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В мире науки управления парадокс Абилина, описанный профессором университета Ва-

шингтона (США) Джерри Харви стал историческим событием, для многих он может послужить 

уроком для тех случаев, когда групповое мышление приводит не к положительному, а отрица-

тельному результату (т.н. эффекту бумеранга). 

В 1974 г. Дж. Харви предложил парадокс Абилина, который можно было применять и тол-

ковать при возникающих противоречиях между групповым решением организации и возник-

шими непредвиденными последствиями для каждого ее члена в отдельности. 

Однажды в жаркий воскресный день в 1974 г. четыре взрослых члена семьи приняли кол-

лективное решение совершить путешествие из г. Коулман штата Техас до г. Абилин того же 

штата. Они понимали, что это путешествие будет для них неинтересным мероприятием, но все 

же решили отправиться в Абилин, несмотря на длинный путь в 53 мили, потому что в г. Коулман 

по их представлениям стало довольно скучно и обыденно. Более того, они подумали, что ужин в 

другой местности поднимет у них настроение. 

Однако в тот воскресный жаркий день дорога от Коулмана была очень пыльной и во мно-

гих местах сильно разбитой, а ужин в ресторане в Абилине не повысил им настроение, потому 

что приготовленная еда была низкого качества и невкусной. Возвратившись в Коулман из дли-

тельного и крайне утомительного дорожного путешествия из Абилина никто из членов семьи не 

выразил ноты счастья по этому поводу. Профессор Харви при ведении диалога, но использовав 

при этом уже свершившийся факт, саркастическим образом задавал вопрос: «Это была отличная 

поездка, не так ли?» [7]. 

По нашему мнению Харви не в полном объеме раскрыл суть парадокса, потому что, по 

всей вероятности, никто из членов семьи даже и не подумал бы поехать тем жарким воскресным 

днем по разбитой и пыльной дороге до Абилина, если бы хоть один из них заранее знал о реаль-

ных последствиях того дня. Он не понял, что, поддержав идею и зная о ее бесперспективности, 

каждый член семьи все же опасался отказаться от нее из – за боязни подвести группу и стать 

таким образом ее аутсайдером. 

Несмотря на свой почти полувековой возраст, парадокс Абилина все же имеет право на 

существование. Известно, что страны Запада единым фронтом ввели санкции против России, 
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применив при этом финансово – экономические инструменты по уничтожению российской эко-

номики якобы из – за военной агрессии против Украины. [4]. 

Страны Запада согласовали между собой действия по разрушению экономики России, ча-

стично заморозив платежи, исчисляемые миллиардами дополнительных евро от продаж допол-

нительного газа Европе, тогда как Германия в свою очередь приостановила действующую ли-

цензию для Северного потока – 2 (российский газопровод, построенный для увеличения объема 

российского газа в Западную Европу). [1]. 

Кроме того, страны Запада отключили отдельные российские банки от международной 

платежной финансовой системы СВИФТ, ввели санкции против Центрального банка России, 

главы российского государства В.В. Путина, министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, рос-

сийских чиновников и бизнесменов, арестовали у российских олигархов собственность в виде 

яхт, запретили российским авиалайнерам и частным самолетам совершать полеты из стран За-

пада в Россию и обратно. 

Однако в настоящий момент страны Запада продолжают импортировать российские нефть 

и газ, но придумывают при этом новую схему полного прекращения импорта. 

Если такие методы финансово – экономических санкций, размер которых превысил санк-

ции 2008 – 2014 гг. вместе взятые, и дальше будут разрушать российскую экономику, что по 

словам главы российского государства В.В. Путина является «актом агрессии» против России, 

то они по его словам станут «обоюдоострым оружием», уничтожающему как жертву, так и ви-

новных. [3]. 

В настоящее время финансовое вытеснение России с мирового финансового рынка сильно 

повлияло на ее экономику, однако она продолжает получать только от стран Европейского союза 

примерно 700 млн. евро ежедневно. [6]. 

Экономика России будет страдать еще больше, если действия стран Европейского союза 

вместе с США, Великобританией и Канадой будут направлены на полный запрет импорта рос-

сийских нефти и газа, но также пострадают и те страны ЕС, хозяйства которых экономически 

крепко связаны с Россией и сильно зависят от российских нефти и газа, доля которых на рынке 

энергоресурсов превышает 40%. [2]. 

Полный запрет импорта газа странами Европейского союза будет означать, что альянсу 

придется искать альтернативные источники энергии, что станет весьма сложным и чрезвычайно 

дорогим для них мероприятием. Чистым же эффектом для европейских стран станут более вы-

сокие издержки производства, рост цен на товары и услуги и замедление экономического роста. 

Поскольку США импортируют незначительный объем нефти из России (примерно около 

7% их общего объема импорта), то их торговля с Россией по сравнению с странами ЕС обладает 

большей гибкостью, поскольку они не сильно зависят от российских нефти и газа, равно как 

Канада и Великобритания. [5]. 

У США и Канады есть собственные запасы нефти, к которым они могут перейти в любое 

время, тогда как Великобритания основной объем нефти стала импортировать из США и Норве-

гии. 

Таким образом, по сравнению с США, Канадой и Великобританией, которые минималь-

ным образом экономически связаны с Россией, страны Европейского союза жестко привязаны к 

российским нефти и газу. 

Экономика Европейского союза уже страдает от более высоких цен на энергетические ре-

сурсы из – за антироссийских санкций, однако их страны еще больше пострадают, если Россия 

примет ответные меры, откажется или вообще прекратит поставки газа и нефти. Однако ставить 

такое поведение стран как Европейского союза, так и России за основу экономической политики 

равнозначно обоюдному членовредительству, где сложно будет определить побежденных и по-

бедителей. 

Кроме того, страны Европейского союза заплатят более высокую цену за дефицитные газ 

и другие энергетические ресурсы, а США в свою очередь извлекут куда бόльшую выгоду, запол-

нив таким образом дефицитный рынок энергетического сырья поставками сжиженного природ-

ного газа в Европейский союз по куда более высоким ценам. 

Таким образом, антироссийские финансово – экономические санкции стран Запада могут 

обернуться для них самих тяжелыми непредвиденными экономическими последствиями и бре-

менем, если они будут полностью следовать принципам путешествия в Абилин. 
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Поэтому странам ЕС, отличающимся друг от друга уровнями развития, необходимо трезво 

оценивать свой выбор и экономический потенциал, а не следовать своей мнимой исключитель-

ности и такому групповому решению, которое может привести всех к повсеместному усилению 

очередного кризиса с последующим экономическим провалом. 
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В региональной экономике в современном периоде возрастает интерес к пространствен-

ному развитию и структуре территорий. Безусловно, данный аспект вызван неравномерностью 

ресурсного обеспечения территорий, социально-экономическими диспропорциями, размеще-

нием экономических агентов и т.д. Тем не менее, региональные экономические системы взаимо-

действуют и взаимно влияют друг на друга. Для оценки неравномерности пространственного 

развития, для кластеризации регионов, анализа взаимодействия территорий, определения тен-

денций изменения показателей на соседних территориях все чаще исследователи обращаются к 

глобальному и локальным индексам Морана. 

Несмотря на широкую популярность показателей Морана, в научных публикациях можно 

найти методический фундамент для анализа пространственного взаимодействия и взаимозави-

симости. Так, часто для оценки пространственной автокорреляции используются тесты Джирри, 

Вальда, Гетиса, Орда, Морана и других.  

Оценка пространственной автокорреляции является неотъемлемой частью анализа про-

странственных взаимодействий. Данный инструмент определяет наличие кластеризации между 

объектами, либо наоборот доказывает отсутствие связей. Использование пространственной ав-

токорреляции дает возможность оценить результаты взаимодействия объектов по данному пока-

зателю в пространстве (пространственный эффект).  

В условиях инновационной экономики в регионах особенно возрастает потребность в 

оценке пространственных составляющих хозяйствования. Выявлено, что пространственное меж-

региональное взаимодействие способствует повышению инновационной активности регионов и 

экономических агентов, что в свою очередь, активизирует формирование региональной иннова-

ционной экосистемы. Увеличение межрегиональных горизонтальных связей стимулирует инно-

вационные производства и технологическое превосходство по «четверной спирали» [2].  

Для оценки индексов Морана по территориям России используются, как правило, данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат), оценке подлежат различные пока-

затели муниципальных образований и регионов, которые являются соседствующими и имеют 

связи.  
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Существует несколько видов индекса Морана: глобальный и локальный (LISA). Отметим, 

что глобальный индекс Морана представляет собой сумму значений локальных индексов Мо-

рана.  

После получения необходимых значений, формируется пространственная диаграмма рас-

сеяния Морана. На диаграмме происходит размещение территорий по квадрантам HH, LH, LL, 

HL в зависимости от полученных значений. По оси абсцисс откладываются значения z (локаль-

ный индекс), по оси ординат откладываются значения WZ (стандартизованное расстояние).  

 
Рисунок 1  Пример пространственной диаграммы рассеяния Морана [1] 

 

Территории (муниципальные образования, регионы) распределяются по квадрантам, ис-

ходя из такого расположения можно произвести описание уровня показателей на данной терри-

тории и на соседних территориях, а также взаимосвязей.   

Квадрант HH – в данный квадрант относятся территории с высокими значениями индика-

тора, окруженные приграничными территориями с высокими величинами индикатора. Автокор-

реляция положительна.  

