных ресурсов, в том 
числе в рамках программно-проектного 
механизма и отдельных экономических ре-
жимов. Что обуславливает необходимость 
применения единых подходов к разработке 
планов территориального развития и, самое 
главное, к методам оценки данного процес-
са. Кроме того, использование методики 
оценки эффективности управления имуще-
ством дало возможность выявить пробле-
мы в различных областях его пользования 
(как функционального, так и финансового 
характера). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процедура управления бюджетными 
расходами играет значимую роль как в си-
стеме бюджетного управления, так и в пре-
делах осуществления общегосударствен-
ной политики. Любое решение, которое 
принимается государственными органами 
власти, создает бюджетные расходы. В об-
стоятельствах экономического роста и сни-
жения бюджетных доходов увеличение 
эффективности управления бюджетными 
расходами становится непременным усло-
вием осуществления властными органами 
расходных обязательств. Местный бюд-
жет предопределен с целью реализации 
расходных обязательств муниципалитета. 
В бюджетах муниципальных образований 
согласно бюджетной классификации Рос-
сии отдельно учитываются средства, на-
правляющиеся на реализацию расходных 
обязательств муниципалитетов, которые 
возникают вследствие реализации местны-
ми органами власти полномочий по про-
блемам локального значения, а также рас-
ходных обязательств муниципалитетов, ко-
торые исполняются благодаря субвенциям 
из иных уровней бюджетной системы Рос-
сии для реализации конкретных общегосу-
дарственных правомочий [8, 9]. 

Целесообразное управление бюджетны-
ми расходами – это актуальная и самая важ-
ная тенденция политики каждой страны, 
так как запланированная и рассчитанная 
бюджетная политика должна содействовать 
успешности и устойчивости социально-
экономического развития страны. Сегодня 
система управления бюджетными расхо-
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дами в странах считается несовершенной 
и сопровождается повышением затрат 
на обслуживание госдолга, неосуществле-
нием стратегических задач и целей, ко-
торые задекларированы в ключевых про-
граммных документах страны, невысокой 
степенью обеспеченности необходимыми 
духовными и материальными благами 
граждан и т.д. Как правило, трудность 
выражается в двух нюансах: недостаток 
оценки эффективности менеджмента бюд-
жетных расходов и нецелесообразный 
менеджмент бюджетных расходов. Так 
как осуществление каждой политики го-
сударства должно сопровождаться как мо-
ниторированием, так и оценкой либо пере-
смотром (при условии ее невысокой ре-
зультативности) [10].

Бюджетные расходы – значительный 
инструмент воздействия на общественно-
экономические процессы, осуществляет об-
щественную, координирующую, стимули-
рующую и иные функции. Для множества 
государств рассмотрение сути бюджетных 
расходов как инструмента экономического 
совершенствования и увеличения резуль-
тативности бюджетной политики в сфере 
бюджетных расходов – это довольно-таки 
актуальная проблема на нынешней стадии 
трансформаций. 

Вместе с тем, исходя из преобразований 
в бюджетно-финансовой политике, раци-
онально увеличение высококачественной 
степени становления бюджетных расходов 
как инструмента экономического совершен-

ствования в системе финансового упорядо-
чения [11].

Увеличение расходов бюджета благо-
приятно влияет на государственное хозяй-
ствование, при результативной бюджетной 
политике вызывает увеличение развития 
экономики и обеспеченности необходимы-
ми материальными и духовными благами 
граждан. 

Исследование результативности бюд-
жетной политики проведем на приме-
ре Ханкайского муниципального округа, 
для чего следует изучить динамику и струк-
туру главных тенденций расходов бюдже-
та муниципалитета. Проанализируем осо-
бенности выполнения бюджетных расхо-
дов Ханкайского муниципального округа 
за 2020–2022 гг. (рисунок) [12]. 

При анализе данных видно, что разме-
ры бюджетных расходов Ханкайского му-
ниципального округа за 2020–2022 гг., ко-
торые утверждены бюджетной росписью, 
не выполнены в полном размере не только 
по разделам классификации расходов. Са-
мое большое отклонение фактического 
выполнения местного бюджета отмечено 
в 2020 г.: фактически расходные обязатель-
ства бюджета муниципального образования 
были профинансированы на 94,5 %.

Бюджетные обязательства по разделам 
бюджетной классификации расходов в зна-
чительном размере обеспечиваются поч-
ти по всем видам расходов, фактическое 
выполнение расходных обязательств более 
чем 90 %.

Исполнение бюджетных расходов Ханкайского муниципального округа  
за 2020–2022 гг., тыс. руб.
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За рассматриваемый временной про-
межуток заметно значительное уменьше-
ние выполнения установленных расходов 
бюджета на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность. Если 
в 2021 г. затраты на национальную безопас-
ность и правоохранительную деятельность 
были реализованы на 100 % от установ-
ленных размеров, то в 2022 г. – на 45,74 %. 
Главной причиной невыполнения расход-
ных обязательств по национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 
является отсутствие ситуаций чрезвычай-
ного характера.

Приведенные в таблице показатели дают 
понять, что за рассматриваемый временной 
промежуток общий размер расходов Хан-
кайского муниципального округа увели-
чился на 221005,6 тыс. руб., либо на 27,6 %. 
Ключевое повышение общих бюджет-
ных расходов муниципального образова-
ния было обеспечено увеличением затрат 
на общегосударственные расходы на 19,9 %, 
национальную экономику – 12,3 %, жи-
лищно-коммунальное хозяйство – 75,1 %, 
охрану окружающей среды – 8,9 %, обра-
зование – 29,3 %, культуру и кинематогра-
фию – 33,7 %, социальную политику – 3 %, 
средства массовой информации – 34,3 %.

Негативная динамика бюджетных рас-
ходов заметна по разделам: национальная 
безопасность и правоохранительная де-
ятельность – 3,7 %, физическая культура 
и спорт – 88,1 %.

В ходе структурного исследования вы-
яснилось, что ключевыми статьями бюджет-
ных расходов Ханкайского муниципального 
округа в 2022 г., как и в прошедшие годы, 
являются затраты на общегосударственные 
вопросы – 12,2 %, жилищно-коммунальное 
хозяйство – 12,4 %, образование – 63,4 %.

За рассматриваемый временной про-
межуток наблюдается значительное уве-
личение расходов на образование не толь-
ко в абсолютном значении (146866,3 тыс. 
руб.), но и в относительном – 29,3 %. Доля 
расходов в структуре повысилась на 0,9 %. 
Существенный рост показывают расходы 
на жилищно-коммунальное хозяйство. В аб-
солютном значении увеличение составило 
54338,5 тыс. руб., либо 75,1 %, в структуре 
расходы повысились на 3,4 %.

Слабо финансируются такие статьи 
расходов, как затраты на национальную 
оборону – 0,2 %, на охрану окружающей 
среды – 0,05 %, на физическую культуру 
и спорт – 1,2 %, СМИ – 0,3 %. Необходимо 
подчеркнуть, что расходные полномочия, 
которые не покрыты своими финансовы-
ми средствами, финансируются бюджета-
ми муниципальных образований благодаря 

финансовой поддержке из бюджетов регио-
нального и федерального уровня. На умень-
шение уровня финансовой несамостоятель-
ности бюджетов муниципальных образова-
ний оказывает влияние механизм оптимиза-
ции местных бюджетов, который позволяет 
снизить межбюджетное перераспределение 
финансовых ресурсов.

Сегодня помимо поиска резервов уве-
личения собственных доходов бюджетных 
муниципальных образований имеются во-
просы в области эффективности бюджет-
ных расходов.

Заключение
Органы местной власти образуют один 

из ключевых инструментов нынешнего со-
циума России. Они нацелены на урегулиро-
вание и разрешение проблем, которые в той 
или иной степени связаны с экономической, 
общественной, общеполитической и дру-
гими сферами, возникающими на местном 
уровне. Вместе с тем экономическую базу 
местных органов власти создает все иму-
щество муниципалитета, находящееся в его 
собственности и, кроме того, средства мест-
ных бюджетов и имущественные права му-
ниципалитета. Результативный менеджмент 
муниципального имущества, как и распоря-
жение им – это одна из важнейших задач 
местных органов власти, потому что дохо-
ды, которые получают от его применения, 
передаются в местный бюджет [13]. 

Устойчивое формирование местных 
органов власти недопустимо без наличия 
постоянно действующей муниципальной 
экономики, то есть системы экономиче-
ских отношений органов местного само-
управления, когда они вступают в процесс 
производства, распределения и обмена ма-
териальных благ и услуг на своей террито-
рии, от которой в свою очередь находится 
в прямой зависимости разрешение законо-
дательно закрепленных проблем местного 
значения. Механизм, который способствует 
финансовому решению проблем местного 
значения и его развития и переданных им 
общегосударственных правомочий пред-
ставляет собой основной вопрос в обсто-
ятельствах формирования местных орга-
нов власти.

В зависимости от этого оперативность 
и качество исполнения этих проблем опре-
деляется фактическим размером денежных 
поступлений в местный бюджет.

Но отметим, что не только денежные 
средства бюджета муниципального образо-
вания образуют экономическое основание 
местных органов власти, но также имуще-
ственные права муниципалитетов и, кроме 
того, имущество, находящееся в муници-
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пальной собственности. Это положение 
закреплено в п. 1 ст. 49 гл. 8 федерального 
нормативно-правового акта от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Система управления 
муниципальным или государственным иму-
ществом предполагает процедуру согласо-
ванной работы властных структур и управ-
ленцев разных уровней, которые наделены 
конкретными правомочиями. Результатив-
ный менеджмент этой области раскрывает 
возможности для увеличения результата 
от использования, обладания и распоряже-
ния объектами муниципальной и государ-
ственной собственности в рамках суще-
ствующего законодательства [14].

Преобладающая часть источников ин-
формации объединяет термин «эффектив-
ность» как отношение ожидаемых либо до-
стигнутых итогов к понесенным расходам. 
Эффективность в коммерческих структурах 
характеризуется величиной полученного 
дохода, когда в органах муниципальной 
либо государственной власти приобрете-
ние доходов не считается целью их работы. 
Таким образом, встает вопрос о представ-
лении оценки эффективности управления 
муниципальной либо общегосударственной 
собственностью. 

Оценим эффективность управления му-
ниципальным имуществом при помощи ме-
тодики Т.Ю. Лушниковой и А.М. Ахатовой 
[15]. Данные приведены в таблице. 

Расчет оценки эффективности управления муниципальным имуществом  
по методике А.М. Ахатовой и Т.Ю. Лушниковой

№ 
п/п Показатель 2020 2021 2022 Норматив

1. Оценка эффективности использования муниципального имущества
1.1. Имущество, переданное на праве хозяйственного ведения МУП

1.1.1 Доля МУП, имеющих 
положительный финан-
совый результат дея-
тельности, в общем ко-
личестве МУП

0 0 0

Рi ≥ Р'i , 
где Рi ‒ значение показателя за от-
четный период; Р'i ‒ значение пока-
зателя за период, предшествующий 
отчетному

1.1.2 Бюджетная эффектив-
ность МУП 0 0 0

Ротчет ≤ Pпредыд, 
где Ротчет – значение за отчетный 
период; Рпредыд – значение за пре-
дыдущий период

1.2. Имущество казны МО
1.2.1 Площадь неиспользуе-

мых объектов недвижи-
мого имущества муни-
ципальной казны

172 240,8 118 380,3 38 481,2
Рзд(отч) < Рзд(пред),
где Рзд(отч) ‒ отчетный период;
Рзд(пред) ‒ предшествующий период

1.2.2 Прирост задолженности 
по договорам аренды 
муниципального иму-
щества

– 470 833 -27 295
Рдебит ≤ 0

1.2.3 Доля доходов от аренды 
в налоговых и неналого-
вых доходах

0,01
0,1

0,01
0,1

0,01
0,1

Не меньше чем 0,5%

1.2.4 Доля доходов от реали-
зации имущества в соб-
ственных доходах бюд-
жета

0,3 0,8 0,6
Не меньше чем 0,5%

1.2.5 Средняя доходность от  
аренды зданий 326,7 392,2 539,9 Di ≥ D'i, 

где Di ‒ значение за отчетный период; 
D'i. ‒ значение за предыдущий период1.2.6 Средняя доходность от  

приватизации зданий 0 3621,7 1680,5

2. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом
2.1 Учет муниципального 

имущества в реестре
Да. Реестр муниципального имущества на сайте 
органа местного самоуправления 

Да

2.2 Исполнение плана при-
ватизации 106 274,4 231,4 Рприватиз. ≥ 100 %
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Так как на территории Ханкайского му-
ниципального округа отсутствуют МУПы  
и другие предприятия с государственным 
участием, то невозможно рассчитать бюд-
жетную эффективность МУП. Также в ре-
зультате анализа выяснилось, что имуще-
ство казны реализуется эффективно, так 
как имеется тенденция увеличения дохо-
дов от реализации муниципальной соб-
ственности.

Наблюдается увеличение средней до-
ходности от аренды зданий. За 2020–2022 гг. 
сократился размер задолженности по дого-
ворам аренды муниципального имущества, 
что говорит об эффективной работе органа 
местного самоуправления по уменьшению 
задолженности по арендным платежам.

Параметры общей оценки эффективно-
сти управления муниципального имуще-
ства в Ханкайском муниципальном округе:

− учет муниципального имущества в ре-
естре, ведущийся отделом имущественных 
отношений Администрации Ханкайского 
муниципального округа, где указана клас-
сификация имущества, стоимость, када-
стровый номер, адрес, правообладатель, 
дата возникновения (прекращения) права 
собственности и другие показатели;

− исполнение плана приватизации. Еже-
годно отдел имущественных отношений со-
ставляет программу приватизации имуще-
ства, где содержится перечень муниципаль-
ного имущества Ханкайского муниципаль-
ного округа, планируемого к приватизации. 
В соответствии с расчетами план привати-
зации выполняется, а следовательно, дея-
тельность в сфере приватизации, проводи-
мая местным органом власти, эффективна.

Использование методики оценки эффек-
тивности управления имуществом дало воз-
можность выявить проблемы в различных 
областях его пользования (функционально-
го и финансового характера). В итоге выяс-
нилось, что передача имущества в аренду – 
один из источников пополнения бюджета 
Ханкайского муниципального округа, эф-
фективный инструмент совершенствования 
муниципалитета и формирования подходя-
щих условий для бизнеса. Представители 
малого предпринимательства, не имеющие 
своих площадей, это главные лица, аренду-
ющие недвижимость муниципального об-
разования. Доходы от пользования муници-
пальной собственностью при поступлении 
в бюджет муниципального образования по-
крывают части бюджетных затрат на охрану 
здоровья, социальную политику, образова-
ние, кроме того – это источник образования 
целевых бюджетных фондов совершенство-

вания местности, предоставляя при этом 
приток частного инвестирования в местный 
сектор и устанавливают как экономический, 
так и общественный итог функционирова-
ния муниципальной собственности.
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В настоящий момент происходит формирование новой парадигмы системы международных экономи-
ческих отношений. Одной из граней данного процесса является возникновение и развитие новых, инклюзив-
ных форм межгосударственного взаимодействия, в авангарде которых находится реализованное в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. 
Статья посвящена анализу перспектив и направлений его дальнейшего развития. В рамках проводимого 
исследования рассматриваются и анализируются две траектории: перспективы дальнейшего развития пар-
тнерства с позиции его расширения посредством присоединения новых участников, а также с позиции углу-
бления содержательной части соглашения с учетом современных тенденций мировой экономики и между-
народных экономических отношений. В результате исследования в рамках первой обозначенной траектории 
проведена систематизация претендентов и выделены группы государств в соответствии с перспективами 
их присоединения к партнерству с учетом торгово-экономических связей с действующими участниками 
партнерства, а также на основе регуляторных мер Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транс-
тихоокеанском партнерстве. В рамках второй обозначенной траектории определены направления преоб-
разований содержательной составляющей соглашения: выделены меры в отношении упрощения процедур 
торговли в рамках партнерства, защиты интеллектуальной собственности, а также – охраны труда и окружа-
ющей среды с позиции социальной и экологической ответственности корпоративного сектора. В завершение 
статьи сделан вывод о том, что дальнейшее развитие партнерства обозначит необходимость в адаптации 
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взаимодействия для третьих сторон.

Ключевые слова: АТР, международная экономическая интеграция, мегарегиональные торговые соглашения, 
Всеобъемлющее  и  прогрессивное  соглашение  о Транстихоокеанском партнерстве,  ТТП, 
корпоративный сектор

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финуниверситета.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE  

AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

Rutkovskaya V.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  

e-mail: rutkovskaya.victoria@gmail.com

At the moment, a new paradigm of the international economic relations’ system is being formed. One of the 
facets of this process is the development of new, inclusive forms of interstate interaction, at the forefront of which 
is the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership implemented in the Asia-Pacific 
region. The article is devoted to the analysis of prospects and directions of the development of this agreement. 
As part of the study, two trajectories are considered and analyzed: the prospects for further development of the 
partnership from the standpoint of its expansion by new participants, and also from the standpoint of deepening 
provisions of the agreement, taking into account current trends in the world economy and international economic 
relations. As a result of the study, within the first designated trajectory, applicants were systematized and groups of 
states were identified in accordance with the prospects for their joining the partnership, taking into account trade and 
economic ties with the existing participants of the partnership, as well as on the basis of regulatory measures of the 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Within the second designated trajectory, 
the directions of transformations of provisions of the agreement were determined: measures on the trade facilitation, 
the protection of intellectual property, as well as the protection of labor and the environment from the standpoint of 
social and environmental responsibility of the corporate sector. At the end of the article, it was concluded that the 
further development of the partnership will indicate the need to adapt to the new norms of regulation of international 
trade and economic interaction for third parties that are being formed on the basis of the Comprehensive and 
progressive agreement for Trans-Pacific Partnership.
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На сегодняшний день формат и содер-
жание соглашений о свободной торговле 
как формально-правовой основы межгосу-
дарственного торгового и экономического 
взаимодействия претерпевают серьезные 
трансформации. Ключевые позиции начи-
нают занимать инклюзивные соглашения, 
в рамках которых торговые аспекты являют-
ся лишь одним из элементов переговорной 
повестки и сотрудничества. На передний 
план выходят вопросы регулирования ин-
вестиционной деятельности, охраны окру-
жающей среды, охраны труда и трудовой 
миграции, межгосударственного регулиро-
вания корпоративной деятельности и др.

Наиболее ярким примером подобных 
инклюзивных форм регулирования интегра-
ционных процессов и торгово-экономиче-
ских отношений выступает реализованное 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – 
АТР) Всеобъемлющее и прогрессивное со-
глашение о Транстихоокеанском партнер-
стве (Comprehensive and Progressive Agree-
ment for Trans-Pacific Partnership, CPTPP).

Соглашение было подписано в 2018 г. 
11 государствами-участниками (Австрали-
ей, Канадой, Новой Зеландией, Сингапуром, 
Японией, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, 
Мексикой, Перу, Чили) и вступило в силу 
в тот же год после его ратификации рядом 
участвующих сторон [1]. Фактически Все-
объемлющее и прогрессивное соглашение 
о Транстихоокеанском партнерстве являет-
ся преемником более раннего Транстихоо-
кеанского партнерства, не реализованного 
вследствие выхода из него США в 2017 г.

На сегодняшний день Всеобъемлющее 
и прогрессивное соглашение о Трансти-
хоокеанском партнерстве является одной 
из наиболее перспективных инициатив, реа-
лизованных в АТР, наравне с Всесторонним 
региональным экономическим партнер-
ством (Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP; далее – ВРЭП). Важ-
ность изучения проблематики его функци-
онирования и развития детерминируется 
определенной уникальностью соглашения 
[2], а также его воздействием на сформиро-
вавшуюся в рамках ГАТТ/ВТО и на сегод-
няшний день стагнирующую многосторон-
нюю систему регулирования торговли.

Изучению и анализу формирования и  
функционирования Всеобъемлющего и про-
грессивного соглашения о Транстихоокеан-
ском партнерстве, а также его непосредствен-
ного предшественника – Транстихоокеанского 
партнерства посвящены работы таких рос-
сийских ученых, как С.Н. Сильвестров [3], 
Б.А. Хейфец [4, с. 15–19], А.П. Портанский 
[5] и др. Среди иностранных авторов следу-
ет выделить работы Дж. Бивенса [6], П. Пе-

три и М. Пламмера [7, с. 2–18], М. Ферран-
тино [8, с. 2–30] и др. Вместе с тем перспек-
тивы его дальнейшего развития не находят 
широкого отражения в научной литературе. 
Этим обуславливается актуальность прово-
димого исследования.

Предметом исследования является си-
стема экономических отношений, форми-
рующаяся в рамках Транстихоокеанского 
партнерства в процессе взаимодействия 
разноуровневых субъектов. Методологию 
проводимого исследования составляют та-
кие методы научного познания, как абстра-
гирование, анализ и синтез, систематизация 
и обобщение, индукция и дедукция.

Перспективы развития Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения 

о Транстихоокеанском партнерстве 
с позиции расширения партнерства 

посредством вступления новых участников
Одним из возможных направлений 

дальнейшего развития партнерства высту-
пает увеличение количества его участников. 
С момента вступления в силу в 2018 г. Все-
объемлющее и прогрессивное соглашение 
о Транстихоокеанском партнерстве на про-
тяжении практически всего периода функ-
ционирования сохраняло первоначальный 
состав участников. В марте 2023 г. стало 
известно о принятии положительного реше-
ния о присоединении к партнерству Вели-
кобритании, переговорный процесс в отно-
шении которой стартовал в сентябре 2021 г.

Несмотря на то, что Великобритания 
станет первым новым участником Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве с мо-
мента его подписания и ратификации, со-
глашение представляет определенный ин-
терес для мирового сообщества.

Так, заинтересованность в соглашении 
продемонстрировали ряд государств Азиат-
ского субрегиона, а также – государства Ла-
тинской Америки. В частности, среди пред-
ставителей Азиатского субрегиона Филип-
пины и Тайвань направили официальные 
заявки на вступление в партнерство. Вопрос 
о возможности и перспективах присоедине-
ния к соглашению находится также на рас-
смотрении национальных правительств Ре-
спублики Корея, Таиланда и Индонезии. 
Определенный интерес к партнерству был 
выражен КНР [9]. Среди государств Латин-
ской Америки, в свою очередь, официаль-
ные заявки на вступление направили Ко-
лумбия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор.

Принимая значительное число потен-
циальных участников, страны были систе-
матизированы в соответствии с перспек-
тивами их вступления в рассматриваемое 
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партнерство с учетом существующих про-
изводственных и торговых связей с дей-
ствительными членами Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения о Трансти-
хоокеанском партнерстве, а также соответ-
ствующих положений соглашения о поряд-
ке присоединения новых участников, рис. 1. 

На основе проведенного анализа был 
сделан вывод о том, что в ближайшей пер-
спективе наиболее вероятным представляет-
ся расширение Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве за счет присоединения госу-
дарств Азиатского субрегиона: Филиппин, 
а также Индонезии, Таиланда и Республики 
Корея (в случае принятия соответствующего 
решения национальными правительствами 
и последующей формализацией выраженно-
го интереса посредством направления заяв-
ки на вступление). В пользу данного вывода 
свидетельствует ряд факторов.

Во-первых, продолжительное торговое 
сотрудничество рассматриваемых потенци-
альных государств-партнеров с рядом госу-
дарств – действительных членов Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве.

Во-вторых, сформированные на осно-
ве глубокого международного разделения 
труда и технологической специализации 
производственные и логистические связи. 

В частности, ряд представителей корпора-
тивного сектора действующих участников 
партнерства располагает свои предприятия 
на территории государств-претендентов 
(таблица).

В-третьих, преимущественное право 
присоединения к партнерству государств 
из числа участников форума Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества 
(далее – АТЭС). Данное право устанавли-
вается в соответствии с положениями о по-
рядке присоединения новых участников, ре-
гламентируемых в рамках Главы 30 «Заклю-
чительные положения» Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения о Транстихо-
океанском партнерстве [10]. В отношении 
возможных претендентов на присоедине-
ние из числа государств, не являющихся 
участниками АТЭС, соглашением предус-
матривается длительная многоступенчатая 
процедура. Первым из этапов данной про-
цедуры является принятие решения о це-
лесообразности начала переговорного про-
цесса с потенциальным претендентом по-
сле получения от него официальной заявки 
на вступление. Соответствующее решение 
принимается государствами – участниками 
партнерства на основе консенсуса на каж-
дом из этапов рассмотрения заявки претен-
дента и возможного последующего перего-
ворного процесса.

Рис. 1. Возможные направления расширения Всеобъемлющего  
и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве

*Среди определенных наиболее вероятных претендентов на участие в партнерстве Республика Ко-
рея, Таиланд, Индонезия выражали свою заинтересованность в присоединении, однако в настоящий 
момент данный вопрос находится на рассмотрении в правительствах государств, и официальная 
заявка направлена не была. Остальные страны формализовали ранее выраженный интерес в при-
соединении к партнерству, направив соответствующие заявки. Со стороны КНР соответствую-
щая заявка на присоединение к партнерству к настоящему моменту также не была направлена.
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Размещение производств корпораций из стран – участниц Всеобъемлющего  
и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве  

на территории потенциальных участников соглашения

Страна-реципиент Компании
Филиппины Cemex SA de CV (Мексика)

Flextronics International Ltd. (Сингапур)
Mitsubishi Motors Corporation (Япония)
Sony Group Corporation (Япония)
Toyota Motor Corporation (Япония)

Таиланд Bombardier Inc. (Канада)
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (Новая Зеландия)
Flextronics International Ltd. (Сингапур)
Honda Motor Co. Ltd. (Япония)
Mitsubishi Group (Япония)
Sony Group Corporation (Япония)
Toyota Motor Corporation (Япония)

Индонезия Cemex SA de CV (Мексика)
Honda Motor Co. Ltd. (Япония)
Mitsubishi Group (Япония)
Toyota Motor Corporation (Япония)

Расширение Всеобъемлющего и  про-
грессивного соглашения о Транстихооке-
анском партнерстве за счет присоединения 
КНР и Тайваня, также соответствующих 
обозначенным выше критериям, в ближай-
шей перспективе представляется маловеро-
ятным.

В отношении КНР это обусловлено су-
ществующим на сегодняшний день перво-
степенным для страны приоритетом в раз-
витии ВРЭП, имеющимися существенными 
различиями в содержательной составляю-
щей текстов Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве и ВРЭП (в особенности в ча-
сти требований, налагаемых на участников 
Всеобъемлющего и прогрессивного согла-
шения о Транстихоокеанском партнерстве 
в отношении регулирования деятельности 
корпоративного сектора), а также различи-
ями в характере интеграционного взаимо-
действия в рамках рассматриваемых пар-
тнерств [2].

Вопрос о возможности присоединения 
Тайваня к партнерству, в свою очередь, 
представляется открытым и в определенной 
степени дискуссионным. С одной стороны, 
как было отмечено ранее, Тайвань направил 
заявку на вступление в партнерство, соот-
ветствующая инициатива нашла поддержку 
со стороны правительств Австралии, Ка-
нады, Новой Зеландии и Японии. С другой 

стороны, КНР выступает против самостоя-
тельного присоединения Тайваня к Всеобъ-
емлющему и прогрессивному соглашению 
о Транстихоокеанском партнерстве.

Перспективы развития Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения 

о Транстихоокеанском партнерстве 
с позиции углубления содержательной 

части соглашения
Другим вероятным направлением разви-

тия партнерства является качественное пре-
образование текста соглашения посредством 
углубления и дополнения согласованных 
положений. Так, на основе проведенного 
анализа текста Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве и его действия на практике 
были определены возможные направления 
углубления содержательной составляющей 
с учетом роли корпоративного сектора в реа-
лизации соглашения [2; 11] и существующих 
на сегодняшний день тенденций в мировой 
экономике [12, с. 9–42], рис. 2.

Рассмотрим подробнее каждое из обо-
значенных на рис. 2 возможных направле-
ний дальнейшего развития Всеобъемлюще-
го и прогрессивного соглашения о Транс-
тихоокеанском партнерстве с позиции углу-
бления и дополнения ряда положений.

1. Правила происхождения; таможенное 
администрирование и содействие торговле.
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Рис. 2. Возможные направления углубления Всеобъемлющего  
и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве

В настоящий момент соглашением 
предусматривается либерализация по 89 % 
тарифных линий от общего числа согласо-
ванных. Ожидается, что к 2039 г. страны – 
участницы партнерства завершат либерали-
зацию в отношении не менее 95 % тариф-
ных линий [13]. По различным оценкам уже 
к 2030 г. это способствует приросту в объ-
еме экспорта товаров между участниками 
партнерства в размере 3,4 %, в объеме им-
порта товаров – в размере 3,3 % и ВВП – по-
рядка 3 % [8, с. 2–30].