Квадрант LH – к данному квадранту области с низкими значениями показателя, при этом 

окружены территориями с высокими величинами анализируемого индикатора. Автокорреляция 

отрицательна.  

Квадрант LL – к этому квадранту группируются регионы с низкими значениями индика-

тора, граничащие с территориями с низкими значениями показателя. Автокорреляция положи-

тельна.  

Квадрант HL – квадрант включает территории с высокими значениями показателя, грани-

чащие с областями с низкими значениями показателя. Автокорреляция отрицательна [3].  

 

Таблица 1  Представление итоговых переменных и кластеризация территорий  
Переменная\Территория   Территория 1 Территория 2 Территория 3 Территория 4 

z значения значения значения значения 

𝑊𝑧 значения значения значения значения 

𝐼𝑚(LISA) значения значения значения значения 

Квадрант HH LH LL HL 

 

Локальный индекс Морана рассчитывается по формуле:  

𝐼𝐿𝑖= N × 
(𝑋𝑖−𝜇) ∑ 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑗−𝜇)𝑖

∑ (𝑋𝑖−𝜇𝑖 )2            (1) 

где N- число территорий; 

µ- среднее значение показателя; 

x- значение показателя; 

w- элемент матрицы пространственных весов для региона [2]. 
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В итоге, чем больше значение локального индекса Морана (𝐼𝐿𝑖), тем выше различие в по-

казателях среди соседних территорий. Если распределение по квадрантам позволяет исследова-

телю определить соотношение показателей на соседних территориях и выявить положительную 

или отрицательную автокорреляцию, то локальный индекс Морана позволит рассчитать силу ав-

токорреляции регионов.  

С помощью пространственной диаграммы рассеяния Морана возможно разбить анализи-

руемую территорию на кластеры, а также подкластеры в зависимости от значения локального 

индекса Морана. Как и в кластерных структурах, на территории необходимо определить ядро 

(например, регион, город, муниципальное образование), которое по сути отображается в квад-

ранте HL. Также исходя из локального индекса Морана, следует определить спутник-противовес 

ядру (по квадранту HH), область сильного влияния ядер и спутника-противовеса (наибольшие 

значения в квадранте LH), область слабого влияния ядер и спутника-противовеса (наименьшие 

значения в квадранте LH), противовес ядрам – территории, которые не испытывают влияние ядер 

(наибольшие значения в квадранте LL), области вне влияния ядер и спутника-противовеса (со-

вокупность территорий с наименьшими значениями в квадранте LL) [3]. Взаимодействие терри-

торий и влияние ядра на соседние области неоднородно и, соответственно, появляется различие 

в синергетическом и других пространственных эффектах. Управленческие решения по отноше-

нию к кластерам должны иметь обоснованность и прогнозируемость, поскольку становится из-

вестным сила и направления взаимодействия территорий, их взаимное влияние, а также нагляд-

ное размещение территорий. Полученные в итоге результаты демонстрируют наличие и возмож-

ности формирования кластеров и подкластеров.  

 
Библиография 

1. Макарова М.Н. Моделирование социально-демографической асимметрии территориального раз-

вития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. №2. С. 29-42. 

2. Аверина Л.М., Сиротин Д.В. Оценка пространственных эффектов от инновационной активности 

промышленно развитых регионов РФ // Экономика региона. – 2020. – Т.16, вып. 1. – С. 268-282. 

3. Павлов Ю.В., Королева Е.Н. Пространственные взаимодействия: оценка на основе глобального и 

локального индексов Морана // Пространственная экономика. – 2014. № 3. С. 95-110.  

 

Bibliography 

1. Makarova M.N. Modeling socio-demographic asymmetry of territorial development // Economic and 

social changes: facts, trends, forecast. 2021. Vol. 14. No. 2. S. 29-42. 

2. Averina L.M., Sirotin D.V. Evaluation of spatial effects from the innovation activity of the industrially 

developed regions of the Russian Federation // Economics of the region. – 2020. – Vol.16, No. 1. – S. 268-282. 

3. Pavlov Yu.V., Koroleva E.N. Spatial interactions: assessment based on global and local Moran`s indices 

// Spatial Economics. – 2014. No. 3. S. 95-110.  

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Байкальского института природо-

пользования СО РАН: «Геостратегические основы сбалансированного пространственного разви-

тия Азиатской России и территорий сопредельных государств в условиях цикличности природных 

и общественных процессов» № 122021800169-0 

  



14  

УДК 338.27 

 

Е.И. Алёхина, канд. экон. наук, старший преподаватель, 

e-mail: e.alekhina494@gmail.com 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ, г. Ставрополь, Россия 

 

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭПОХУ ЭРЫ ЗНАНИЙ  

 
Аннотация. в статье дано понятие «искусственного интеллекта», конкретизировано его методы 

и расшифрованы будущие предпосылки в новую эпоху. Представлены последующие методы его примене-

ния. Показан опыт внедрения искусственного интеллекта российскими предприятиями.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, эра знаний, роботизация, менедж-

мент, инновации, сфера применения искусственного интеллекта. 

 

E.I. Alyokhina, Candidate of Economic Sciences, Senior lecturer, 

e-mail: e.alekhina494@gmail.com 

Technological Institute of Service (branch) of DSTU, Stavropol, Russia 
 

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ERA OF KNOWLEDGE 
 

Annotation. The article gives the concept of "artificial intelligence", specifies its methods and deciphers 

the future prerequisites in a new era. The following methods of its application are presented. The experience of 
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По данным ВЦИМО на февраль 2012 года, в России уже 55 % населения страны «интерне-

тизировано», причем наиболее стремительно растет доля именно ежедневных пользователей 

сети (с 30 до 36%). Самыми популярными социальными сетями рунета остаются «Однокласс-

ники» (ими пользуются 73% пользователей интернета) и «Вконтакте» (62%). Значительно уве-

личилась аудитория зарубежных сетей «Facebook» (с 5 до 18%) и «Twitter» (с 2 до 9%). 

В настоящее время глобальной задачей является поиск основных способов монетизации 

социальных сетей. Самая распространенная и востребованная модель на сегодняшний день – ре-

клама. Следующим простым и надёжным способом получения прибыли, является продажа.  

Роль менеджмента в цифровой экономике сильно отличается в зависимости от других 

эпох, которые можно будет рассматривать. Начиная от традиционной экономики, заканчивая 

постиндустриализацией, которая позволяет сделать вывод о том, что любой период в экономи-

ческом развитии он недолговечен. Как говорил, Карл Маркс, что при всякой спекуляции цен-

ными бумагами каждый знает, что гроза грянет, но каждый надеется, что он сможет избежать 

данного события. Любая экономика она быстротечна, и каждый специалист старается в эпоху 

капитализма приобрести собственную выгоду, не задумываясь о возможных для него послед-

ствий. Таким образом, характеризующийся следующим этапом развития – это искусственный 

интеллект.  

Область применения сформировалась еще в XX веке, однако исследования наблюдались 

еще с незапамятных времен. Известные ученые Барр и Файгенбаум предложили основное поня-

тие искусственного интеллекта: искусственный интеллект – это область, занимающаяся вычис-

лительными процессами организма на протяжении определенного периода времени. [1] 

К основоположникам искусственного интеллекта можно отнести системы проектирова-

ния, обработку аудиальной информации, экспертные системы, языковое общение.  

Например, где можно применить искусственный интеллект в современном обществе. Если 

говорить о таком важном факторе, как медицина, то это регулярная диагностика здоровья, раз-

работка новых лекарств, телемедицина и др. Образование, что является столь же значимым фак-

тором, это беспристрастность оценивания студентов, индивидуальные, рабочие программы и др. 

Непосредственно, то, как имеется возможность использовать в управленческой сфере – это пла-

нирование потребности в кадрах, поиск необходимого персонала, оценка кандидатов и др. 
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Тем не менее, стоит отметить, что переход на цифровизацию, позволяет многим россий-

ским компаниям характеризовать собственную деятельность внедрением искусственного интел-

лекта в систему производства. Например, можно привести пример ПАО «Сбербанк», который 

определяет системой помощи клиентам. Он автоматизирует работу банка с клиентами, позволяет 

получать прибыль и приносить качественный доход компании.[2] 

Таким образом, искусственный интеллект продолжает покорять мировую индустрию, но 

пока рано говорить о возможностях экономического роста, благодаря данной системе. Наоборот, 

может появиться «системная ошибка», которая спровоцирует информационной коллапс из-за не-

возможности предугадать и прогнозировать эру технологий. Необходимо помнить, что это до-

статочно вспомогательный инструмент, который ориентирован в будущее. Это позволяет топ 

менеджерам подобрать время для решения мировых, глобальных, информационных и интеллек-

туальных задач. 
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Организационная культура в периоды кризисов и испытаний становится для коллективов 

компаний тем фактором, который позволяет выстоять в периоды спадов и найти выход из за-

труднительной рыночной ситуации, когда приходится работать во много раз больше с призрач-

ной надеждой на успех.  

Для того, чтобы сформировать и поддержать благоприятную для совместной работы орга-

низационную культуру, руководители в своей деятельности должны быть справедливыми и сле-

довать определенным принципам, которые принимаются и поддерживаются коллективом [1,2]. 

Одно из таких правил – приносить пользу своему коллективу и обществу. В рамках этого 

правила руководство предоставляет определенную совокупность льгот для различных групп со-

трудников в зависимости от их семейного положения, опыта работы, благосостояния, здоровья  

и других факторов личного характера, личных заслуг. 

Сотрудники могут почувствовать защищенность и заботу, увидев, как нуждающиеся их 

коллеги получают льготы. Справедливость в этом процессе обеспечивают кадровые службы, 

изучая, обрабатывая и представляя информацию о реально нуждающихся сотрудниках или  ти-

пах сотрудников, имеющих различные преимущества в профессиональной и общественной дея-

тельности [3,4].   

Люди смогут идентифицировать себя с другими, которые «похожи на них», имеют те же 

поддерживаемые компанией характеристики.  Отдел кадров также может предоставить допол-

нительный контент, чтобы предложить более подробные рекомендации по использованию раз-

личных официальных льгот, а также информацию о том, как эффективно ориентироваться в си-

стеме льгот и гарантий государства, выгодах страховых систем. В создании справедливой си-

стемы льгот целесообразно проведение анкетирования работников по льготам, которые они счи-

тают обязательно необходимыми. 

Бизнес-лидеры могут предложить меры, программы, действия для расширенных коммуни-

каций, более простого и легкого общения, что находит позитивный отклик у разных аудиторий.  

Для реализации этого организационного преимущества можно опираться на опрос сотруд-

ников о предпочитаемых ими формах коммуникаций. и фокус-групп для понимания тех пробе-

лов в знаниях или понимании.  
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Кадровые службы могут сотрудничать с группами сотрудников и различными лидерами, 

чтобы получить дополнительное представление о предпочтительной системе льгот и конкретных 

потребностях различных групп работников, а также напрямую обращаться к определенным груп-

пам людей в организации, которые могут иметь права на те или иные льготы, но недостаточно 

используют свои преимущества. 

Руководству компании важно акцентировать внимание на создании такой культуры на ра-

бочем месте, которая снимет негативный социальный ярлык с тех групп персонала, которые рас-

считывают на получение помощи и используют ее регулярно. 

Несмотря на то, что и для всех людей в коллективе, и для каждого отдельного человека 

выгодно быть здоровым, как физически, так и психически, но выделение времени для отдыха во 

многих коллективах считается исключительно личным делом. Коллективная забота о выделении 

времени на улучшение физического или психического здоровья не всегда позитивно восприни-

мается, а выделенное время считается "потерянным, украденным от работы".  

Рассматривая уровень негативного отношения к фактам получения льгот, выявлено, что 

более половины сотрудников ощущают беспокойство по поводу того, что они на рабочем месте 

уделяют время "физическим упражнениям, физической и психологической разгрузке",    наибо-

лее высокий уровень стигматизации получают сотрудники  в связи с получением психиатриче-

ской помощи. Эти негативные оценки являются всепроникающим барьером, который может по-

мешать сотрудникам обращаться за необходимой помощью. Среди сотрудников, которые сооб-

щили, что не получали необходимой им физической или психической помощи, многие заявили, 

что причина, заключалась в том, что они чувствовали некоторый стыд или смущение.  

Люди, которые считают, что "пропуск работы по причине болезни - негативное явление", 

часто не получают необходимой им медицинской помощи, имеют более высокий риск несвое-

временного выявления предотвратимых или излечимых заболеваний, диагнозов на более позд-

них стадиях и смертности.   

Кроме того, как показывают опросы   компании McKinsey, почти семь из десяти респон-

дентов пропустили по крайней мере день работы из-за эмоционального выгорания или стресса.  

Принятие важности удовлетворения медицинских потребностей, является важным компонентом 

поддержания здоровой и продуктивной рабочей силы. 

Хотя изменить корпоративную культуру, чтобы избавиться от негативных оценок потреб-

ности в лечении, отдыхе, восстановлении после болезни, бизнес-лидеру сложно, но это важный 

вопрос в обеспечении справедливости в отношении здоровья, которые помогает решить государ-

ство во взаимодействии с бизнесом [5,6].   Руководители могут предпринять в этом процессе 

следующие действия: 

1) провести беседу о важности получения необходимой медицинской помощи, начать с 

моделирования   ориентированного на здоровье поведения и обеспечения того, чтобы нормы на 

рабочем месте поддерживали здоровье и благополучие; 

2) обеспечивать понимание сотрудниками того, как важно поддерживать друг друга в по-

лучении необходимой им помощи. Вкладывая средства в обучение сотрудников по таким темам, 

как страховые льготы, методы оказания первой помощи (в том числе и при психических заболе-

ваниях), компании улучшат взаимопонимание и будут способствовать развитию сообщества и 

связи на рабочем месте, помогая выравнивать развитие различных регионов [7]; 

3) улучшить сбор информации и отчетность. Бизнес-лидеры могут использовать заявления, 

опросы сотрудников, фокус-группы, панели жизненного опыта и целостные оценки своих льгот 

и программ для отслеживания их прогресса в достижении заявленных целей в области обеспече-

ния справедливости в отношении здоровья; 

4)  наверное, самое важное, разрешить более гибкие условия работы. Гибкий стиль работы 

может улучшить доступ сотрудников к медицинской помощи. Негативные чувства не испыты-

вают сотрудники, которые работая на дому во время пандемии COVID-19, занимались поддер-

жанием своего здоровья в течение часа (или некоторого другого времени) в середине дня, при 

этом продолжая отвечать на электронные письма и текстовые сообщения с помощью своих те-

лефонов. 

Бизнес-лидеры могут предпринять и другие конкретные шаги для достижения справедли-

вости в коллективе, как в отношении здоровья среди своих сотрудников, так и в понимании 

льгот, их использовании.  
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Они могут разработать новые льготы, помогающие сотрудникам удовлетворять основные 

потребности, и развить культуру, позволяющую сотрудникам обращаться за необходимой меди-

цинской помощью, не опасаясь негативного отношения со стороны руководителей и других со-

трудников.  

Таким образом, руководители играют важную роль в улучшении самочувствия и благопо-

лучия своих сотрудников. Справедливость в отношении здоровья помогают улучшить доступ к 

медицинскому обслуживанию для всех сотрудников, имеют возможность добиться реального 

улучшения как здоровья сотрудников, так и эффективности компании. 
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Основная цель статьи - анализ государственных закупок в Республике Бурятия в условиях 

введения санкций со стороны западных стран. В статье рассмотрены последствия введения санк-

ций для российской экономики в целом, а также проанализированы последствия введения анти-

российских и российских санкций для бизнеса. Предвидится, что введение санкций позволит 

российским компаниям реализовать свой потенциал и приведет к развитию промышленности 

РФ. Исходя из проведенного нами анализа, можно сделать следующие основные выводы: си-

стема государственных закупок оказалась под несколькими ударами сразу (перекрытие денеж-

ного финансирования на Западе, блокировка импорта промышленного и медицинского оборудо-

вания, рост просроченной задолженности, как следствие ликвидация среднего и малого бизнеса). 

Введение санкций, падение курса рубля негативно отразилось на экономике страны, а сохране-

ние сложившейся ситуации может значительно ускорить импортозамещение и развитие про-

мышленности в будущем. 

В феврале 2022 года государствами и международными организациями были предприняты 

ограничительные меры политического и экономического характера в отношении Российской Фе-

дерации и ряда российских лиц и организаций, причастных к признанию независимости ДНР и 

ЛНР, а также вторжению российских войск в Украину в 2022 году в рамках российско-украин-

ской войны. Введенные санкции включают масштабные ограничения финансовой системы Рос-

сии (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и от-

дельных секторов экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, ин-

дивидуальные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей [1]. 

К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, 

обойдя Иран [1].  

В связи в введением санкций существенный урон получила система государственных за-

купок, которая в Российской Федерации регулируется федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» [2].  

Многие национальные проекты в РФ оказались на грани срыва. Что связано с ограничи-

тельными мерами в отношении России [3]. С января 2022 года порядка 50 % поставщиков в связи 
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с изменением курса валюты не выполнили условия контрактов и были направлены в реестр не-

добросовестных поставщиков. 

Анализ статистических данных за 1 квартал  2022 года с официального сайта ЕИС в сфере 

закупок (www.zakupki.gov.ru) по Республике Бурятия показывает, что за данный период в реги-

оне было опубликовано 2 859 извещений с общим суммарным значением начальной (максималь-

ной) цены контракта (далее – НМЦК) 11 428,14  млн. рублей. Доля конкурентных процедур за 

первый квартал 2022 года составила 76,32%. Самым распространенным конкурентным способом 

определения поставщика в отчетном периоде является аукцион. Доля аукционов составляет 

85,33% от общего количества размещенных в единой информационной системе извещений, в 

стоимостном объеме составляет 95,26% [4].  

 

 
Рисунок 1  Информация об опубликованных извещениях с разбивкой  

по способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

 
 

Рисунок 2  Информация об опубликованных извещениях с разбивкой по способам  

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в суммарном обозначении в млн. руб. 

 

По итогам первого квартала 2022 года: 

- состоялось 645 процедур определений поставщика с суммарным значением НМЦК 1 532,38 

млн. рублей (без учета несостоявшихся процедур, которые привели к заключению контракта с един-

ственным участником). Данные представлены в таблице 1. 