С учетом согласованных мер последую-
щим шагом в направлении развития и углу-
бления торгово-экономического взаимодей-
ствия может являться упрощение процедур 
торговли и доступа на рынки государств-
участников в рамках партнерства. Обра-
щаясь к новаторскому опыту реализации 
ВРЭП в отношении данного вопроса [2], это 
может быть достигнуто посредством раз-
работки и внедрения единого сертификата 
происхождения товаров. Реализация данной 
меры может способствовать снижению из-
держек экспортеров, а также оптимизации 
производственных процессов на основе глу-
бокого международного разделения труда.

2. Интеллектуальная собственность.
Учитывая вовлеченность участников 

Всеобъемлющего и прогрессивного согла-
шения о Транстихоокеанском партнерстве 
в глобальные цепочки добавленной стои-
мости (далее – ГЦДС), а также характер 

участия корпоративного сектора развитых 
и развивающихся государств – членов со-
глашения в данных цепочках [14], углу-
бление и дополнение норм регулирования 
объектов права интеллектуальной соб-
ственности представляется одним из наи-
более вероятных направлений дальнейшего 
развития партнерства. Это обусловлено ря-
дом факторов.

Во-первых, на сегодняшний день фор-
мируется тенденция к переносу за рубеж 
многонациональными корпорациями (да-
лее – МНК) наименее транснационализиро-
ванного этапа производственного процесса 
в рамках ГЦДС: этапа НИОКР (в частности, 
отдельных звеньев этапа НИОКР) [15].

Во-вторых, для корпоративного сектора 
развивающихся стран постепенно формиру-
ется тенденция к увеличению объема затрат 
на НИОКР. Это способствует увеличению 
технологической и инновационной состав-
ляющей производимой продукции.

В совокупности обозначенные факто-
ры формируют объективные предпосылки 
к необходимости дальнейшего углубления 
и дополнения стандартов защиты объек-
тов права интеллектуальной собственно-
сти как с позиции корпоративного сектора 
развитых государств – членов Всеобъем-
лющего и прогрессивного соглашения о  
Транстихоокеанском партнерстве, так и с  
позиции корпоративного сектора развива-
ющихся стран.  
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3. Охрана труда и окружающей среды.
Проблематика социальной и экологи-

ческой ответственности корпоративного 
сектора в последние годы приобретает все 
возрастающее значение. В рамках Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве регу-
лированию в данной сфере также отводит-
ся определенное место. Соответствующие 
положения закрепляются в рамках Главы 
19 «Охрана труда» и Главы 20 «Охрана 
окружающей среды» соответственно. Вме-
сте с тем проведенный анализ соответству-
ющих положений соглашения (которые но-
сят преимущественно рамочный характер) 
при сопоставлении с текущими тенденция-
ми в данной области [12, с. 9–42], а также 
с учетом числа заинтересованных сторон 
(к заинтересованным сторонам были отне-
сены как государства – участники Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве, так 
и представители корпоративного сектора) 
и различий в предъявляемых требованиях 
к представителям корпоративного сектора 
со стороны государств – членов партнер-
ства в отношении соответствия стандартам 
концепции ESG (Environmental, Social, and 
Corporate Governance), позволил опреде-
лить возможные направления совершен-
ствования нормативно-правового базиса.

В частности, отсутствие единой сер-
тификации и единых требований, предъ-
являемых корпоративному сектору в ча-
сти соответствия стандартам ESG, может 
способствовать формированию барьеров, 
снижению прозрачности и сокращению де-
ятельности корпоративного сектора в сфере 
социальной и экологической ответствен-
ности. В этой связи совершенствование 
нормативно-правовой основы соответству-
ющих положений Всеобъемлющего и про-
грессивного соглашения о Транстихоокеан-
ском партнерстве в обозначенной области 
представляется перспективным и отвечаю-
щим интересам каждой из сторон.

Заключение
Настоящее исследование позволяет 

очертить контуры и направления дальней-
шего развития Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве. На основе проведенного ис-
следования можно сделать вывод о том, 
что рассматриваемое партнерство представ-
ляет собой перспективный формат межгосу-
дарственного взаимодействия. Подтвержде-
нием этому служит высокая степень заинте-
ресованности в нем мирового сообщества, 
несмотря на объем и характер обязательств, 
налагаемых на участников в рамках согла-

шения. В перспективе следует ожидать до-
полнения, углубления и расширения переч-
ня и качественной составляющей налагае-
мых обязательств. В частности, в отноше-
нии упрощения процедур торговли, защиты 
объектов права интеллектуальной собствен-
ности, а также – охраны труда и окружаю-
щей среды с позиции социальной и эколо-
гической ответственности корпоративно-
го сектора.

Принимая во внимание количество 
действительных участников партнерства, 
разветвленную систему партнерских отно-
шений на основе глубокого международ-
ного разделения труда и технологической 
специализации как внутри партнерства, 
так и с третьими сторонами, качественную 
составляющую соглашения, предлагаю-
щего новые механизмы международного 
торгово-экономического взаимодействия 
в условиях стагнации сформировавшейся 
системы в рамках ГАТТ/ВТО, партнерство 
приобретает модельный характер. Это де-
терминирует необходимость в адаптации 
к формирующимся на его основе новым 
нормам регулирования международного 
торгово-экономического взаимодействия 
для третьих сторон. Обозначенная пробле-
ма является направлением для дальнейше-
го исследования.
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В данном исследовании на основе корреляционного и регрессионного анализов рассматривается вза-
имосвязь между проектным финансированием и основными макроэкономическими показателями России. 
Исследование проводилось с использованием данных о потоках капитала в Россию через механизм про-
ектного финансирования. Полученные результаты свидетельствуют о том, что приток проектного финанси-
рования положительно коррелирует с ростом ВВП, общей кредитной активностью и инвестициями в основ-
ной капитал. Исследование также указывает на нюансы влияния проектного финансирования на обменный 
курс рубля и уровень безработицы. Российская экономика, основанная на таких отраслях, как нефтедобыча, 
транспорт и энергетика, использует проектное финансирование как важнейший инструмент для развития 
основополагающих секторов. Данное исследование показывает, что проектное финансирование не только 
соответствует более широким экономическим стратегиям России, но и совпадает с глобальными тенден-
циями развития энергетики и инфраструктуры. Учитывая возможные последствия сокращения проектного 
финансирования, исследование требует дальнейших исследований для определения будущих траекторий 
и выработки стратегий смягчения последствий. Полученные результаты согласуются с кейнсианской тео-
рией инвестиций и моделью роста Солоу, подтверждая системную значимость проектного финансирования 
в формировании экономического плана России.
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This study uses correlation and regression analyses to examine the relationship between project finance and 
Russia’s main macroeconomic indicators. The study was conducted using data on capital flows into Russia through 
the project finance mechanism. The results indicate that project finance inflows are positively correlated with GDP 
growth, total lending activity and fixed capital investment. The study also points to the nuanced impact of project 
finance on the ruble exchange rate and unemployment rate. The Russian economy, based on industries such as oil 
production, transportation and energy, uses project finance as a crucial tool for the development of the underlying 
sectors. This study shows that project finance is not only in line with Russia’s broader economic strategies, but also 
coincides with global trends in energy and infrastructure development. Given the possible consequences of reduced 
project finance, the study calls for further research to identify future trajectories and develop mitigation strategies. 
The findings are consistent with Keynesian investment theory and Solow’s growth model, confirming the systemic 
importance of project finance in shaping Russia’s economic plan.
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Проектное финансирование, метод фи-
нансирования бизнеса, который опирает-
ся на предполагаемые денежные потоки 
от проекта в качестве его основного залога, 
стало инструментом продвижения инфра-
структурных и промышленных достижений 
в различных странах. В российских усло-
виях, где в таких секторах, как энергетика, 
транспорт и строительство, реализуются 
грандиозные проекты, понимание послед-
ствий проектного финансирования имеет 
первостепенное значение.

Центральный вопрос этого исследо-
вания сложен и требует глубокого пони-
мания проектного финансирования, вза-
имосвязанного с макроэкономическими 
переменными. По всему миру проектное 

финансирование, отличающееся структу-
рой без права регресса или с ограничен-
ным правом регресса, при которой финан-
сирование осуществляется за счет долга 
и собственного капитала проекта, играет 
ключевую роль в поддержке масштабных 
инфраструктурных проектов [1]. Учитывая 
обширную территорию России и разноо-
бразие отраслей промышленности, про-
ектное финансирование обладает потенци-
алом для ускорения экономического разви-
тия страны.

Тем не менее волновое воздействие про-
ектного финансирования на экономику в це-
лом не является однозначным. Оно зависит 
от множества элементов, начиная от нор-
мативно-правовой базы и вида финансиру-
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емых проектов и заканчивая общей эконо-
мической обстановкой [2]. Таким образом, 
возникает уточненный исследовательский 
запрос: «Каким образом проектное финан-
сирование влияет на основные экономи-
ческие показатели России, такие как ВВП, 
безработица, инфляция, и какие перемен-
ные могут ослабить этот эффект?»

Эта тема требует исчерпывающего из-
учения взаимодействия между проектным 
финансированием и российской финан-
совой сценой. Это предполагает не толь-
ко численную оценку влияния проектного 
финансирования на экономические пока-
затели, но и понимание глубоких каналов, 
приводящих к этому эффекту. Результаты 
такого исследования потенциально могут 
изменить процесс выработки политики, ин-
вестиционные траектории и эволюцию про-
ектного финансирования в России. Проли-
вая свет на роль проектного финансирова-
ния в российской экономике, исследование 
направлено на обогащение диалога по во-
просам финансовой устойчивости и инно-
вационных финансовых стратегий.

Более ранние исследования касались 
роли проектного финансирования в сти-
мулировании инфраструктуры, ускорении 
экономики и создании рабочих мест, и это 
лишь некоторые из них. Тем не менее его 
прямые последствия для ключевых макро-
экономических факторов, таких как ВВП, 
безработица и инфляция, остаются недо-
статочно изученными. Более того, уникаль-
ные аспекты проектного финансирования 
подразумевают, что знания, полученные 
в одном регионе, могут быть неприменимы 
в других местах. Следовательно, необхо-
димо изучить его конкретные последствия 
для российской экономики.

В своем исследовании финансовых мо-
делей Жоао М. Пинто и Пауло П. Алвес ут-
верждают, что проектное финансирование 
может повысить ценность за счет смягче-
ния дилемм агентств, сокращения затрат 
на информационную асимметрию и усиле-
ния мер по снижению рисков. Тем не менее 
они подчеркивают, что инициирование ме-
ханизмов финансирования проектов может 
быть сложным и длительным, а после их 
создания может стать строго обязательным 
[3]. Крайне важно признать, что при про-
ектном финансировании государственные 
спонсоры характеризуются масштабными 
операциями, консервативным порогом ри-
ска и повышенной гибкостью в управле-
нии активами.

Помимо формирования отдельных сек-
торов или инфраструктур проектное финан-
сирование приобретает решающее значение 

в монопромышленных городах, усиливая 
риск, связанный с инвестиционными пред-
приятиями. Хотя финансирования крупно-
масштабной инфраструктуры в развива-
ющихся странах по-прежнему не хватает, 
механизмы, обеспечивающие это, прочно 
укоренились [4]. Это последний уровень 
инфраструктурных требований – миниа-
тюрные внутренние структуры, имеющие 
решающее значение для подъема местной 
экономики, которые часто требуют внима-
ния. Управление финансированием этих 
миниатюрных инфраструктур сопряжено 
с уникальными препятствиями, требующи-
ми инновационных финансовых схем. Огра-
ниченная финансовая автономия и скудные 
бюджетные ассигнования со стороны цен-
трального режима привели к тому, что ре-
гиональные власти испытывали нехватку 
ресурсов в этом отношении.

Опираясь на существующую литера-
туру о взаимосвязи между финансами и  
экономическим господством, проектное 
финансирование, по-видимому, призвано 
стимулировать экономический рост. Пре-
имущества притока иностранного капита-
ла зависят от зрелости финансового секто-
ра страны. Странам, получающим приток 
иностранного капитала, следует отдавать 
предпочтение качеству капитала, а не его 
объему. В этом отношении не все капиталы 
созданы равными. Следовательно, странам 
с формирующимся финансовым ландшаф-
том следует ориентироваться на надежный 
долгосрочный капитал, прежде чем прибе-
гать к авангардным потокам капитала [5]. 
Проектное финансирование может вос-
полнить пробелы на менее развитых тер-
риториях, потенциально компенсируя ин-
ституциональные и финансовые пробелы. 
Исследования показывают, что проектное 
финансирование стимулирует экономиче-
ский рост, особенно в экономически сла-
бых странах [6].

Существует заметная позитивная связь 
между финансированием проектов и эконо-
мическим господством на наименее разви-
тых территориях мира. После тщательного 
изучения 38 таких стран в 1994–2007 гг. 
проектное финансирование стало мощным 
катализатором экономического прогресса. 
Наряду с ощутимым воздействием проект-
ного финансирования проявились и другие 
факторы роста: надежное регулирование, 
умеренные государственные расходы и по-
вышение образовательных стандартов, хотя 
их влияние было не таким последователь-
ным, как у проектного финансирования [7].

Потребности в проектном финансирова-
нии сильно различаются в разных странах 
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и регионах, и в них отсутствуют единые 
критерии. Эта изменчивость проистека-
ет из различных потребностей этих стран. 
Как подчеркивалось ранее, в развивающих-
ся странах проектное финансирование име-
ет решающее значение для создания мало-
масштабной инфраструктуры и развития 
монопромышленных городов. И наоборот, 
в развитых странах финансирование проек-
тов сильно коррелирует с показателями, от-
ражающими экономическую стабильность 
и благоприятную инвестиционную среду, 
такими как валютные резервы и чистый 
приток прямых иностранных инвестиций. 
Привлекательность проектов, зависящих 
от проектного финансирования, в значи-
тельной степени зависит от экономическо-
го климата принимающей страны. Солид-
ные валютные резервы свидетельствуют 
об экономической и социально-политиче-
ской устойчивости страны, упрощая орга-
низацию проектов, подкрепленных про-
ектным финансированием, а также оптими-
зируя распределение рисков. Построенная 
регрессионная модель, коррелирующая 
объемы финансирования проектов с валют-
ными резервами страны и чистым притоком 
прямых иностранных инвестиций, обладает 
высокой значимостью. Анализ показывает, 
что в современных условиях финансиро-
вание проектов осуществляется преиму-
щественно в экономически процветающих 
регионах [8].

Существующему академическому дис-
курсу о влиянии проектного финансиро-
вания на экономические траектории стран 
часто не хватает убедительных данных 
для окончательной интерпретации того, 
как распределение капитала влияет на ма-
кроэкономическую динамику. Чтобы точно 
определить роль российского проектного 
финансирования в стимулировании роста 
национальной экономики, важно опреде-
лить основную динамику того, как потоки 
капитала от проектного финансирования 
влияют на внутренний промышленный рост.

Цель исследования – критически иссле-
довать многогранное влияние проектного 
финансирования на экономическое разви-
тие России, оценив его прямое и косвенное 
воздействие на основные макроэкономиче-
ские показатели, такие как ВВП, безрабо-
тица и инфляция. Интегрируя результаты 
предыдущих исследований и изучая спец-
ифическую российскую динамику, иссле-
дование стремится обеспечить целостное 
понимание, которое может служить ориен-
тиром для будущих финансовых стратегий, 
разработки политики и устойчивого эконо-
мического развития в России. 

Материалы и методы исследования
Теоретическая база: 
1. Кейнсианская теория инвестиций. Эта  

теория, основанная на концепции Джона 
Мейнарда Кейнса о «настроениях живот-
ных», раскрывает психологические и эмо-
циональные детерминанты инвестицион-
ных решений. Она утверждает, что инве-
стиционные решения зависят не только 
от процентной ставки и доходности капи-
тала, но и от преобладающей деловой уве-
ренности и настроений на рынке. Кейнс 
подчеркивал, что колебания инвестиций 
катализируют изменения в доходах и заня-
тости, тем самым предполагая, что увели-
чение инвестиций, под которыми в данном 
контексте понимается проектное финан-
сирование, может усилить экономический 
рост [9].

2. Модель роста Солоу. Эта неоклас-
сическая модель, разработанная Робертом 
Солоу в 1950-х гг., предполагает долгосроч-
ный экономический рост как результат ро-
ста населения, производительности труда 
и накопления капитала [10]. 

Гипотезы:
1. Проектное финансирование поло-

жительно влияет на макроэкономические 
переменные, что предполагает, что резкий 
рост проектного финансирования приведет 
к соответствующему росту ВВП при неиз-
менности всех остальных переменных.

2. Учитывая структуру модели Солоу, 
восходящий тренд проектного финан-
сирования положительно коррелирует 
с экономическим ростом, а значит, резкий 
рост проектного финансирования должен 
привести к параллельному увеличению 
ВВП и потоков инвестиций в основной 
капитал. 

Для анализа влияния проектного фи-
нансирования на экономический ландшафт 
России на основе всестороннего анализа ли-
тературы был отобран целый ряд потенци-
альных переменных. К ним относятся: объ-
ем ВВП в текущих ценах; подушевой ВВП; 
объем прямых иностранных инвестиций; 
платежный баланс; объем участия в капи-
талах предприятий России за исключением 
реинвестирования доходов; степень износа 
основных средств; инвестиции в основ-
ной капитал; подушевое инвестирование 
в основной капитал; курс рубля; уровень 
инфляции; уровень безработицы; объем зо-
лотовалютных резервов. В качестве незави-
симой переменной для проведения анализа 
определен показатель объема проектного 
финансирования по всем инфраструктур-
ным и прочим проектам в России в годовом 
выражении (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные российского рынка проектного финансирования [11]

Основным методом стал эконометриче-
ский научный метод – расчет коэффициен-
тов парной корреляции Пирсона по формуле
r = (Σ[(Xi – Х)(Yi – Y)]) / (n × σX × σY), (1)
где Σ обозначает сумму значений для  
всех  наблюдений;

Xi и Yi представляют собой отдель-
ные значения проектного финансирова-
ния и соответствующей макроэкономиче-
ской переменной;

Х и Y – средства финансирования про-
екта и значения макроэкономических пере-
менных соответственно;

n – общее количество наблюдений;
σX и σY – стандартные отклонения фи-

нансирования проекта и значений макроэ-
кономических переменных соответственно.

После отбора наиболее существенных 
значений парной корреляции проведен ре-
грессионный анализ степени влияния про-
ектного финансирования на ключевые ма-
кроэкономические зависимые переменные:
 Y = β0 + βX + ∈,  (2)

где Y – зависимая переменная;
X – независимые переменные;
β – коэффициенты независимых пере-

менных; 
∈ – это случайные ошибки.
Горизонт анализа составляет период 

с 2001 по 2022 г. Данные для проведения 
расчетов по макроэкономическим показа-
телям взяты из баз статистических данных 
порталов журнала проектного и инфра-
структурного финансирования [11], Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки России [12] и Банка России [13].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Используя коэффициент корреляции Пир-
сона  для  каждой пары переменных, можно 

оценить как интенсивность, так и ориента-
цию их линейных связей. Наши данные охва-
тывают два десятилетия, с 2001  по  2022 г.

Проектное финансирование, специфи-
ческий метод финансового структуриро-
вания, распространенный при реализации 
крупных инфраструктурных проектов, 
демонстрирует сложное взаимодействие 
с многочисленными показателями россий-
ской макроэкономики. Как следует из кор-
реляционной матрицы в таблице, эти связи 
дают представление о том, как проектное 
финансирование влияет на экономическую 
траекторию России.

Результаты корреляционного анализа 
из таблицы говорят о наличии средней 
и слабой силы связи между проектным 
финансированием и ключевыми макроэ-
кономическими переменными. Однознач-
но нельзя говорить о значительной роли 
потоков от финансирования инфраструк-
турных проектов в обеспечении экономи-
ческого роста России, однако такая связь 
умеренная и заметная по шкале Чеддок-
ка. Следует выделить ряд показателей, 
которые требуют более детального учета 
и оценки. 

Положительная корреляция проектно-
го финансирования с ВВП (0,452) и ВВП 
на душу населения (0,452) подчеркива-
ет его роль в содействии экономическому 
прогрессу и благосостоянию. Это указыва-
ет на волновой эффект проектного финан-
сирования, потенциально запускающий 
каскад, при котором инфраструктурные 
достижения повышают экономическую 
эффективность, возможности трудоустрой-
ства  и спрос в различных секторах. Эти 
последствия можно наблюдать благодаря 
росту как общего объема экономического 
производства, так и уровня индивидуаль-
ных доходов.
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Результаты корреляционного анализа взаимосвязи  
проектного финансирования в России и макроэкономических показателей

Независимые макроэкономические переменные Проектное финансирование, 
млн долл. США

ВВП, млрд руб. 0,452*
ВВП/душу населения, долл. США 0,452*
Прямые инвестиции, млн долл. США -0,031
Платежный баланс, млн долл. США -0,094
Глобальное проектное финансирование, млн долл. США 0,435*
Участие в капитале за исключением реинвестирования доходов, 
млн долл. США -0,052

Степень износа основных средств, % -0,285
Инвестиции на душу населения, руб. 0,435*
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 0,435*
Курс рубля к долл. США 0,554**
Инфляция, % -0,252
Безработица, % -0,386
Золотовалютные резервы, млрд долл. США 0,389
Объем выданных кредитов, млрд руб. 0,463*

Примечание: 
* коэффициент значимости на уровне 0,05;
** коэффициент значимости на уровне 0,01.

И наоборот, положительная связь между 
проектным финансированием и обменным 
курсом рубля к доллару США (0,554) ука-
зывает на валютные риски, присущие опе-
рациям по проектному финансированию. 
Привлечение иностранных инвестиций 
или импорт необходимого оборудования 
и специалистов для важных проектов мо-
жет в половине случаев оказать обесцени-
вающее воздействие на местную валюту. 
Такая динамика подчеркивает важность 
грамотного управления валютными риска-
ми при проектном финансировании.

Умеренная тенденция к росту между 
проектным финансированием и глобаль-
ным проектным финансированием (0,435) 
свидетельствует о том, что условия миро-
вого рынка и отношение инвесторов оказы-
вают определенное влияние на российские 
усилия по проектному финансированию. 
Осознание этой глобальной синхронизации 
важно для разумного управления финанси-
рованием проектов в условиях глобальных 
экономических колебаний и сдвигов на ми-
ровой финансовой арене.

Кроме того, умеренная восходящая кор-
реляция между проектным финансированием 
и инвестициями в основной капитал (0,435) 
указывает на связь между масштабными ин-
фраструктурными проектами, финансируе-
мыми преимущественно за счет проектного 
финансирования, и общим объемом инвести-
ций в основной капитал. Направляя ресурсы 
на новые активы, проектное финансирование 

способствует увеличению основного капи-
тала в экономике, способствуя устойчивому 
экономическому развитию.

Обратная зависимость между проектным 
финансированием и безработицей (-0,386) 
демонстрирует проектное финансирование 
как средство создания рабочих мест и сни-
жения уровня безработицы. Вливая капитал 
в масштабные инфраструктурные проекты, 
проектное финансирование может служить 
плацдармом для создания рабочих мест 
как на этапе строительства, так и на этапе 
эксплуатации проекта, тем самым снижая 
уровень безработицы. Более того, восходя-
щая корреляция между проектным финан-
сированием и объемом кредита (0,463) под-
тверждает значимость проектного финанси-
рования в сфере долгового финансирования 
экономики. Распространение проектного фи-
нансирования могло бы одновременно уве-
личить совокупный объем выдачи кредитов, 
способствуя развитию финансового сектора.

По сути, проектное финансирование 
играет значимую роль в формировании ма-
кроэкономического контура России. Его 
последствия охватывают широкий спектр 
экономических показателей, от ускоре-
ния роста ВВП и распределения богатства 
до безработицы и износа активов, подчер-
кивая его системную значимость. Запутан-
ная сеть этих ассоциаций подчеркивает не-
обходимость разумного управления финан-
сированием проектов, уравновешивающего 
их экономические преимущества. 
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Рис. 2. Значения линейных регрессионных моделей проектного финансирования  
и ключевых показателей экономики России

В заключение следует отметить, что кор-
реляционный обзор в значительной степени 
согласуется с кейнсианскими теоретически-
ми рамками и теорией Солоу. Восходящие 
тенденции между проектным финансиро-
ванием и показателями экономического 
прогресса, такими как ВВП и инвестиции 
в основной капитал, намекают на потенци-
альную роль проектного финансирования 
в стимулировании экономической активно-
сти и накопления капитала, как утверждают 
эти теории.

При переходе к следующему анали-
тическому этапу регрессионный анализ 
становится наиболее предпочтительным 
инструментом, поскольку он позволяет ис-
следовать динамику между зависимыми 
переменными (различными макроэкономи-

ческими показателями) и влияющим на нее 
фактором проектного финансирования. 
В частности, в экономике регрессия дает 
незаменимую основу для определения того, 
как изменения в предикторных переменных 
могут повлиять на зависимую переменную. 

Результаты регрессионного анализа на  
рис. 2 перекликаются с предыдущими корре-
ляционными выводами, согласуясь с теоре-
тическими парадигмами кейнсианской инве-
стиционной доктрины и теории роста Солоу. 
Основные открытия, полученные в результа-
те регрессионной оценки, включают:

− Положительная связь ВВП. Увели-
чение объема проектного финансирования 
коррелирует с ростом ВВП, что подтверж-
дает мнение о том, что проектное финанси-
рование как способ инвестирования стиму-
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лирует экономические начинания и способ-
ствует росту. С этим выводом согласуются 
как кейнсианская теория, так и теория Солоу, 
в которых инвестиции выступают в качестве 
движущей силы экономического роста.

− Взаимосвязь с объемами кредитова-
ния. Существует ощутимая связь между 
проектным финансированием и общим объ-
емом кредитования в экономике, что указы-
вает на потенциал проектного финансиро-
вания в повышении ликвидности экономи-
ки и доступности кредитов.

− Симбиоз с инвестициями в основные 
фонды. Увеличение объемов проектного 
финансирования может стимулировать рост 
инвестиций в основной капитал, что согла-
суется с идеей Солоу о накоплении капита-
ла как стимуляторе экономического роста.

− Курс рубля к доллару США. Незна-
чительная положительная связь указывает 
на то, что проектное финансирование мо-
жет в незначительной степени стимулиро-
вать ослабление рубля.

− Уровень безработицы. Слабая обрат-
ная связь указывает на то, что, хотя проект-
ное финансирование может способствовать 
созданию новых рабочих мест, его влияние 
относительно слабое.

Заключение
Из приведенных данных видно, что про-

ектное финансирование оказывает значи-
мое влияние на экономическую траекторию 
России, позитивно воздействуя на ВВП, 
объемы кредитования и инвестиции в ос-
новной капитал, а также оказывая незна-
чительное влияние на обмен валют и уро-
вень безработицы.

Сильная экономика России, основанная 
на таких отраслях, как нефтяная, транспорт-
ная, горнодобывающая и энергетическая, не  
только определяет ее промышленный облик, 
но и формирует мировую торговлю, бюджет-
ную устойчивость и траекторию роста.

Проектное финансирование, предназна-
ченное для реализации масштабных про-
ектов, стало незаменимым инструментом 
развития этих основополагающих отрас-
лей. Направляя точные финансовые ресур-
сы на реализацию мегапроектов, проектное 
финансирование открывает дорогу начина-
ниям, которые в противном случае упира-
лись бы в финансовые барьеры.

В условиях российской экономики зна-
чение проектного финансирования выходит 
за рамки простого предоставления капита-
ла. Оно отражает экспансивные экономиче-
ские стратегии, соответствует стремлению 
к национальному росту, а также параллель-

но глобальным колебаниям в энергетике 
и инфраструктуре.