1862
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Запрос котировок
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Суммарное значение НМЦК (млн. руб.)Аукцион 

Конкурс

Запрос котировок

http://www.zakupki.gov.ru/
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Таблица 1  Информация о состоявшихся процедурах определения поставщика (подряд-

чиков, исполнителей) с разбивкой по способам определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) 

 
Способ определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 
Количество  

Суммарное значение НМЦК  

(млн. руб.) 

Аукцион  498 1 281,88 

Конкурс 17 217,99 

Запрос котировок 130 32,50 

Итого 645 1 532,38 

 

Не состоялось 1 537 процедуры определения поставщиков с суммарным значением НМЦК 

8 211,11 млн. рублей (таблица №2), что составило 53,76% от общего количества опубликованных 

извещений, из них: 

- 787 процедура с суммарным значением НМЦК 3 070,58 млн. рублей привели к заключению 

контракта с единственным участником закупки;  

- 750 процедур с суммарным значением НМЦК 5 140,53 млн. рублей не привели к заключению 

контракта, из них 683 процедуры не подано ни одной заявки. Основная доля закупок объявлена 

повторно, часть закупок с новыми условиями. 

Доля контрактов с единственным участником закупки составила 27,52 % от общего количе-

ства опубликованных извещений. 

 

Таблица 2  Информация о процедурах определения поставщика (подрядчиков, исполни-

телей), признанных несостоявшимися с разбивкой по способам определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

 

При этом за 1 квартал 2021 года - не состоялось 940 процедур определения поставщиков с 

суммарным значением НМЦК  1950,63 млн. рублей (таблица №3), из них: 

- 696 процедур с суммарным значением НМЦК 1375,46 млн. рублей привели к заключению 

контракта с единственным участником закупки;  

- 244 процедура с суммарным значением НМЦК 575,17 млн. рублей не привели к заключению 

контракта. 

 

  

Способ 

опреде-

ления 
постав-

щика 

(подряд-
чика, ис-

полни-

теля) 

Всего 

Процедуры определения поставщика (под-

рядчиков, исполнителей), признанные несо-

стоявшимися, которые привели к заключе-
нию контракта 

Процедуры определения поставщика (под-

рядчиков, исполнителей), признанные не-

состоявшимися, которые не привели к за-
ключению контракта 

Количеств

о 

НМЦК  

(млн. 

руб.) 
Количеств

о 

Доля по 

количеств
у, % 

НМЦК  

(млн. 

руб.) 

Доля 
по 

сумм

е, % 

Количеств

о 

Доля по 

количеств
у, % 

НМЦК  

(млн. 

руб.) 

Доля 
по 

сумм

е, %    

Аукцион 1 364 
7 999,8

9 
633 84,24 

2 
901,35 

94,49 701 93,47 
5098,5

4 
99,18 

Запрос 

котирово

к 

163 48,34 119 15,12 40,49 1,32 44 5,87 7,85 0,15 

Конкурс  10 162,88 5 0,64 128,74 4,19 5 0,67 34,14 0,66 

ИТОГО 
по спосо-

бам 

опреде-
ления 

постав-

щика 

1 537 
8 211,1

1 
787 100% 

3 070,5

8 
100% 750 100% 

5 140,5

3 
100% 
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Таблица 3  Информация о процедурах определения поставщика (подрядчиков, исполните-

лей), признанных несостоявшимися с разбивкой по способам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)за 1 квартал 2021 года 

 

Данные, приведенные в Таблице №2 и в Таблице №3, свидетельствуют о том, что количе-

ство несостоявщихся закупок, не приведших к заключению контракта, в 1 квартале 2022 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года существенно увеличилось, как и суммарное 

НМЦК с 575,17 млн. руб. до 5 140,53 млн. рублей. 

Основной причиной признания торгов несостоявшимися является отсутствие предложе-

ний участников. 

По заключенным контрактам, многие поставщики попали в «капкан» 44-ФЗ на запрет из-

менения сроков и технических параметров товаров, работ, услуг. 

В феврале 2022 года Правительство РФ предусмотрело ряд антикризисных мер в отноше-

нии бизнеса в целом [5]. Были внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, в том числе 

и в законодательство в сфере закупок. 

Был расширен перечень закупок у единственного поставщика, внесены изменения по за-

купкам медицинских изделий [6,7]. 

Дана возможность изменения существенных условий контракта, в том числе сроков испол-

нения контракта по согласованию сторон [8]. 

В целях поддержки малого и среднего бизнеса, внесены изменения в части сокращения 

срока оплаты контрактов (с 15 рабочих дней по 7 рабочих дней), в части списания неустойки за 

просрочку исполнения контракта [9]. 

Внесены изменения в части выполнения строительных работ, дана возможность увеличе-

ния цены контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств в связи с увеличением цен на 

строительные материалы [10]. 

Указанные меры свидетельствуют об эффективности инструментов поддержки малого 

бизнеса, позволят выполнить индикаторы национальных проектов, а также свидетельствуют о 

целесообразности рассмотрения вопроса о развитии промышленности РФ при применении огра-

ничительных мер в отношении России. 
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Количество 

НМЦК  

(млн. 

руб.) 
Количество 

Доля по 

количеству, 

% 

НМЦК  

(млн. 

руб.) 

Доля 

по 

сумме, 

% 

Количество 
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Социально-экономическая ситуация в стране зависит, прежде всего, от доходов населения. 

Рост доходов населения —главная задача экономики любого государства, поэтому оно стремится 

увеличить их уровень. Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратеги-

ческому планированию и реформам Республики Казахстан в 2005-2020 гг. они росли (таблица 1) 

за исключением снижения реальных доходов на душу населения в 2016 и 2020 гг. 

 

Таблица 1  Динамика доходов населения Республики Казахстан в 2005 -2020 гг. [1] 
Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс реальных де-

нежных доходов, в 

процентах к предыду-

щему году 

 

114,5 

 

106,3 

 

108,7 

 

107,5 

 

102,9 

 

103,4 

 

101,4 

 

99,3 

 

101,8 

 

105,0 

 

106,4 

 

104,3 

Прожиточный мини-

мум на душу населе-

ния, тенге 

 

7 618 

 

13 487 

 

16 072 

 

16 815 

 

17 789 

 

19 068 

 

19 647 

 

21 612 

 

23 783 

 

27 072 

 

29 342 

 

33 015 

Доля населения с дохо-

дами ниже прожиточ-

ного минимума, в про-

центах 

 

31,6 

 

6,5 

 

5,5 

 

3,8 

 

2,9 

 

2,8 

 

2,7 

 

2,6 

 

2,7 

 

4,3 

 

4,3 

 

5,3 

 

Cледует отметить, что с учётом инфляции рост уровня денежных доходов в Республике 

Казахстан составил в 2021 г. 3,1%. Лучший показатель по данным табл. 1 был в 2005 и 2011 году 

– 14,5% и 8,7%. В 2019 году этот показатель составил 6,4%. В 2020 году инфляция составила 

7,5%, в 2021 году - 8,4%. Главная причина уменьшения денежных доходов населения страны – 

снижение темпов экономического роста и рост показателей инфляции [2]. Следовательно, это 2 

основных рычага увеличения денежных доходов населения Казахстана. 

Наивысший уровень доходов в мире (рис. 1) отмечают у стран Северной Америки - Ка-

нады и США, а также у Австралии, где среднемесячная заработная плата достигает в среднем 

3000 дол. США. Наименьший уровень - в Южных Африке и Америке. 

mailto:lyazzat/baimagambetova@narxoz.kz
mailto:lyazzat/baimagambetova@narxoz.kz
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Рисунок 1 – Распределение денежных доходов по регионам мира [3] 

 

Как видно из рисунка 1 в Казахстане, России и Монголии годовые денежные доходы на 

душу населения находятся в диапазоне от 400 до 700 долл., что присуще около 1/3 территории 

мира. 

 
В денежных доходах населения России заработная плата занимает 66,8 %. Доходы 

населения стран Европы и СНГ распределяются немного иначе. Там гораздо больше людей 

занятых предпринимательской деятельностью, которые меньше получают выплаты по социаль-

ному страхованию. [3] 

В Казахстане в доходах населения в последние годы доля заработной платы снижается. Так, 

если в 2015 году она составляла 80%, то в 2021 г. эта доля снизилась до 60,5%, социальные транс-

ферты при этом выросли до 25%. Таким образом, в Республике Казахстан сократилась числен-

ность людей, зарабатывающих чистые денежные доходы трудом, что создает дополнительную 

нагрузку на государственный бюджет. Из 8,8 млн. человек работающих по найму 42,5% заняты в 

образовании и сельском хозяйстве. Их медианная зарплата в среднем составляющая порядка 113 

тыс. тенге в месяц ниже средней по республике на 21,1%. Осталось немного при нынешней ин-

фляции до категории «работающих бедняков», к которой относят лиц, получающих зарплату от 

42 до 100 тыс. тенге (32,7% всех наёмных работников в Казахстане). С учетом всех этих объектив-

ных факторов, государство и принимает указанные выше меры для повышения денежных дохо-

дов населения [2]. При этом необходимо ориентироваться на показатели средней заработной 

платы. Обоснованием этого служит то, что они необходимы как базовые элементы комплексного 

мониторинга социально-экономической ситуации в стране и главный стимул её модернизации. 