В перспективе сокращение проектного 
финансирования в условиях внешнеэконо-
мического напряжения может ограничить 
экономическую жизнеспособность России, 
вызвать замедление роста ВВП, сокраще-
ние инвестиций в основной капитал и рост 
безработицы. В этой связи представляется 
крайне важным продолжить исследования 
в этой области с целью выявления сложной 
динамики и поиска путей преодоления воз-
можных неудач.
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В статье рассмотрены вопросы финансирования сельского хозяйства для внедрения цифровых техно-
логий. В современных условиях одним из приоритетных направлений является цифровизация бизнес-про-
цессов в сельском хозяйстве. Долгое время отрасль сельского хозяйства оставалась низко-привлекательной 
для инвесторов, однако в последние годы ситуация изменилась. Из бюджетов разного уровня выделяются 
финансовые средства на внедрение новых цифровых технологий, позволяющих существенно сократить за-
траты на производство и переработку продукции аграрного сектора экономики. Цифровая трансформация 
в сельском хозяйстве требует постоянных финансовых вливаний с целью скорейшего перехода на цифровые 
технологии. Правительство Российской Федерации создает все условия для внедрения инноваций в сельское 
хозяйство. Так, особое внимание уделяется разработке и внедрению облачных систем управления, Интерне-
ту вещей, платформам по построению прогнозов для решения производственных задач, а также цифровым 
платформам управления финансами предприятий и непосредственно сельхозпроизводством. Особое внима-
ние необходимо уделить финансированию, направленному на подготовку молодых специалистов для сельхо-
зорганизаций, включая специалистов, владеющих цифровыми компетенциями в области обработки данных 
и применения цифрового оборудования в сельском хозяйстве. Данные мероприятия позволят не только оп-
тимизировать затраты, но и повысить производительность труда, а также повысить качество производимой 
сельскохозяйственной продукции. 
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OF DIGITAL TECHNOLOGIES
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The article deals with the issues of financing agriculture for the introduction of digital technologies. In modern 
conditions, one of the priority areas is the digitalization of business processes in agriculture. For a long time, the 
agricultural sector remained low-attractive for investors, however, in recent years the situation has changed. Financial 
resources are allocated from budgets of different levels for the introduction of new digital technologies, which can 
significantly reduce the costs of production and processing of products in the agricultural sector of the economy. 
Digital transformation in agriculture requires constant financial injections, in order to quickly switch to digital 
technologies, the Government of the Russian Federation creates all conditions for the introduction of innovations in 
agriculture. Thus, special attention is paid to the development and implementation of cloud management systems, 
the Internet of things, platforms for building forecasts for solving production problems, as well as digital platforms 
for managing the finances of enterprises and directly agricultural production. Particular attention should be paid 
to funding aimed at training young professionals for agricultural organizations, including specialists with digital 
competencies in the field of data processing and the use of digital equipment in agriculture. These measures will 
not only optimize costs, but also increase labor productivity, as well as improve the quality of agricultural products.

Keywords: digitalization of business processes in agriculture, automation, digital financial systems, food security, 
state financial support

Переход к цифровизации бизнес-процес-
сов, включая финансовую государственную 
поддержку в агропромышленном комплек-
се, связан непосредственно с реализацией 
целевой программы «Создание Единой си-
стемы информационного обеспечения агро-
промышленного комплекса России (2008– 
2010 годы)», которая включала ряд целевых 
индикаторов. Цифровые технологии являют-
ся важнейшим фактором развития сельских 
территорий, который получил наиболее ши-
рокое распространение в годы пандемии CO-
VID-19. Цифровизация бизнес-процессов 

в сельском хозяйстве является важнейшим 
направлением развития агропредприятий, 
повышения конкурентоспособности и соци-
ально-экономической эффективности дея-
тельности. Цифровые технологии позволя-
ют оптимизировать все этапы производ-
ственного цикла, а также оптимизировать 
потребление различного рода ресурсов и по-
высить качество сельхозпродукции. 

Целью исследования является обосно-
вание направлений финансирования и го-
сударственного регулирования внедрения 
процессов цифровизации в АПК.
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Материалы и методы исследования
Изучению данной проблемы посвящены 

труды отечественных ученых и практиков, та-
ких как А.И. Алтухов, М.Н. Дудин, А.Н. Ани-
щенко [1]; Т.И. Бухтиярова [2]; А.В. Гордеев, 
Д.Н. Патрушев [4]; Р.У. Гусманов, Е.В. Стов-
ба [5]; Г.А. Иовлев [6]; В.И. Набоков [8]; 
Т.Е. Платонова [9]; Л.В. Романова, И.Г. Шаш-
кова [10]; А.Н. Семин, М.М. Кислицкий, 
И.Ю. Агнаева [11]; Е.А. Скворцов, И.С. Сан-
ду [12]; С.А. Шелковников [14].

При проведении исследования применя-
лись методы сравнения, анализа, дедукции. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2018 г. разработало 
ведомственный проект «Цифровое сельское 
хозяйство», целью которого является вне-
дрение цифровых технологий и платфор-
менных решений для обеспечения техно-
логического прорыва в сельском хозяйстве 
и достижения роста производительности 
труда сельскохозяйственных организаций, 
применяющих цифровые технологии, в два 
раза к 2024 г. В соответствии с проектом 
цифровизация сельского хозяйства запла-
нирована по трем основным уровням: наци-
ональный, региональный уровни и уровень 
организации. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо комплексное вне-
дрение цифровых агрорешений, а также 
изменение подхода к подготовке специали-
стов аграрного профиля с формированием 
большого набора цифровых компетенций. 
При внедрении специализированных про-
грамм и датчиков сельхозтоваропроизво-
дители получают возможность в режиме 
реального времени отслеживать этапы про-
изводства и оценивать факторы, влияющие 
на его эффективность. Например: уровень 
влажности, температуры, освещения и др. 
Другим важнейшим направлением циф-
ровизации в сельском хозяйстве являются 
процессы, связанные с реализацией про-
дукции, логистикой, транспортировкой 
и управлением запасами. Например: опти-
мизация логистических процессов достав-
ки и хранения готовой сельхозпродукции, 
удобрений, пестицидов, семян и др. 

Российский агрокомплекс во время тур-
булентности экономики демонстрирует, 
несмотря на трудности, уверенный рост 
внутреннего производства, но следует от-
метить, что в целях дальнейшего повыше-
ния производительности на сельхозпред-
приятиях необходимо повышать уровень 
автоматизации с применением цифровых 
решений. В отрасли, из-за недостатка соб-
ственных финансовых ресурсов, остается 

сложным вопрос внедрения специальных 
программных средств в бизнес-процессы, 
и в основном по этой причине по показате-
лю использования цифровых сервисов от-
расль находится в аутсайдерах. 

Следующее важнейшее направление – 
улучшение системы учета и финансового 
управления, которые позволяют автоматизи-
ровать учет доходов и расходов, проводить 
детальный анализ финансовых показателей 
и прогнозировать финансовые результаты. 

Несмотря на широкий спектр возмож-
ностей цифровизации бизнес-процессов, 
многие сельхозтоваропроизводители стал-
киваются с такими проблемами, как нехват-
ка квалифицированных специалистов, вла-
деющих определенным уровнем цифровых 
компетенций; недостаток финансовых ре-
сурсов; отсутствие достаточного уровня го-
сударственной поддержки. Сельхозтоваро-
производители сталкиваются с проблемой 
оценки эффективности цифровых техноло-
гий, при условии влияния дополнительных 
факторов (сезонность, территориальная 
протяженность, использование живых ор-
ганизмов, длительность производственного 
цикла и др.), относительно промышленно-
го производства.

Ежегодно в России увеличивается объ-
ем затрат на внедрение и использование 
цифровых технологий (рис. 1). 

Если в 2019 г. наибольший объем затрат 
на внедрение цифровых технологий показа-
ли Приволжский, Северо-Кавказский и Цен-
тральный федеральные округа, то в 2021 г. 
отмечается рост объема затрат на внедре-
ние и использование цифровых технологий 
в Северо-Западном и Дальневосточном фе-
деральных округах. На сегодняшний день 
Министерством сельского хозяйства разра-
ботаны и реализуются следующие инфор-
мационные системы (рис. 2).

В 2023 г. приоритетным направлением 
остаются вопросы импортозамещения [7]. 
Несмотря на высокие показатели развития 
отрасли АПК, насыщения внутреннего рынка 
отечественными продуктами: зерном, саха-
ром, растительным маслом, рыбой, мясом – 
в стране остаются нерешенными вопросы, 
связанные с производством отечественных 
семян, выведением племенного поголовья 
птиц и животных, производством сельскохо-
зяйственной техники и ветеринарных препа-
ратов, что непосредственно оказывает влия-
ние на обеспеченность продовольствием на-
селения. С целью решения данных проблем 
правительством увеличена государственная 
поддержка агропромышленного комплекса: 
в 2023 г. планируется более 445 млрд руб. 
Также предусмотрено финансирование ве-
домственного проекта цифровизации АПК. 
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Рис. 1. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в РФ, 2019–2021 гг. 

На период с 2019 по 2024 г. запланиро-
вано выделить 118 млрд руб. на внедрение 
платформы «Цифровое сельское хозяй-
ство», из них на модуль «Агрорешения» – 
22,78 млрд руб. Предусмотрено финансиро-
вание и на подготовку digital-специалистов – 
5,37 млрд руб. С целью подготовки 
качественных специалистов в области ис-
кусственного интеллекта российские вузы 
разработали соответствующие программы, 
осваивая которые будущие аграрии изуча-
ют машинное обучение; интеллектуальные 
методы обработки и распознавания изобра-
жений, разработка программного обеспече-
ния для мобильных устройств и др. Одной 
из форм государственной поддержки явля-
ется финансовая помощь сельхозтоваропро-
изводителям, которые внедряют цифровые 
технологии в различные бизнес-процессы. 
Например, субсидии на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, 
программного обеспечения. Правительство 
также выделяет средства на инфраструк-
турную поддержку – широкополосный ин-
тернет в сельских территориях. Еще одним 
важнейшим направлением государственной 
поддержки является финансирование науч-
ных проектов и инновационных инициатив 
для повышения привлекательности сель-
ских территорий. Меры государственной 
поддержки способствуют усилению здо-
ровой конкуренции среди отечественных 
сельхозтоваропроизводителей. Для повы-
шения эффективности производства в сель-
ском хозяйстве необходимо внедрение ав-

томатизированных систем управления. На-
ряду с цифровизацией и роботизацией сель-
ского хозяйства очень важен оперативный 
сбор данных и контроль показателей пред-
приятий АПК, а также интеграция с госу-
дарственными системами, особенно в части 
финансовых ресурсов. Особенно сельскому 
хозяйству нужны такие умные системы, 
как учетно-аналитические системы, кото-
рые помогают не только анализировать про-
изводство, но и прогнозировать изменения 
рынка, и естественно, программные роботы 
RPA, которые способны забирать на себя 
кабинетную и офисную рутину.

В целом по России, в связи с перерас-
пределением бюджетных средств, в конце 
сентября 2022 г. Министерством финансов 
РФ было принято решение о сокращении 
расходов на некоторые национальные про-
екты, в числе 14 национальных проектов 
в 2023 г. более всего предполагается умень-
шить бюджет по нацпроекту «Цифровая 
экономика» – на 30 %, до 57 млрд руб. 

На уровень внедрения инструментов и  
программ цифровизации и автоматизации 
бизнес-процессов в сельском хозяйстве мо-
гут оказывать влияние различные как вну-
тренние, так и внешние факторы [13]. К вну-
тренним факторам можно отнести: уровень 
технического оснащения, финансовое со-
стояние сельхозорганизации, уровень вос-
производства и использования кадров, ин-
вестиционную привлекательность, уровень 
корпоративной культуры, наличие бренда 
сельхозтоваропроизводителя. 
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Рис. 2. Перечень информационных систем,  
реализуемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

К внешним факторам отнесем: доступ-
ность цифровых технологий отечественно-
го производства; уровень цен на внедряе-
мые технологии; миграционные процессы 
в сельских территориях; уровень конкурен-
ции; уровень развития и доступности ин-
фраструктуры и др. 

Сельхозтоваропроизводителям необхо-
димо постоянно адаптироваться к изменя-
ющимся условиям турбулентной внешней 
среды для нивелирования негативного вли-
яния не только ценовых, но и финансово-
бюджетных факторов. Рассмотрим основ-
ные целевые показатели ведомственного 
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проекта «Цифровое сельское хозяйство» 
(рис. 3).

Процессы автоматизации с каждым го-
дом все больше проникают в сферу сельско-
го хозяйства. На сегодняшний день частично 
роботизированы бизнес-процессы по обра-
ботке земли, уборке урожая, кормлению жи-
вотных и т.д. Свердловская область начала 
вводить роботизированные фермы в 2015 г. 
Флагманами по внедрению роботизации яв-
ляются колхоз «Урал» и СПК «Килачевское» 
Ирбитского муниципального образования. 

Благодаря «умной ферме» надои молока 
выше, чем в прославленных агрофирмах 
Канады и Германии. Так, на рынке молока 
и молочной продукции следует отметить 
стабильно высокую конкуренцию, которая 
в свою очередь, способствует удовлетворе-
нию потребностей всех заинтересованных 
сторон по соотношению «цена-качество». 
Несмотря на развитие рынка малого и сред-
него бизнеса, основной оборот по сельско-
хозяйственной продукции принадлежит 
крупным сельхозтоваропроизводителям.

Рис. 3. Основные целевые показатели ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство»

Рис. 4. Ведущие страны – производители сельскохозяйственной продукции
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Наиболее важным направлением рабо-
ты в части цифровизации является, на наш 
взгляд, совершенствование системы госу-
дарственного регулирования. Отрасль сель-
ского хозяйства вносит существенный вклад 
в продовольственную безопасность страны 
(рис. 4).

Таким образом, Российская Федера-
ция занимает одно из ведущих мест в мире  
по производству сельскохозяйственной про-
дукции и используемым сельскохозяй-
ственным угодьям [3]. Несмотря на топо-
вые места по уровню производства сель-
хозпродукции в России, лишь около 5 % 
сельхозтоваропроизводителей применяют 
новейшие средства роботизации. Напри-
мер, облачные сервисы используют 17,8 % 
сельхозтоваропроизводителей; Интернет 
вещей – 11, 6 %, технологии искусственного 
интеллекта – 2,2 %. Немного лучше обстоят 
дела с применением систем цифровизации 
и автоматизации бизнес-процессов в сель-
ском хозяйстве. Так, чуть более 40 % сель-
хозорганизаций применяют системы элек-
тронного документооборота, а обучающие 
программы – не более 7 %.

Заключение 
При использовании цифровых техноло-

гий, в том числе с помощью государствен-
ной финансовой поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, значительно сократится 
объем отчетности в АПК, повысится эф-
фективность управления отраслью, позво-
лит привлечь в сельскохозяйственное про-
изводство работников новых профессий 
и IT-специалистов.

Цифровизация бизнес-процессов в аг-
ропромышленном комплексе России идет 
сравнительно невысокими темпами. На наш 
взгляд, это связано с недостаточным финан-
сированием данного направления, т.е. сель-
хозпроизводители либо имеют собственные 
средства на внедрение лишь отдельных 
элементов цифрового оборудования, либо, 
из-за их нехватки, не могут его внедрить во-
все. Важным, на наш взгляд, является пре-
имущественное использование отечествен-
ного программного обеспечения, особенно 
органами государственной власти, местно-
го самоуправления и организациями, в том 
числе сельскохозяйственными; необходи-
мость создания отечественной глобальной 
максимально конкурентоспособной инфра-
структуры для передачи, обработки и хра-
нения цифровых данных, сквозная система 
информационного обеспечения сельского 
хозяйства, достаточная финансовая под-
держка процессов цифровизации сельского 
хозяйства. Меры же государственной фи-

нансовой поддержки зависят от максималь-
но объективных данных, предоставлен-
ных сельхозпроизводителями.

Государственная финансовая поддерж-
ка, в том числе на внедрение систем цифро-
визации, позволяет значительно увеличить 
количество производителей сельхозпродук-
ции, с ее помощью достигается снижение 
цен, что способствует правильному распре-
делению финансов сельхозтоваропроизво-
дителям. Главной целью субсидирования, 
таким образом, является обеспечение фи-
нансовой стабильности сектора АПК.

Таким образом, сельхозтоваропроизводи-
тели, применяющие инструменты цифрови-
зации, значительно увеличивают свой потен-
циал для повышения рентабельности и кон-
курентоспособности на основе эффективно-
го использования финансовых ресурсов.
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В представленной статье рассмотрены структурные изменения и динамика развития на железнодорож-
ном транспорте в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Особенностью данного перио-
да, рассматриваемого в статье, является применение для цифровой трансформации на транспорте основных 
сквозных технологий – больших данных и технологий искусственного интеллекта. Представлены перспек-
тивы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках национальной программы «Цифро-
вая экономика». При рассмотрении конкуренции выбраны в качестве объектов на входе объекты РЖД в усло-
виях возрастающей ограниченности ресурсов, таких как: природные, материальные, финансовые, трудовые, 
информационные. Товары производятся для внешнего и внутреннего рынка, для личного и производствен-
ного потребления. При решении проблем обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами из дру-
гих регионов формируется миграционное движение населения. Рассматривается концепция будущего раз-
вития железнодорожного транспорта на основе применения инновационных технологий и процессов. При-
влечение и закрепление ценных специалистов обеспечиваются средой HRM-системы. Показано, что важное 
значение представляют все функции HRM-системы, позволяющие в практическом применении обеспечить 
устойчивое развитие ЖДТ в среде новых информационных технологий. Посредством использования автор-
ского подхода и последующих исследований специалистов предлагается дополнить оценочные показатели 
инновационной активности таким критерием, как рост экономической ценности хозяйствующего субъекта. 
Предложен цифровой критерий ценности организации, позволяющий обеспечить устойчивый рост.

Ключевые слова: цифровая экономика, сквозные технологии, железнодорожный транспорт, социально-
экономическое развитие
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In the presented article, structural changes and dynamics of development in railway transport are considered 
within the framework of the national program «Digital Economy of the Russian Federation». A feature of this 
period, considered in the article, is the use of the main end-to-end technologies for digital transformation in 
transport – big data and artificial intelligence technologies. The prospects for the development of the railway 
transport infrastructure within the framework of the national program «Digital Economy of the Russian Federation» 
are presented. Considering competition, we choose RZD facilities as input objects under conditions of increasing 
resource constraints. such as: natural, material, financial, labor, information. Goods are produced for the external 
and internal markets, for personal and industrial consumption. Solving the problems of providing qualified labor 
resources from other regions, the migration movement of the population is being formed. The concept of the future 
development of railway transport based on the application of innovative technologies and processes is considered. 
Attracting and retaining valuable specialists is ensured by the environment of the HRM system. It is shown that all 
the functions of the HRM system are of great importance, allowing in practical application to ensure the sustainable 
development of the railway in the environment of new information technologies. Using the author’s approach and 
subsequent research by specialists, it is proposed to supplement the estimated indicators of innovative activity with 
a criterion such as the growth of the economic value of an economic entity. A digital criterion of the organization’s 
value, which allows to ensure sustainable growth, is proposed.

Keywords: digital economy, end-to-end technologies, railway transport, socio-economic development

В работе рассмотрено направление 
цифровой трансформации различных ин-
формационных систем (ИС), применяемых 
в управлении РЖД [1, с. 2; 2, с. 118]. В рам-
ках национальной программы «Цифровая 
экономика» среда функционирования ИС 
включает сквозные технологии – большие 
данные (Big Data), технологии искусствен-
ного интеллекта (ИИ), промышленный Ин-
тернет, системы распределенного реестра 
(блокчейн), технологию виртуальной и до-
полненной реальностей [2, с. 57]. 

Перечисленные составляющие измени-
ли все основные компоненты ИС: 

− информационные средства – новый 
тип баз данных (параллельные, Big Data), 
облачные технологии;

− программные средства (обеспечение) – 
новый тип программ для машинного обу-
чения (ML.NET) [3, с. 24], для управления 
нейронными сетями; программные сред-
ства с открытым кодом [2, с. 8];

− технические средства – нейронные сети, 
модули квантовых вычислений [2, с. 42]; 
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− персонал – должность администрато-
ра баз данных трансформировалась в инже-
нера баз данных (инжиниринг надежности, 
конфигурационные файлы) [3, с. 18].

Современный этап развития экономи-
ки определяет высокие темпы цифровой 
трансформации. В условиях предыдущего 
неустойчивого развития и даже снижения 
темпов роста в отдельных структурных под-
разделениях на РЖД особое значение при-
обретает обеспечение стабильности эконо-
мики, которой возможно достичь за счет 
создания и вовлечения в действие нового 
типа ИС и их информационного обеспече-
ния. В соответствии с официально приня-
той стратегией в мировом масштабе перво-
начально освоение цифровых информаци-
онных процессов на транспорте РЖД будет 
обеспечено в 2025 г. Для развития данной 
отрасли первостепенное значение уделяет-
ся развитию наиболее уязвимого микроу-
ровня. Практика подтверждает, что именно 
на основе цифровой трансформации воз-
можно достичь получения синергетическо-
го эффекта в рамках приоритетных направ-
лений цифровых позиций.

Цель исследования – изучение сквоз-
ных технологий национальной программы 
«Цифровая экономика», опыта и особенно-
стей управления железнодорожным (ЖД) 
транспортом на основе федеральных проек-
тов «Цифровые технологии», «Искусствен-
ный интеллект» и понимания важнейших 
проблем развития и оценки сопряженных 
рисков и ресурсов потенциала субъектов 
РФ. Важной технологией моделирования 
развития и оценки сопряженных рисков 
предполагается сквозная технология вирту-
альной и дополненной реальностей.

Материалы и методы исследования
В данной статье проведено исследова-

ние применения  технико-экономических 
и монографических методов. Финансовый 
анализ осуществлен с использованием ме-
тодов сравнения в табличной и графической 
визуализации. Проведен анализ новой тех-
нологии машинного обучения ML.NET. Вы-
полнен расчет развития и оценки сопряжен-
ных рисков в среде технико-экономических 
показателей эффективности.

Авторы применили базовые аспекты 
техники, цифровой технологии и интеллек-
туальных бизнес-процессов [5, с. 20].

Авторы рассматривают национальную 
программу «Цифровая экономика» как ос-
нову, определяющую развитие современной 
отрасли РЖД, и выделяют ряд аспектов: 

1) цифровые двойники, представляю-
щие модели информационных систем со-

ответствующих объектов, их характеристик 
и взаимосвязей внешней среды [4, с. 73];

2) компьютерное моделирование, объ-
единяющее модели и базы данных реаль-
ных технологий организации в среде циф-
ровых технологий;

3) оценка возможностей системы машин-
ного обучения ML.NET построения функции 
регрессии бедующего развития;

4) создание семантического сайта, ис-
пользующего интеллектуальные цепочки 
«объект – физические индивиды – базы 
данных» [4, с. 72]. 

Среди работ известных специалистов 
отметим труды С.Д. Бодрунова. Квинтэс-
сенцию представляет статья «На пути к но-
ономике: человек, технологии, общество», 
где определены приоритеты будущего 
и роли индивида в ноономике [8, с. 28]. 
Не менее значимы работы проф. Н.А. Жу-
равлева [9, с. 91] с освещением значимо-
сти искусственного интеллекта и исследо-
вания А.А. Моросанова, А.И. Мелешкина 
[10, с. 75].

Исследования авторов показывают, 
что природа конкуренции и необходимость 
ее роста делают новые технологии машин-
ного обучения ML.NET для технологий ИИ 
привлекательными для железнодорожного 
транспорта и сопутствующих ему отраслей 
[4, с. 359]. 

Исследования авторов показывают 
рост объема данных, производимых про-
изводственной инфраструктурой в гео-
метрической прогрессии. Огромное коли-
чество структурированной информации 
целесообразно обрабатывать с машинным 
обучением Server 2019, 2022 [3, с. 359]. 
Большие данные (неструктурированные 
данные для машинного обучения) образуют 
новые системы экономики данных для тех-
нологий ИИ. Исследования авторов показы-
вают, что система, оснащенная технологией 
ИИ, сможет в режиме реального времени 
детально проанализировать все поступаю-
щие сведения, подготовить альтернативы 
для принятия решения и тем самым повы-
сить эффективность функционирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современной литературе, начиная 
от энциклопедии и до специальной ли-
тературы, приводятся различные точки 
зрения на ИИ, технологии ИИ и их пре-
имущества в ИС. Известны как философ-
ские, так и исторические формулировки 
данного понятия. Авторов данной статьи  
интересуют экономическая и техническая 
составляющие. 
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Искусственный интеллект умеет про-
граммировать, исследовать и даже написать 
реферат, курсовую и дипломную работу. 
Заменить символику также возможно. Под-
тверждением этого является ВКР диплом-
ника Александра Жадан, выпускника ГУУ 
Москвы. Подобная система ИИ называет-
ся Open GPT (наиболее распространенная 
модель генеративного ИИ). OpenGPT – это 
нейронная сеть, использующая архитек-
туру трансформера для обработки тексто-
вых данных.

Роман Душкин, специалист по техно-
логиям искусственного интеллекта, под-
черкнул важность этого продукта и для рас-
шифровки рукописных архивов.

Это новая разумная система, способная 
управлять светофорами и, что особенно 
значимо, правильно ставить медицинский 
диагноз без погрешностей.

Безусловно, новыми направлениями 
и в будущем базисом искусственного ин-
теллекта можно считать отдельные направ-
ления исследований в различных областях 
наук с акцентом на постановку вопроса 
и задач. В основу многочисленных постано-
вок была положена моделирующая система 
формальных постулатов.

 Результирующим этапом в формирова-
нии концепции искусственного интеллекта 
авторы считают научное направление поис-
ка новых поколений электронных вычисли-

тельных машин на основе трансформации 
цифровых моделей. 

Результаты исследования конкуренто-
способности и эффективности социально-
экономического развития отражены в та-
блице 1.

В качестве объектов конкуренции 
на входе выступают объекты РЖД в усло-
виях возрастающей ограниченности ресур-
сов: природных, материальных, финансо-
вых, трудовых, информационных. Товары 
производятся для внешнего и внутреннего 
рынка, для личного и производственного 
потребления. В процессе решения про-
блемы обеспечения квалифицированными 
трудовыми ресурсами из других регио-
нов формируется миграционное движе-
ние населения.

В результате исследования авторы пред-
лагают выполнять экономическое обосно-
вание на основании альтернативных подхо-
дов и функций (табл. 2) с акцентом на такие 
показатели, как:

− прирост внутренней нормы доходности;
− чистая текущая стоимость;
− прирост ценности организации.
Особое значение представляют HRM-

системы с точки зрения полноты функцио-
нала и опыта внедрений. В России они на-
ходят свое практическое применение в обе-
спечении устойчивого развития ЖДТ на ос-
нове цифровых моделей.

Таблица 1
Оценка сферы базовых объектов на основе влияния  

инновационной активности на эффективность

Функции
Исследуемые объекты

1 2 3 4
Обеспечивающая 0,43 0,38 0,31 0,28
Конструктивная 0,51 0,45 0,39 0,32
Рост эффективности, % 128,8 117,8 115,2 114,4
Развитие государственно-частного  
партнерства  (ГЧП), доля 0,33 0,29 0,25 0,149

Результат 1 2 3 4

Таблица 2
Исходная информация на основе макета «Объект – функции»

Функции
Объекты

1 2 3 4
Базисная 0,42 0,37 0,29 0,26
Конкурентоспособная 0,49 0,43 0,37 0,32
Рационалистическая 126,8 115,8 113,2 0,147
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Авторы солидарны с постановкой вопро-
са, отмеченного специалистами [4, с. 23], 
что «…под инвестиционной привлекатель-
ностью организации понимает обобщенную 
характеристику ее перспективности, а также 
выгодности, эффективности и минимизации 
риска вложения средств» [11, с. 74].

Используя авторский подход и последу-
ющие исследования специалистов, авторы 
предлагают дополнить оценочные показате-
ли инновационной активности таким крите-
рием, как рост экономической ценности хо-
зяйствующего субъекта (организации):
 ΔЦО = ЧП+ А / Активы – ЗС,  (1)
где ΔЦО – рост ценности организации;

ЧП – чистая прибыль за отчетный 
период; 

А – отчисления по амортизации;
Активы – суммарная стоимость закре-

пленных активов;
ЗС – заемные средства.
Авторы используют данные коэффи-

циенты для формирования стратегии ин-
новационного развития железнодорожно-
го транспорта.

Такой подход основан на последова-
тельном рассмотрении предложенных ко-
эффициентов и дает возможность органи-
зации оценить базовые инвестиции, направ-
ляемые в развитие на основе рационального 
использования инновационных ресурсов 
[12, с. 14].

Авторы рассматривают два варианта:
1) на основе существующих традицион-

ных технологий;
2) на основе перспективных технологий.
Исследование авторов инновационной 

активности подтверждает, что она форми-
руется намного ранее момента наступления 
научно-технологического резерва на основе 
предложенного авторского подхода.