Кроме того, они нужны в модернизационном процессе социально- экономического развития для 

[4]: 

- расчета сбыта продукции через объем покупательной способности населения;

 - прогнозирования возможного переноса корпорациями своих производственных мощно-

стей, если средняя зарплата по отрасли серьезно отличается друг от друга в различных странах;

 - определения направлений миграции населения, если средняя зарплата в соседних регио-

нах имеет существенное;

1. 2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 тыс. до 100 тыс. долларов. 

2. 0,35% (42 301 человек) - от 100 тыс. до 1 млн долларов США. 

3. 0,05% (5 838 человек) - от 1 млн до 50 млн долларов США. 

4. 0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства. Из них 112 

человек зарабатывают в год от 50 млн до 80 млн долларов США, 45 человек - от 80 

млн до 800 млн долларов США, 5 человек - от 2 млрд. до 3 млрд. долларов США. 

По данным исследования Finprom, в Казахстане взрослое население составляет 

более 12 млн человек. Годовой доход 96,6% его не превышает 10 тыс. долларов. 
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- определения направлений эмиграции, если открыты границы и в соседней стране зар-

платы намного выше;

- прогнозирования затухания бычьего рынка тех ценных бумаг, фондовых индексов и де-

ривативов, которые представлены государствами с очень высокой средней зарплатой [5];

- расчета возможного форс-мажора (в т. ч. протестных настроений), если рядом располо-

жены государства, чьи средние зарплаты отличаются друг от друга более, чем в 2,5 раза.

У занятого населения возможный уровень достижения благ можно определить по средней 

заработной плате. В сравнении с Россией и Монголией данные о ней приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2  Средняя заработная плата в Казахстане, России и Монголии в 2017-2021 гг. 
Годы Республика Казахстан Российская Федерация Монголия 

 $ USA Цепной 

темп роста 

$ USA Цепной 

темп роста 

Тугрики/ 

$ USA 

Цепной 

темп роста 

2017 489,6**[5] - 661,7 - 458,0 - 

2018 376,8***[6] 76,9 637,7***[6] 96,4 458,0 100,0 

2019 385,08* [4] 102,2 640,0 100,4 442,9*****[8] 96,7 

2020 440,1 114,3 683**[5] 106,7 450,0 101.6 

2021 223,2 50,7 745,3 ****[7] 109,1 450.0 100,0 
Примечание составлено автором по статистическим данным и источникам: [4], [5], [6], [7], [8]. 

 

Но, следует помнить, что, «чем выше средняя зарплата в стране, тем слабее ее экспорт, 

темпы роста ВВП, ниже привлекательность для инвесторов, и, значит, неминуема девальвация 

национальной валюты и множество иных катаклизмов» [4]. 

Безусловно, средняя заработная плата по Казахстану в 223 тыс. тенге по итогам 2021 г., 

хотя и на 26,6% больше, чем в 2020 году [9], является обобщённой и не выражает дифференци-

ацию её по стране даже по квинтелям, тем более не учитывает доход на каждого жителя. Оче-

видно, что такой показатель является не отражающим действительную обеспеченность благами 

населения, уровень качества его жизни. Поэтому, скорее всего надо отказаться от принятия его 

в расчёт, т. к. он не выражает реального наличия средств всех жителей для нормального жизне-

обеспечения. Вместо него, исходя из макроэкономической теории, надо бы представлять пока-

затели по квинтелям населения и более глубокий анализ проводить с учётом социально- эконо-

мического развития, в том числе по обеспеченности норм питания. 

Никто не отменяет физиологическую основу развития социума по иерархии Маслоу, по-

скольку её отсутствие и есть, как подтвердили события чёрного января 2022 г. в Казахстане ос-

новной причиной согласия населения выходить на протестные мероприятия. Поэтому «неверо-

ятно важно предотвратить массовое распространение критического уровня бедности казахстан-

цев, которое неизбежно приведет к полной потере управляемости» [10]. 

Надо запретить руководителям допускать уровень низких заработков и установить, как 

в Японии, соотношение по ним для руководителей и работников с таковыми. Остальным работ-

никам «вилку» оплаты труда применять с учётом грейдирования по занимаемым позициям в рам-

ках этого диапазона. Эти соображения исходят из того, что у каждого жителя страны должны 

быть средства на существование хотя бы. В некоторых развитых странах (Швейцария, Финлян-

дия) в последние годы был прецедент решить эту проблему с установлением безусловного до-

хода. Правда эта идея не была имплементирована, поскольку как сообщалось в прессе, население 

этих стран не проявило к этому одобрения. Причины этого предстоит изучить, но, на мой взгляд, 

эта идея в целях недопущения отсутствия средств к жизни у жителей представляет интерес как 

с социально - экономической, так и политической точек зрения. При нехватке средств охватить 

безусловным доходом всё население, можно его предлагать по квинтелям и даже внутри их, дей-

ствительно нуждающимся, поскольку обеспечить всех трудоспособных пока не получается. Вме-

сте с тем, пример поддержки населения за счёт выделения за счёт государственного бюджета 

оставшимся без дохода во время разгара пандемии был апробирован как выплата таким работни-

кам минимального уровня заработка в 42500 тенге. 
  

http://www.masterforex-v.org/wiki/bull-market.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/securities.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/securities.html
http://www.masterforex-v.org/wiki.html?tag=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20(%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://www.masterforex-v.org/wiki/derivative.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/derivative.html
https://www.masterforex-v.org/wiki/gdp.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/investor.html
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«Великие достижения в бизнесе никогда не делаются одним человеком. Они делаются ко-

мандой», слова американского предпринимателя основателя компании Apple Стива Джобса 

(1955-2011) со временем стали аксиомой. В современных условиях кризиса, вызванного санкци-

онными ограничениями, ограничениями, связанными с COVID-19, работа команды принимает 

первостепенное значение. Кадры решают если не все, то очень многое. А потеря ключевых ква-

лифицированных кадров может привести к критическим последствиям для предприятия. Мнение 

руководителей, что в условиях кризиса, а именно высокой безработицей, и как следствием бояз-

нью работниками потерять рабочие место, проблем с персоналом и его мотивацией не будет, 

является ошибочным. В современных условиях на предприятиях промышленности кадровый го-

лод наблюдается как в рабочих, инженерно-технических, так и в управленческих кадрах.  

Основными причинами отсутствия кадров является: демографический кризис, не высокий 

престиж рабочих профессий, отток населения трудоспособного возраста в регионы центральной 

России и зарубежные страны, а также внутренняя конкуренция с другими отраслями в особен-

ности с организациями добывающей промышленности, работающими вахтовым методом. По-

этому для стабильной работы предприятия необходимо правильно применять и управлять систе-

мой материального и нематериального стимулирования. 

К формам материального стимулирования персонала относят систему различных форм ма-

териального поощрения и благ, получаемых работниками за индивидуальный и коллективный 

вклад в результаты деятельности организации. Это результат профессионального труда, творче-

ской и умственной деятельности и соблюдения требуемых правил поведения на предприятии. К 

этим формам относят основную заработную плату, надбавки и доплаты, премиальные системы, 

системы участия в распределении прибыли компании и в управлении капиталом. К формам ма-

териального стимулированию относиться и так называемый социальный пакет (система матери-

альных льгот). 

На наш взгляд при кризисной ситуации необходимо:  

1) Собственникам предприятия, топ-менеджерам в первую очередь необходимо сократить 

расходы на представительскую деятельность, в той части, где это не вредит деятельности пред-
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приятия, по возможности сократить выплаты дивидендов, бонусов, премий. Очень трудно объ-

яснять работникам о трудном финансовом положении, конъюнктуре рынка и т. п. при этом, 

например, покупая дорогие представительские марки автомобилей;   

2) Доводить до каждого работника, по каким критериям и за что рассчитывается его зара-

ботная плата, как и при каких обстоятельствах ее можно увеличить. При этом надо понимать, 

что для работодателя любое материальное стимулирование является издержками, которые в 

условиях кризиса необходимо особенно тщательно рассчитывать; 

3) При тяжелой финансовой ситуации, сокращении фиксированных сумм премирования, 

ставок сотрудников должны быть предусмотрены условия возможной компенсации за счет по-

вышения премиальной доли, выполнение дополнительных задач, для максимизации эффектив-

ности работы предприятия; 

4) Все результаты деятельности каждого работника должны фиксироваться и учитываться 

в общих результатах организации; 

5) Так же необходимо сохранить социальные гарантии льготы и компенсации, определен-

ные коллективным договором.  

Система стимулирования работников предприятия не может полностью базироваться 

только на материальной составляющей, хотя безусловно, она является первостепенной, в совре-

менных условиях и работники, и работодатели хотят взаимоуважения, самосовершенствования, 

самореализации и т. д., что нельзя получить только за деньги. Поэтому на каждом современном 

предприятии должно быть разработано положение о нематериальном стимулировании. 

К нематериальным видам стимулирования относиться:  

- социальная мотивация: возможность обучения за счет предприятия и саморазвития, обо-

значение перспектив карьерного роста, а также повышение социального статуса работника. 

1) Обеспечение нормальными условиями труда на рабочем месте не всегда гарантирует 

получение предприятием эффективного работника. Работники предприятия стремится не только 

получить вознаграждение за результаты своего труда в виде заработной платы. Также современ-

ным людям необходимо повышать уровень своей конкурентоспособности на рынке труда. Этому 

в полной мере способствует обучение и развитие персонала, по утвержденным программам. 