Авторы в расчетах наступления иннова-
ционной активности в виде научно-техно-
логического резерва предлагают учитывать 
показатели стоимости с учетом дисконти-
рования (Vi) и взвешенных коэффициентов 
по фактору стоимости (Ki):

Vинт=∑Vi × Ki.  (2)
В настоящее время классическое насле-

дие важно, так как детально исследованы 
функции органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, взаимо-
обусловленность необходимости регулиро-
вания железнодорожного транспорта с точ-
ки зрения инвестирования на региональ-
ном уровне.

Авторы отмечают отличительную осо-
бенность перспективного становления и  
развития цифровизации с акцентом на про-

цесс инновационной компоненты. На осно-
ве нововведений возможно достичь высоко-
го качества обслуживания и железнодорож-
ных перевозок, снижения расходов на об-
служивание транспорта. 

Отметим, что важное значение в пери-
од трансформации экономики имеет учет 
инновационной активности с проведени-
ем высокотехнологичной модернизации. 
Данный подход к решению проблемы с по-
зиции устойчивого развития является важ-
ным на различных иерархических уровнях. 
Авторы акцентируют внимание на главных 
взаимосвязанных положениях.

Авторы считают, что в условиях про-
граммы «Цифровая экономика» примене-
ние сквозных технологий в сфере транс-
порта, в частности на ЖДТ, предполагает 
создание и использование масштабируемых 
цифровых платформ с открытым кодом 
для всего спектра производственных цепо-
чек. В рамках цифровизации ОАО «РЖД» 
проектировщиками был принят и реализу-
ется проект «Цифровая железная дорога», 
включающий широкий спектр мероприя-
тий по повышению качества услуг различ-
ных перевозок ЖДТ. Результаты цифрови-
зации различных секторов экономики РФ 
свидетельствуют о реальности проектов 
ОАО «РЖД». В рамках цифровой транс-
формации и повышения ее эффективно-
сти компании и организации вводят но-
вую должность – специалист (директор) 
по цифровым технологиям (Chief Digital 
Officer – CDO), создаются подразделения 
информационных технологий. Во многих 
вузах проводятся курсы переподготовки 
по CDO, на которых изучаются основные 
сквозные технологии цифровой эконо-
мики РФ. Авторы считают, что будущее 
ОАО «РЖД» связано и с технологиями 
искусственного интеллекта, интеллекту-
альными транспортными системами. Ак-
туальным является приведение в соответ-
ствие накопленного опыта и результатов 
с современными инновационными реше-
ниями, системами искусственного интел-
лекта, едиными цифровыми платформами, 
трансформация информационных баз дан-
ных в положительный результат (рисунок).

Авторы считают, что в условиях транс-
формации экономики инновационные под-
ходы [6, с. 25] на железнодорожном транс-
порте позволяют обеспечить возможность 
формирования стратегии стабильного эко-
номического роста территории. Цель стра-
тегии развития промышленного кластер-
ного развития состоит в обеспечении вза-
имосвязи регионального планирования 
и прогнозной модели экономического и ин-
фраструктурного развития территории. 
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Инструментарий цифровой экономики железнодорожного транспорта 

В целом представленные авторами ин-
новационный подход и возможная иннова-
ционная активность будут способствовать 
устойчивому развитию и рациональному 
формированию производственных мощно-
стей с одновременным их наращиванием, 
с возможностью расширения вспомогатель-
ных производств и востребованностью че-
ловеческого капитала.

Заключение
Авторы считают, что эффекты от циф-

ровой трансформации на железнодорожном 
транспорте (как и в любом промышленном 
предприятии) могут быть разнонаправлены. 
Во-первых, хорошо известно, что цифрови-
зация действующих систем и технологий 
создает возможности для нового бизнеса 
при минимальном собственном капитале. 
Обладая только эффективным программ-
ным обеспечением, не требующим больших 
вложений, можно сформировать большую 
аудиторию. Во-вторых, авторы полагают 
(исходя из собственного опыта), что бизнес-
компании и небольшие транспортные струк-
туры в условиях современной экономики 
данных и технологий ИИ станут неэффек-
тивными. По мнению авторов, современная 
экономика данных, технологии ИИ в среде 
инновационной активности железнодорож-
ного транспорта определяют приоритетные 
задачи в развитии технологий вычислений 
и передачи данных и их потенциал. Этот 
потенциал позволит достичь высокой кон-
курентоспособности в конкретных струк-
турных подразделениях железнодорожной 
транспортной системы. По мнению авто-
ров, экономика данных и технологии искус-
ственного интеллекта становятся для транс-
порта технологией общего назначения 
(GPT – влияющие на экономику в целом). 
Авторы считают, что современные дан-

ные, большие данные на железнодорожном 
транспорте принимают критически важное 
значение. Речь, по сути, идет о системоо-
бразующей инфраструктуре для дальней-
шего развития, для будущей экономики же-
лезнодорожного транспорта. 
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Работа представляет собой научный обзор проблематики вычисления весовых коэффициентов влия-
ющих факторов при применении экспертных методов для решения задач в социальной и эколого-экономи-
ческой сфере c примерами из работ отечественных и зарубежных ученых. Авторами отмечено, что весовые 
коэффициенты широко применяются в различных моделях и входят в качестве параметров в многочислен-
ные методы обработки данных. В настоящее время в практике расчета весовых коэффициентов используют-
ся различные подходы. В представленном исследовании произведено сравнение трех методологий: прямой 
расстановки, ранжирования и попарных сравнений (на примере метода анализа иерархий). Преимуществом 
метода прямой расстановки является его простота применения, а недостатком – ограничение на число оце-
ниваемых факторов. Достоинством метода ранжирования является не только его простота в применении, 
но и возможность использования неограниченного числа факторов. При этом отрицательной стороной мето-
да ранжирования является дискретизация значений весовых коэффициентов, влияющая на адекватность экс-
пертных оценок. Метод попарного сравнения положительно отличается тем, что концентрирует внимание 
только на парах факторов, без требования одновременного соотношения их с остальными факторами. Одна-
ко к недостаткам попарного сравнения относятся: наличие признаков системности у исследуемого объекта; 
требование специального обучения; обязательное требование транзитивности факторов. В результате авто-
ры приходят к выводу о том, что наиболее оптимальным среди рассмотренных методов нахождения весовых 
коэффициентов является все же метод ранжирования с последующей корректировкой полученных значений.
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The work is a scientific review of the problems of calculating the weighting coefficients of influencing factors when 
using expert methods to solve problems in the social and ecological-economic sphere with examples from the works of 
domestic and foreign scientists. The authors noted that weight coefficients are widely used in various models and are 
included as parameters in numerous data processing methods. Currently, various approaches are used in the practice of 
calculating weight coefficients. In the presented study, three methodologies are compared: direct placement, ranking 
and pairwise comparisons (using the hierarchy analysis method as an example). The advantage of the direct placement 
method is its ease of use, and the disadvantage is the limitation on the number of factors evaluated. The advantage of 
the ranking method is not only its ease of use, but also the possibility of using an unlimited number of factors. At the 
same time, the negative side of the ranking method is the discretization of the values of the weighting coefficients, 
which affects the adequacy of expert assessments. The pairwise comparison method is positively distinguished by the 
fact that it focuses only on pairs of factors, without the requirement of their simultaneous correlation with other factors. 
However, the disadvantages of pairwise comparison include: the presence of signs of consistency in the object under 
study; the requirement of special training; the mandatory requirement of transitivity of factors. As a result, the authors 
come to the conclusion that the most optimal among the considered methods of finding weight coefficients is still the 
ranking method with subsequent adjustment of the obtained values.
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Весовые коэффициенты (ВК) широ-
ко используются при решении широкого 
класса задач в самых различных областях 
науки и техники. Особенно велика их роль 
при моделировании многофакторных объ-
ектов и сложных иерархических систем, 
в которых влияющие на конечный результат 
факторы играют различные роли, что чаще 
всего и бывает в исследованиях реальных 
объектов [1, с. 42].

ВК представляют собой строго поло-
жительные числа, сумма которых равна 
1 или 100 %: 
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где n – число ВК. 
Каждому фактору присваивается соот-

ветствующий коэффициент. В научной ли-
тературе можно встретить и другие опре-
деления ВК, но в таких случаях они могут 
совпадать с другими числовыми коэффи-
циентами, в частности коэффициентами 
значимости, которые также могут иметь 
значения от долей процента до 100 %, 
но не равны этой сумме. Есть у них и другие 
различия. Так, например, классическая ма-
тематическая модель биологического ней-
рона, используемая при построении ней-
ронных сетей, допускает наличие синапсов 
как с положительными, так и с отрицатель-
ными весами. В ней в поступающем к ней-
рону суммарном импульсе 
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где wi – веса синапсов, xi – силы поступаю-
щих к синапсам импульсов, синаптические 
связи с положительными весами считаются 
«возбуждающими», с отрицательными – 
«тормозящими» [2, с. 10]. Еще один при-
мер использования отрицательных весов 
можно встретить в портфельной теории 
для так называемых «плохих» активов, 
когда при помощи метода портфельного 
котирования PQM инвестиционный порт-
фель разделяется на две части – «хорошую» 
и «плохую» [3, с. 4530].

Содержательно ВК используются в за-
дачах, связанных с относительным распре-
делением какого-либо ресурса, вклада 
в формирование результата и т.д., когда эту 
долю или вклад проблематично оценить 
в абсолютных (натуральных) величинах. 
В качестве примера здесь можно привести 
распределение полезностей в предложен-
ной академиком В.Л. Макаровым модели 
социального планирования [4, с. 8]. 

Чаще всего ВК используются при реше-
нии классификационных задач. ВК также 
используются как коэффициенты при оцен-
ке экономической безопасности в прогно-
стических экономических задачах [5, с. 80], 
несмотря на то, что такой подход вызывает 
множество вопросов. Весовые коэффициен-
ты также используются в численных схемах 
решения задач радиолокации [6, с. 56], циф-
ровой фильтрации данных [7, с. 5], технике 
[8, с. 245], аналитических [9, с. 64] и, как  
уже упоминалось выше, нейронных сетях 
[10, с. 55] и во многих других областях. В об-
щем, сфера их применения достаточно широ-
ка, что неудивительно. Например, В.Л. Мака-
ров и А.Р. Бахтизин в  своей книге, посвя-
щенной агент-ориентированным моделям 
сложного мира, отмечают, что в каждой об-
ласти человеческой деятельности суще-
ствуют знания, которые трудно формализо-
вать математическими формулами, что и  
обусловило появление экспертных систем 
[11, с. 52]. Но тем не менее для представле-
ния знаний специалиста-эксперта с целью 
их последующей компьютерной обработки 
так или иначе требуется их оцифровка, одним 
из методов которой стало применение ВК. 

Вместе с тем нахождение ВК для после-
дующего применения их в моделях пред-
ставляет, как совершенно верно отметил 
академик Н.Я. Петраков, самостоятельную 
задачу, выходящую за рамки моделиро-
вания [12, с. 130]. Такое отношение к ВК  
(в скобках отметим, что и к другим число-
вым коэффициентам, например коэффи-
циентам значимости) вполне оправдано 
и обусловлено тем, что для их нахождения 
необходимо применить ряд специальных 
процедур, которые не входят в сам про-
цесс моделирования.

Наиболее часто для этого применяются 
экспертные технологии, в основе которых 
лежит опрос экспертов. Непосредственно 
вычислить ВК возможно лишь в тех слу-
чаях, когда для этого имеется достаточное 
количество исходных данных, качество ко-
торых (достоверность, точность, полнота, 
аутентичность, релевантность и т.д.) не вы-
зывает сомнения. Тогда можно использо-
вать как апробированные статистические 
методы – частота повторяемости и регрес-
сии [13, с. 72], так и специально разрабо-
танные методы, такие как, например, раз-
личные модификации метода ближайших 
соседей [14, с. 117].

Авторы более четверти века применя-
ют весовые коэффициенты при решении 
задач принятия стратегических решений 
социально-экономического и эколого-эко-
номического характера (в том числе касаю-
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щихся вопросов районирования территорий 
и акваторий). При использовании разных 
методов их вычисления и процедур про-
ведения экспертных опросов накопился 
определенный опыт, обобщенный в ряде 
публикаций и монографий [15, с. 95; 16, 
с. 92–148]. Тем не менее некоторые аспекты 
применения различных методов в практи-
ческих приложениях остались недостаточ-
но освещенными. Поэтому целью данного 
исследования является обзор и система-
тизация полученных ранее разрозненных 
результатов с выделением положительных 
и отрицательных сторон каждого из рас-
сматриваемых экспертных методов вычис-
ления весовых коэффициентов влияющих 
факторов в социальных и эколого-экономи-
ческих исследованиях.

Материалы и методы исследования
Информационную основу исследования 

составили многочисленные научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, по-
святивших свои исследования как общим 
вопросам применения экспертных методов 
и технологий в науке, так и их частным слу-
чаям для решения отдельных прикладных 
социальных, экономических и экологиче-
ских задач. Авторами был использован си-
стемный подход, компаративный и логиче-
ский виды анализа, статистический анализ 
данных, полученных в результате собствен-
ных исследований при проведении эксперт-
ных опросов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из множества экспертных методов на-
хождения ВК рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся на практике, а именно: 
прямую расстановку, ранжирование и по-
парные сравнения. В последнем случае вы-
берем один из самых популярных методов – 
метод анализа иерархий, предложенный 
и развитый американским ученым Томасом 
Саати [9, с. 34; 17, с. 23].

Прямая расстановка. Наверное, самый 
первый из методов экспертного оценива-
ния. Суть его состоит в том, что каждому 
фактору непосредственно присваивается 
число, представляющее собой долю еди-
ницы при обязательном условии равенства 
их суммы единице. Не воспрещается двум 
и более факторам присваивать одинаковые 
веса. При этом большинство авторов пола-
гает, что неважно, в каком порядке располо-
жены факторы перед началом оценивания. 
С этим не согласен А.Е. Любарев, иссле-
довавший смещение оценок избирателей 
[18, с. 2] и утверждающий, что стоящие 
вверху списка партии при голосовании по-

лучают на 1–2 % больше, чем было бы, если 
бы они находились ниже. Но свои резуль-
таты он получил при массовых опросах, 
каковыми по своей сути являются выборы, 
в то же время пока неизвестно, как порядок 
расположения в списке влияет на работу 
экспертов. 