Наилучший эффект дают индивидуальные программы с учетом необходимости и потребности 

каждого отдельного сотрудника. Профессиональный рост, высокая компетентность мотивация 

выгодна руководству предприятия и клиентам;  

2) Карьерный рост является для некоторой честолюбивой части работников даже более 

желанным, чем любое другое стимулирование. Кадровый резерв выгоден руководителям пред-

приятия. Необходимо учитывать не только вертикальные, но и горизонтальные должностные ро-

тации; 

3) Повышение статуса, обозначаемое руководителем на местах, поднятия авторитета фик-

сацией статуса, например, «отличник качества». 

- психологическая мотивация: создание благоприятной обстановки в коллективе, органи-

зация корпоративных мероприятий, формирующий командный дух и здоровую конкуренцию, 

публикации о коллективных достижениях в корпоративной газете, на сайте, информационных 

листах и баннерах, в сценариях корпоративных мероприятий. 

4) Внедрение системы постепенного введения в специальность. Надо отметить, что при 

трудоустройстве многие, особенно молодые люди, впервые устроившиеся на работу, испыты-

вают стресс, и в течение испытательного срока или в первый год работы покидают занимающие 

должности. Поэтому в организации должна быть разработана и введена система постепенного 

введения в специальность путем практик, наставничества, обучения и т. д. Это также позволит 

снизить текучесть кадров. 

5) Корпоративные мероприятия (тимбилдинг) организуются и проводятся в трудовых кол-

лективах подразделений (тренинги на командообразование, семинары практикумы, встречи с ве-

теранами, спортивные мероприятия), как на локальном, так и на общезаводском уровне; 

6) Моральная мотивация. Публикации о коллективных и личных достижениях в корпора-

тивных газетах, информационных листках, публикации на ТВ и радио.  

-демонстрация уважения со стороны коллектива, руководства подразделения и предприя-

тия, общественное признание заслуг в виде устной публичной похвалы, размещение фотографий 
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на доске почета, вынесение благодарности руководство, вручение знаков отличия, грамот и по-

четных грамот 

- Искренняя похвала, как индивидуума, так и коллектив в целом; 

- Общение руководства с подчиненными, обсуждение насущных вопросов общества, по-

становка реальных осуществимых планов с работниками организации, объяснение процессов и 

причин принятых решений; 

- Публичная похвала в виде благодарностей организации, а также муниципальных образо-

вании и государственных органов по ходатайству от предприятия.  

7) Организация рабочего места, питания и отдыха во время перерывов в работе, внеоче-

редное выделение оргтехники, обустройство спортивных залов, зон отдыха, выделение специ-

альных парковочных мест, содействие в оздоровлении, посещения фитнес залов  

8) Организация совместно с органами здравоохранения оздоровление работников путем 

организации профилактических медицинских осмотров на территории предприятия (прохожде-

нии медосмотров, иммунизации, флюорография, диспансеризация), вакцинации (клещевой эн-

цефалит, COVID-19) и т. д.; 

9) Обеспечение мест питания и отдыха на территориях подразделений, а также питание 

при работах в праздники, сверхурочных работах;  

Этот не полный список первоочередных мер материального и нематериального стимули-

рования. Он должен пополнятся за счет новых разработок и методик. Все мероприятия должны 

отслеживается, проводиться мониторинг, а их результаты анализироваться, особо ценные мето-

дики должны тиражироваться, так же необходимо сотрудничество с органами местного само-

управления, государственной власти и общественными организациями.  

.    
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Современная экономика достаточно ожидаемо, но для многих стран и правителей неожи-

данно быстрыми темпами и с неожиданными последствиями вошла в этап трансформации миро-

вой экономической системы и, как утверждают многие, построения нового экономического по-

рядка. Не затрагивая в данной статье политические, социальные, экологические и технологиче-

ские преобразования, хотя все они и взаимосвязаны, рассмотрим основы именно экономической 

трансформации с позиции политической экономики. 

Уроки современной «новейшей» экономической истории.  

Современная экономическая история заставила многих наших экономистов и управленцев 

переосмыслить, казалось бы, привычные взгляды на функционирование экономики. 

Все важнейшие достижения мировой  экономической мысли не только способствовали раз-

витию и прогрессу, но и привели к отрицательным последствиям: теория мировой конкуренции 

привела к расслоению государств, появлению «золотого миллиарда», информатизация эконо-

мики - к продуктовой зависимости и снижению безопасности, глобализация - к фактической по-

тере самостоятельности в принятии решений, излишней доверчивости к партнерству, что сказа-

лась, например, на России в условиях санкционных ограничений, инвестиционная активность - 

к дифференциации финансовых потоков, возникновению финансовой зависимости государств и 

регионов. 

Крейне незащищенной оказалась мировая финансовая систем, а когда одним росчерком 

пера Россия лишилась большей части своих золотовалютных резервов, размещенных в банках и 

облигаций, казалось бы, надежных партнеров – США, Японии, стран ЕЭС. Такие конфискации 

были и раньше, но. Россия не ожидала, что ее приравняют к странам изгоям третьего мира. 

Тл же самое коснулось мировой системы банковских транзакций SWIFT, отключение 

большинства российских банков от которой болезненно коснулось экономики и внешнеэконо-

мических связей. 
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То же самое произошло и с фондовым рынком, не котором произошел резкий обвал стои-

мости акций наших ведущих предприятий во всех отраслях, что заставило правительство приме-

нить крайне непопулярные, жесткие и в какой-то мере конфискационные правила торговли ак-

ций, для предотвращения и массового ухода инвесторов и распродажи предприятий по бросовым 

цена. 

Произошла переоценка миссии, цели и приоритетов развития общественного производ-

ства, от концепции международного разделения и специализации труда, на первое место выходит 

протекционизм как естественный инструмент выживания, сохранения и роста своей позиции как 

на внутренних, так и на внешних рынках. Многие государства поняли, что в первую очередь 

следует «производить для себя». Очевидна дилемма между открытостью рынка и протекциониз-

мом, которые постоянно в мире находятся в состоянии хрупкого баланса и любые не адекватные 

действия легко выводят эту систему из равновесия 

Переоценка принципов международного партнёрства явилась вторым важным итогом се-

годняшних кроков истории.  Речь не идет о создании «железного занавеса», он и так создается 

действиями Запада, который прямо заявляет, что цель их санкций нанести как можно больший 

ущерб экономике и населению России, заставить нас идти на поклон, оказаться от национального 

самосознания, принять их идеологию и правила поведения. При этом США и Европа ради уни-

чтожения России как государства и русских людей как нации заявляют о готовности пойти на 

экономические и социальные потери для своих государств и своего населения (вплоть до умень-

шения температуры в жилье, снижения потребления продовольствия, бензина, и в целом значи-

тельного понижения уровня жизни), которые в результате их санкций уже наступают, выразив-

шись в резком скачке инфляции, галопирующем росте цен на энергоресурсы, продовольствие.  

Произошло прекращение «дешевой» сырьевой дотации процветания западной экономики 

нашими углеводородными и минерально-сырьевыми ресурсами. Ценовой диспаритет, сложив-

шийся в мире исходя из методологии добавленной стоимости навязанный экономическими «дик-

таторами» всей мировой экономической системе в рамках модели движения капитала заведомо 

поставил все страны с ориентацией на сырьевые ресурсы в не благодатную роль сырьевого при-

датка их высокоинтеллектуальной наукоемкой экономики с высокой добавленной стоимостью. 

Наконец то до нас дошло то, что не только запасы природных ресурсов, а активность и 

инновационные идеи, их воплощение определяет успехи развития государств и мы пытаемся 

быстрыми темпами освоить опыт Японии, Сингапура и др. малых и больших государств, не име-

ющих природно-ресурсной базы развития, но являющиеся по факту экономическими лидерами. 

Также мы поняли мысль о том, что стратегия развития экономики и ее воплощение явля-

ется объектом ответственности не только государства, но и семьи, общества, бизнеса в целом. 

Наконец-то подняты вопросы о национальной экономической гордости и суверенитете, 

формированию новый подхода к обеспечению экономической безопасности на основе построе-

ния пирамиды приоритетов, и, в целом, формирования экономика развития, а не стагнации. 

Идейные концепты новой экономической системы  идеология, безопасность, суверени-

тет, политика. 

1. Экономическая, технологическая, социальная идеология. 

Новая социальная идеология должна быть направлена на устранение социальной неспра-

ведливости между капиталом и трудом, неравномерностью распределения общественного до-

хода, особенно природной ренты. Изменения в социальной среде, в том числе основных взглядов 

на этику, мораль и семейные ценности в ряде государств, сопровождаются формированием эко-

номических взглядов патерналистического типа на обязанности «богатой» части населения мира 

обеспечить достойные условия проживания для бедной части населения мира, причем на терри-

тории развитых государств с комфортными условиями. 

Новая технологическая идеология должна быть направлена на построение реально инно-

вационной экономики с возможность поддержания мейнстрима технологического развития – ис-

кусственного интеллекта и цифровизации всех бизнес-процессов повсеместного внедрения авто-

матизации и высоко производительных производственных систем, обеспечения информацион-

ной и продуктовой безопасности. «Глобальные изменения технологической среды в качестве 

негативных последствий привели к неуправляемому росту темпов инновационных изменений, 

проявлению первых негативных последствий цифровизации, например, зомбирование мышле-

ния социальными сетями» [1]. 
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Все изменения неизбежно должны привести к построению новой экономической идеоло-

гии общества, экономической модели, основанной на справедливости, ответственности и актив-

ности бизнеса, политике «разумного» протекционизма. 

2. Экономическая, технологическая, социальная безопасность должна обеспечить устой-

чивость систем в условиях реализации новых системных и стохастических рисков и угроз. 

Проблема управления экономической безопасностью приобрела особую актуальность в 

начале этого века. Накопившиеся противоречия мировой экономической, политической и соци-

альных систем неизбежно ведут к возникновению глобальных конфликтов. 

Эксперты предсказывают «возможность возникновения массовой национализации эконо-

мики, сворачивание экономики потребления, рост моды на нематериальную экономику, «фрак-

тальное» распространение автономных / модульных решений в экономике, конец глобальной си-

стемы безопасности 20 века – сворачивание глобализма. Практически это означает построение 

новой экономической модели, которая с точки зрения безопасности будет основана не на пере-

носе ответственности за развитие и риске на будущее поколения и на другие субъекты, а на но-

вые принципы консолидации ответственности» [2].   

3. Экономический, технологический, социальный суверенитет должен обеспечить реаль-

ную независимость и сохранение целостности государства и общества по всем направлениям 

развития. Можно говорить также о своеобразном суверенитете регионов и экономических субъ-

ектов, который налагает на них не только права на независимость и самостоятельность, но и обя-

занности по его поддержанию при соблюдении всех норм и правил общения.  

4. Экономическая, технологическая, социальная политика должна обеспечить реальную 

управляемость процессами изменений. «Основные принципы новой экономической политики 

региона: отход от стратегии ориентации на федеральный патернализм; усиление роли власти как 

социального и экономического предпринимателя; повышение экономической активности и от-

ветственности власти, общества и бизнеса .Новая экономическая политика региона должна охва-

тывать следующие аспекты: эффективность использования уникальных экономических и соци-

альных ресурсов и преференций региона; освоение экономического пространства республики; 

модернизация и инновационное развитие секторов экономики региона; региональная, межреги-

ональная и трансграничная интеграция; конкурентоспособность экономики и формирование ре-

гиональных брендов; безопасность развития региона (экономическая, продовольственная, энер-

гетическая); стратегическое партнерство, социальная и экономическая ответственность; инве-

стиционная и социальная привлекательность региона» [3]. 

«Новые» категории консолидированного развития общества, власти и бизнеса включают 

в себя развитие двух направлений: 

-восстановление и внедрение напрасно «забытых и не в полную меру используемых в 

настоящее время таких категорий как полезности и эффективности, честности и справедливости, 

креативности и ответственности, интересов и активности. 

- формирование нового взгляда на мобилизационную жертвенную экономику, как объек-

тивно определенную в настоящих условиях и единственно возможную экономику, основанную 

на обдуманном и принятом ограничении потребления. 

Этические основы формирования новой экономической модели России включают в себя 

российский сплав «нового» национального менталитета и факторы новой пассионарности Рос-

сии (рис.1). 
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Рисунок 1 – Поведенческие основы новой экономической модели России. 

 

Трансформация экономической системы России происходит в условиях единения нации, 

волны патриотизма, возможно созданным образом единого врага в лице объединенного Запада. 

Сегодняшняя ситуация позволяет поставить и ответить на вопрос какое общество мы 

строим - общество потребления или общество социальных, экономических и экологических иде-

алов и определить целевые параметры этого общества. 
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Следует не путать кризисы современной новейшей истории и сегодняшнюю ситуацию в 

России.  Если кризисы 2008, 2014, 2019 годов были вызваны объективными причинами (финан-

совыми, социальными, пандемическими и др.), пусть и комплексно накладывающимися друг над 

друга, то этот кризис носит геополитический, скорее субъективный, характер жесткого столкно-

вения национальных и даже цивилизационных интересов. В истоках этого кризиса лежит геопо-

литическая парадигма, сформированная в последнее столетие на Западе под влиянием США. 

Сущность этой парадигмы в выделении доминирующей нации и доминирующей формы власти. 

Кстати, эта парадигма зародилась еще раньше и проявлялась теоретических концепциях разви-

тия и практических действиях ряда государств. Исходя из этого уже появились такие процессы, 

как глобализация, принудительная интеграция, внедрение своего единого понимания принципов 

демократии власти, этики и понимания семьи и др., а также такие механизмы, как мировая ва-

лютная, финансовая и банковская система, мировое разделение труда, и др. способствующие ре-

ализации данной парадигмы. 

Сегодняшний кризис вызван примерно такими же эпохальными событиями как удачная 

попытка России развивать свои территории и обеспечить выход к морям во времена царствова-

ния Петра и Екатерины, не совсем удачный, но исторически важные опыт социальных преобра-

зований и появления социалистически ориентированного общества в результате Великой Ок-
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тябрьской революции, появление двухполярного мира и устранения гегемонии одного государ-

ства по результатам Великой отечественной войны, возврат к рыночной экономике 90-ых годах  

прошлого века и др. 

Как вы помните из истории, эти эпохальные изменения приводили к 20-30 летнему пери-

оду достижения стабилизации отношений между государствами, относительной пусть и хрупкой 

балансировке мировой экономической и социальной системы. В нашем сегодняшнем случае 

надеяться на лучшее тоже не приходится и период стабилизации даже в оптимистическом вари-

анте может продлиться не менее четверти века. 

Локализации, но, к сожалению, не полного прекращения кризиса и возврата к привычной 

жизни зависит от двух факторов: 

- скорость решения проблемы демилитаризации и денацификации Украины. Очевидно, 

чем быстрее мы этого добьёмся, тем быстрее наступит процесс мирного строительства на Укра-

ине; 

- степень понимания государствами мира действий России и готовность к возобновлению 

отношений с нами, что в большей части зависит от информационной среды. 

Санкции затронули все сектора экономики России наиболее жестко они коснулись финан-

сового (банковского) сектора, банки, попавшие под санкции не могут осуществлять междуна-

родные платежи и привлекать внешние займы, карты клиентов не действуют за рубежом, Цен-

тробанк потерял половину резерва и это очень затруднило выплату внешнего долга по государ-

ственным займам зарубежным инвесторам, а также возможности валютного регулирования на 

внутренние рынке и только жесточайшие меры валютного контроля и положительное сальдо 

экспортно-импортных операций спасает пока наши финансы.  

В реальном секторе экономики это затронуло прежде всего транспортные перевозки, за-

прет на перелеты, отзыв пассажирских воздушных судов из лизинга, запрет на вход в порты мно-

жества государств, закрытие автомобильных переходов на западной границе обнулило почти все 

логистические потоки, что делает не доступным для нашего населения и бизнеса те товары, ко-

торые даже и не попали под санкции.  

Сразу же это затронуло нашу энергетику как через грядущий отказ от наших энергоресур-

сов в Европе и США. Переориентировать потоки нефти и угля попытаться можно, хотя это будет 

сделать крайне сложно, а вот отказ Запада от нашего газа, которого в прошлом году мы поста-

вили в европейские страны около 155 млрд м. куб. не заменишь ни чем. Даже если через не-

сколько лет будет построен новый газопровод Сила Сибири-2 (и то если найдутся инвесторы, 

что крайне сомнительно в сегодняшней ситуации) то он будет прокачивать в пределах 40 млрд 

куб. м. Инвесторы выхолят и из наших крупных проектов СПГ, и что еще более проблемно для 

нашей энергетики наложили вето на поставки оборудования и запасных частей, а показатель ло-

кализации производства их на российских предприятиях крайне не высок. 

К сожалению, санкции также затронут практически все отрасли промышленности, строи-

тельства и сельского хозяйства, где мы завязаны на недружественные страты, а таких в мире 

более половины. Естественно, проблема отсутствия комплектующих ресурсов и запасных частей 

приведет к остановке многих производств, если мы в самом срочном порядке не займемся им-

портозамещением или не найдем нового поставщика с аналогичной по качеству доступной про-

дукцией. 

Даже в сельском хозяйстве, особенно в растениеводстве большая часть семян у нас завоз-

ная, причем из Европы, и наша декларированная продовольственная безопасность может рух-

нуть уже на будущий год. В молочной промышленности в самое ближайшее время сыграет свою 

роль отсутствие отечественной упаковке, что приведет к вымыванию с рынка привычных нам 

форм продажи молочной продукции. Тоже самое коснется и других отраслей. 

Экономика России при определенных действиях вполне может устоять в экономической 

войне.  Просто будет сокращения темпов роста в ряде секторов, так как ограниченные финансо-

вые ресурсы придется в первую очередь тратить на ключевые точки экономического роста, обо-

роноспособность и социальную сферу. То есть все проекты развития реализованы не будут и в 

ближайшее время, это очевидно, произойдет переоценка приоритетов финансирования. Накоп-

ленных финансовых резервов в подушке безопасности в виде ФНБ хватит не более чем на пол-

года – год. 
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В оперативном плане, конечно, применяемые сейчас методы и инструменты – ключевая 

ставка, валютное регулирование, контрсанкции, поддержка банков, бизнеса и населения конечно 

будут работать. Но в стратегическом лане необходимо строить новую экономическую систему, 

в какой-то мере менее зависимую от внешнего воздействия. Речь не идет о создании «железного 

занавеса», он и так создается действиями Запада, который прямо заявляет, что цель их санкций 

нанести как можно больший ущерб экономике и населению России, заставить нас идти на по-

клон, оказаться от национального самосознания, принять их идеологию и правила поведения. 