Ранжирование. От экспертов требует-
ся построить ранжированный ряд, т.е. рас-
положить факторы в порядке возрастания 
или убывания их значимости. При этом 
они так же, как и в предыдущем методе, 
могут двум и более факторам присваивать 
одинаковый ранг.

ВК ki рассчитываются по простой фор-
муле 

1

,i
i n

j
j

rk
r

=

=

∑
 

где ri, rj – ранги, i, j = 1,…,n – номера 
факторов. 

Если же ранги объединяются, то берется 
среднее арифметическое значение из объ-
единенных рангов. Так, при n = 5 вектор ВК 
будет k = (0,067; 0,133; 0,200; 0,267; 0,333). 
Как легко убедиться, сумма этих ВК равна 
1. Если бы эксперт придал первым двум 
факторам равное значение, то они полу-
чили бы ранг 1,5, что соответствовало бы  
ВК, равному 0,100. То же значение было 
бы получено при усреднении самих ВК:  
(0,067 + 0,133) / 2 = 0,100.

При использовании этой формулы есть 
одна особенность, незнание которой мо-
жет привести к грубой ошибке. Дело в том, 
что обычно наиболее значимые ранги соот-
ветствуют началу натурального ряда чисел. 
Это означает, что первый ранг будет наибо-
лее значимым. Так, например, составлена 
знаменитая Табель о рангах Российской им-
перии, в соответствии с которой наиболее 
высокому первому классу соответствовали 
чины канцлера для гражданских лиц и ге-
нерал-фельдмаршала и генерал-адмирала 
для военных. Если не учитывать это обстоя-
тельство, то результат будет противополож-
ным: наиболее значимые факторы получат 
наименьшие ВК. Чтобы этого не произо-
шло, результаты ранжирования необходимо 
развернуть в обратную сторону, т.е. наибо-
лее высокие ранги должны соответствовать 
наиболее значимым факторам.

При групповой экспертной оценке воз-
никает задача построения результирующего 
ранжирования, для решения которой необ-
ходимо уметь определять «меру близости» 
между ранжированиями, выполненными 
различными экспертами. В качестве та-
кой меры могут быть использованы самые 
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различные метрики. Например, для целей 
групповой экспертной оценки сравнитель-
ной эффективности крупномасштабных ин-
вестиционных проектов в работе [19, с. 75] 
для определения «близости» ранжирований 

( )1, ,  nX x x= …  и ( )1, , nY y y= …  авторы 
предлагают использовать метрику Кемени

( )
1

,
n

K i i
i

d X Y x y
=

= −∑ , 

а в качестве результирующего ранжирова-
ния – медиану M множества ранжирований 
X, полученную из соотношения 

( ),K
X

min d X M M
∈

 
∈ 

 
∑

X

X . 

Однако здесь могут быть свои «подво-
дные камни». Предположим, что два экс-
перта проранжировали две альтернативы 
как ( ) ( )1,2 , 2,1 .X Y= =  Расстояние Кеме-
ни между этими ранжированиями равно 2, 
других ранжирований нет, поэтому в каче-
стве медианы может быть принято как ран-
жирование X, так и Y. 

Попарное сравнение. В этих методо-
логиях объекты – в целом или по компо-
нентам – сравниваются попарно. Процесс 
производится последовательно – каждый 
объект, его компонент или влияющий фак-
тор сравниваются друг с другом. Всего 

производится 
( )1

2
n n −

 попарных сравне-

ний, где n – число сравниваемых объектов 
(компонентов, факторов). При этом влияние 
на них других членов не учитывается. Сте-
пень влияния оценивается по специальной 
вербально-числовой шкале.

В результате получается квадратная об-
ратно-симметричная матрица с единичной 
диагональю, поскольку сравнение с самим 
собой тождественно.

Положительные и отрицательные 
стороны рассмотренных методов

Прямая расстановка. Положительными 
сторонами этого метода являются его про-
стота и непосредственность: результат полу-
чается быстро и сразу. Наиболее существен-
ным недостатком (отрицательные стороны 
метода) является количество одновременно 
оцениваемых факторов, которое ограниче-
но так называемым числом Ингве, равным 
7±2 – среднему объему оперативной памяти 
человека [20, с. 158], да и то, как установил 
академик О.И. Ларичев, при соответствую-
щем тренинге экспертов [21, с. 132]. И, по-
видимому, не случайно именно такое коли-
чество интервалов, как оптимальное, часто 

рекомендуют для разработки шкал, предна-
значенных для измерения процессов в пси-
хологии [22, с. 25].

Ранжирование. Этот метод также доста-
точно прост и не вызывает никаких трудно-
стей в применении. Пожалуй, для экспертов 
это самый простой метод, поскольку им 
требуется расположить объекты в порядке 
убывания или возрастания их значимости, 
объединяя равнозначные объекты в одну 
группу, что также не вызывает трудностей. 
К тому же, как было установлено в ([23], 
цит. по [24, с. 79]), ранговые распределения 
в большинстве своем весьма устойчивы. 

Отрицательные стороны. На точность 
определения ВК при ранжировании вли-
яет дискретизация, зависящая от n – чис-
ла сравниваемых объектов (компонентов, 
факторов). При больших значениях n это 
не критично, но при малых значениях при-
водит к искажениям результатов, особенно 
в тех случаях, когда, по мнению экспер-
та, эти значения должны быть близкими. 
Но такие несоответствия можно устра-
нить путем корректировки рассчитанных 
значений весовых коэффициентов, исходя 
из требования равенства суммы вносимых 
поправок нулю [25, с. 225]. Сочетание ме-
тодов – обычная практика в методологиях, 
как, например, использование попарного 
сравнения с последующим ранжированием 
при анализе альтернатив [26, с. 127].

На первый взгляд может показаться, 
что это та же прямая расстановка. Но на са-
мом деле это не так. Во-первых, как было 
отмечено выше, на прямую расстановку 
влияет число сравниваемых компонентов, 
а когда их становится более 10, то число ите-
раций растет стремительно, а с ними растет 
и время опроса. Во-вторых, при ранжиро-
вании общая картина видна сразу, и требу-
ются только некоторые уточнения, которые 
в большинстве своем осуществляются по-
парно, а это совсем разные вещи. Причем 
пары образуются по выбору эксперта. Так, 
если к компоненту, допустим, k2 добавляется 
0,05, то убавиться может в любом другом – 
первом, третьем и т.д. При этом данную 
прибавку можно расщеплять, т.е. 0,02 уба-
вить из одного компонента, 0,03 – из дру-
гого. Самое главное, что этот процесс лег-
ко контролируемый, в то время как в пря-
мой расстановке требуются определенные 
усилия, чтобы данный процесс не вышел 
из-под контроля. А это не так просто, по-
скольку одновременно необходимо держать 
в голове несколько слагаемых.

При ранжировании может возникнуть 
эффект, получивший название rank rever-
sal – «изменение ранга» [27, с. 228]. По-
является он при добавлении/исключении 
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новых факторов при оценке объектов, когда 
новые и исключенные факторы меняют по-
рядок приоритетов у «старых» или остав-
шихся [28, с. 72]. Это обстоятельство тре-
бует постоянного внимания к процедурам 
интерпретации результатов моделирования. 
Отметим также, что при проведении груп-
повой экспертной оценки получение ре-
зультирующего ранжирования с использо-
ванием, например, медианы Кемени являет-
ся NP-трудной задачей [29, с. 38]. К тому же 
результат поиска медианы, как отмечалось 
выше, может быть и неоднозначным. 

Попарное сравнение (МАИ). Этот метод, 
как и прямая расстановка, сразу ориентиро-
ван на конечный результат, т.е. сравнение 
производится по их влиянию на конечную 
цель опроса, что важно при интерпретации 
результатов и разработке схем оптимиза-
ции. В этот метод его автором «встроен» 
алгоритм определения качества работы экс-
перта, основанный на сравнении результа-
тов опроса с неким идеальным экспертом. 
Это обстоятельство существенно упрощает 
жизнь организаторам опросов, поскольку 
им самим не приходится производить оцен-
ки качества, которые могут занимать мно-
го времени.

Но, как и во всех методах, есть в нем 
и отрицательные стороны, причем весьма 
неочевидные. Самая, на наш взгляд, глав-
ная из них – попарное сравнение в МАИ 
требует, чтобы объект был формализован 
как система, т.е. все его составляющие вли-
яли друг на друга. Поэтому шкала отно-
шений Саати не имеет нулевых значений, 
что означает наличие обязательных, причем 
взаимных связей. Но далеко не все объек-
ты являются системами. И здесь возникает 
противоречие с провозглашенным Саати 
принципом создания МАИ о сопоставле-
нии факторов по их влиянию на конечный 

результат, что не требует обязательной вза-
имной связи между компонентами объекта. 
Но это уже проблема, относящаяся к герме-
невтике и заслуживающая самостоятельно-
го исследования [30, с. 44], поэтому авторы 
в настоящей статье ее касаться не будут.

Требование транзитивности, которое за-
ложено в критерии качества работы экспер-
тов, очень сильное и в экспертных опросах 
далеко не всегда выполняется [31, с. 64; 
32, с. 292], а критерий качества работы экс-
перта, так называемое отношение согласо-
ванности, не совсем корректно [31, с. 64]. 

МАИ требует специального об-
учения экспертов. Хотя оно занимает 
не так уж и много времени – до 20–30 мин, 
но, как оказалось, далеко не все эксперты, 
даже очень высокой квалификации – док-
тора наук и профессора, могут его усвоить 
по подробной инструкции. А это исключа-
ет их из заочных анонимных опросов. Тем 
не менее и часть усвоивших этот метод спо-
собны его быстро забыть, особенно правила 
заполнения матрицы парных сравнений. 

Таким образом, краткая сравнительная 
характеристика методов нахождения весо-
вых коэффициентов влияющих факторов 
может быть представлена в виде таблицы.

Как можно видеть из таблицы, каждый 
из рассмотренных методов имеет свои пре-
имущества и недостатки. Это естествен-
но. Но важно здесь другое: как показала 
практика авторов, все они дают достаточно 
близкие результаты. Это не должно вызы-
вать удивления, поскольку при экспертной 
оценке происходит сопоставление ком-
понентов по степени их важности, а оно 
не зависит от метода, и конечные результа-
ты весьма близки, а то и совпадают. Разли-
чия же в числовых значениях обусловлены 
главным образом алгоритмами обработки 
экспертных оценок.

Сравнение методов нахождения весовых коэффициентов влияющих факторов

№ Метод Положительные 
стороны Отрицательные стороны Когда лучше  

применять
1 2 3 4 5
1 Прямая 

расстановка
Прост в применении Ограничение на число оценива-

емых факторов
При числе факторов 
не более 5–7

2 Ранжирование Прост в применении.
Неограниченное чис-
ло факторов

Дискретизация значений ВК, вли-
яющих на адекватность эксперт-
ных оценок, что особо проявляет-
ся при малом числе факторов

Без ограничений.
Недостаток, вызван-
ный дискретизацией, 
легко устраним

3 Попарное 
сравнение 
(МАИ)

Концентрирует вни-
мание только на  парах 
факторов, без  требо-
вания одновременно-
го соотношения их с  
остальными факторами

Требует специального обучения. 
Обязательное требование транзи-
тивности факторов, что не всегда 
выполнимо. Объект должен пред-
ставлять собой систему

При числе факторов 
не более 14–15
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Примеры применения весовых 
коэффициентов влияющих факторов 
в социальных и эколого-экономических 

исследованиях
Несмотря на достаточную популярность 

рассмотренных выше методов нахождения 
весовых коэффициентов влияющих факто-
ров, приведем лишь некоторые примеры, 
наиболее ярко, на наш взгляд, демонстриру-
ющие их работоспособность в задачах со-
циальной, экологической и сугубо экономи-
ческой направленности, а также в междис-
циплинарных исследованиях, сочетающих 
в себе все три вектора научных целей.

Так, например, для социологического 
исследования, цель которого заключалась 
в совершенствовании методики оценки 
социального благополучия населения, ав-
торы использовали метод ранжирования 
для определения весовых коэффициен-
тов факторов социального благополучия 
(здоровье, материальное благополучие, 
субъективное благополучие, социальный 
капитал, окружающая среда, социальная 
защищенность, правовая защищенность, 
культурно-досуговая сфера, образование, 
благоустройство территории проживания, 
ассоциированность с территорией прожи-
вания) [33, с. 150–151].

В исследовании наших коллег из Север-
ного (Арктического) федерального универ-
ситета приводится пример расчета весовых 
коэффициентов ряда факторов геоэкологи-
ческого риска при возможном аварийном 
разливе нефти (переходы через водотоки, во-
доемы и водоохранные зоны, заболоченность 
территории, состав горных пород, многолет-
немерзлые грунты, почвенные условия) ме-
тодом анализа иерархий [34, с. 65–67].

В исследовании по разработке моде-
ли комплексной социально-экономической 
оценки арктических муниципалитетов Ар-
хангельской области было предложено про-
изводить отбор и сравнительное взвешива-
ние факторов влияния также с использова-
нием хорошо известного и подробно опи-
санного выше метода анализа иерархий 
[35, с. 451].

В работе зарубежных ученых, посвя-
щенной оценке устойчивости инфраструк-
турных проектов, что само по себе является 
междисциплинарной задачей, одновремен-
но закладывалось несколько групп факто-
ров (социальные, экономические и эколо-
гические), оказывающие влияние на при-
нятие решения о реализации этих проектов, 
при этом были использованы как метод ран-
жирования [36, с. 443–444], так и нечеткие 
оценки [37, с. 110].

Заключение 
Сформулируем основные выводы, име-

ющие непосредственное прикладное значе-
ние. Они хоть и носят субъективный харак-
тер, тем не менее могут обратить внимание 
исследователей при разработке экспертно-
аналитических систем на рациональные ме-
тоды расчета весовых коэффициентов.

Ни один из рассмотренных методов 
не имеет явного предпочтения перед дру-
гими. Но метод анализа иерархий требу-
ет значительно больше времени и накла-
дывает некоторые жесткие ограничения 
на формализацию объекта, наиболее силь-
ным из которых является представление 
объекта в виде системы, что далеко не всег-
да представляется возможным.

Несмотря на достаточно близкие ре-
зультаты числовых значений оценок важ-
ности факторов, авторы отдают преимуще-
ство ранжированию [38, с. 213]. Этот метод 
не только прост в применении, но также 
позволяет улучшать значения весовых ко-
эффициентов путем введения корректирую-
щих поправок.
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