При этом США и Европа ради уничтожения России как государства и русских людей как нации 

заявляют о готовности пойти на экономические и социальные потери для своих государств и 

своего населения (вплоть до уменьшения температуры в жилье, снижения потребления продо-

вольствия, бензина, и в целом значительного понижения уровня жизни) , которые в результате 

их санкций уже наступают, выразившись в резком скачке инфляции, галопирующем росте цен 

на энергоресурсы, продовольствие. То есть нам объявлена война, пока экономическая, и они ве-

дут себя как на войне. 

Очевидно, нужно строить новую экономическую модель, основанную на рациональном 

использовании финансовых ресурсов, ввести приоритеты социально-экономического програм-

мирования, поддерживать активность малого бизнеса в приоритетных областях. Государство 

должно взять на себя роль социального и экономического предпринимателя, а бизнес в своей 

деятельности использовать немного позабытые категории полезности и эффективности, интере-

сов и справедливости, активности, экономической, социальной и экологической ответственно-

сти. 

Рассмотрим проблемы реализации Стратегии социально-экономического развития Респуб-

лики Бурятия в условиях сегодняшних стратегических изменений. 

Если в социальной сфере в принципе реализация стратегии идет почти задуманными тем-

пами, то в реальной экономике многие проекты, в том числе входящие в программу ТО СЭР не 

были реализованы и причин этому много. Так, например. очень интересный для региона проект 

производства самолета Байкал, за которое боролся наш УУАЗ и Уральский завод гражданской 

авиации в итоге будет развернуто в Комсомольске-на-Амуре. 

Несмотря на кризисы последних лет Республика Бурятия развивается достаточно дина-

мично, хотя и отстает от большинства регионов. «За последние пять лет валовой региональный 

продукт в Бурятии вырос на 5,7% и достиг показателя 313 млрд рублей, а объем инвестиций 

составил 268 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился с 48,5 млрд рублей 

в 2018 году до 76 млрд рублей в 2021 году, в том числе 52 млрд рублей составили средства из 

внебюджетных источников. Собственные доходы Республики Бурятия в 2021 году к уровню 

2017 года выросли на 60% - до 46,3 млрд рублей» [1]. 

На 2022 год в законе о бюджете РБ планируется «общий объем доходов бюджета в сумме 

91,5 млрд. руб., из них безвозмездных поступлений из центра на 57,277 млрд. руб.» то есть 62,6% 

бюджета формируется перечислениями из Москвы [2]. Такая высокая зависимость нашего бюд-

жета естественно делает его неустойчивым к любым рискам выполнения своих финансовых обя-

зательств федеральными органами власти, где вполне вероятен секвестр расходов, если не в этом 

году то в следующем, по мере сокращения рынка наших углеводородных ресурсов из-за эмбарго 

и бойкотов, что скажется на доходах федерального бюджета, а также по мере истощения накоп-

ленных финансовых резервов в ФНБ. 

Экономика Бурятии во многом завязана на деятельность крупных интегрированных кор-

пораций, попавших под санкции, и соответственно вынужденных изменять свои экономические 

модели. Те же самые санкции отразятся и на зарубежных рынках наших предприятий (спросе и 

ценах на них), системе логистических потоков, системе снабжения комплектующими частями и 

др. К сожалению, процесс трансформации бизнес-моделей только начался, можно ожидать но-

вые волны негативных изменений, поэтому процесс стабилизации экономики может затянуться 

во времени на годы. Это скажется на деятельности наших крупных предприятий и компаний в 

промышленности, транспорте, минерально-сырьевом секторе и др. 

Представители власти, как люди, несущие персональную ответственность за развитие, 

должны определиться с необходимостью актуализации стратегии ответив на следующие во-

просы: 
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- Хотят ли они внести изменения в рамках своего видения развития республики и районов 

(в том числе и в рамках своих предвыборных программ)? 

- Удовлетворяет ли стратегия сегодняшнему видению развития населением (в том числе 

его представителям в лице депутатов всех уровней)? 

- Удовлетворяет ли действующая стратегия представителей бизнеса? Есть ли у них отказы 

от реализации ключевых проектов, заложенных в действующей стратегии? Не появились ли но-

вые проекты в других областях деятельности, меняющих экономическую модель республики и 

районов? 

- Каким образом идёт реализация действующей стратегии? Есть опоздания по плану меро-

приятий или отказ от из значительной части, не позволяющий достигнуть установленные целе-

вые показатели? 

- В случае не реализуемости проектов в чем причина: не правильное определение приори-

тетов развития и ключевых проектов-драйверов экономического роста; неверная оценка и про-

гноз социальной и экономической динамики, не верный учет рисков при проектировании; не эф-

фективное управление со стороны органов муниципальной власти; не выполнение своих обяза-

тельств региональной и федеральной властью; не выполнение обязательств бизнесом по инве-

стиционным проектам, (в том числе почему: неверная идея проекта, не учёт рисков, смена прио-

ритетов и др. 

- Нужно ли менять цели, приоритеты, принципы реализации, драйверы развития, комплекс 

мероприятий и целевые показатели стратегии? 

- Как уже повлияла пандемия и сегодняшний экономико-политический кризис на реализа-

цию стратегии? - Учитывается ли значительное изменения на внешних и внутренних рынках, 

изменение логистики и другие проблемы? - Учитывается ли значительное сокращение государ-

ственных, иностранных и частных инвестиций, которое будет уже к концу этого года? Какие ещё 

последствия прогнозируются в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе? 

- Нужно ли усилить антикризисную часть стратегии с учётом трансформации экономиче-

ских систем и высокой волатильность рынков? 

Главный вопрос - есть ли команда из центра об актуализации региональных и муниципаль-

ных стратегий, заданы ли сверху новые параметры и условия развития, ограничения и финансы. 

Или там ещё ждут развития ситуации и пока не торопятся? 

В рамках трансформации экономической системы появилась уникальная возможность ин-

вентаризации политики и практики социально-экономического развития, роли государства в 

управлении, формировании новых приоритетов. 

Россия и регионы должны не просто осуществить комплекс оперативных мероприятий по 

«перезапуску» бизнеса, таких как льготное кредитование инвестиционного и оборотного капи-

тала, реструктуризация кредитных задолженностей, налоговые каникулы и др., но и разработать 

и осуществить комплексную программу, направленную на диверсификацию модели экономики 

с поддержкой инновационных интеллектуалоемких отраслей,  

В качестве первоочередных мероприятий в Республике Бурятия необходимо разработать 

программу «инвентаризации» бизнеса и уделить внимание приоритетным направлениям, осо-

бенно в расходах средств государственной поддержки; стимулировать ассоциативное сотрудни-

чество малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе через аутсорсинг, кластеры и т.д.  

В качестве стратегических мероприятий по модернизации экономики в республике необ-

ходимо развивать инновационные производства, а также в полной мере задействовать традици-

онные и новые драйверы экономического роста. 
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Санкции затронули все сектора экономики России наиболее жестко они коснулись финан-

сового (банковского) сектора, банки, попавшие под санкции не могут осуществлять междуна-

родные платежи и привлекать внешние займы, карты клиентов не действуют за рубежом, Цен-

тробанк потерял половину резерва и это очень затруднило выплату внешнего долга по государ-

ственным займам зарубежным инвесторам, а также возможности валютного регулирования на 

внутренние рынке и только жесточайшие меры валютного контроля и положительное сальдо 

экспортно-импортных операций спасает пока наши финансы.  

В реальном секторе экономики это затронуло прежде всего транспортные перевозки, за-

прет на перелеты, отзыв пассажирских воздушных судов из лизинга, запрет на вход в порты мно-

жества государств, закрытие автомобильных переходов на западной границе обнулило почти все 

логистические потоки, что делает не доступным для нашего населения и бизнеса те товары, ко-

торые даже и не попали под санкции.  

Сразу же это затронуло нашу энергетику как через грядущий отказ от наших энергоресур-

сов в Европе и США. Переориентировать потоки нефти и угля попытаться можно, хотя это будет 

сделать крайне сложно, а вот отказ Запада от нашего газа, которого в прошлом году мы поста-

вили в европейские страны около 155 млрд м. куб. не заменишь ничем. Даже если через не-

сколько лет будет построен новый газопровод Сила Сибири-2 (и то если найдутся инвесторы, 

что крайне сомнительно в сегодняшней ситуации) то он будет прокачивать в пределах 40 млрд 

куб. м. Инвесторы выхолят и из наших крупных проектов СПГ, и что еще более проблемно для 

нашей энергетики наложили вето на поставки оборудования и запасных частей, а показатель ло-

кализации производства их на российских предприятиях крайне не высок. 
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К сожалению, санкции также затронут практически все отрасли промышленности, строи-

тельства и сельского хозяйства, где мы завязаны на недружественные страты, а таких в мире 

более половины. Естественно, проблема отсутствия комплектующих ресурсов и запасных частей 

приведет к остановке многих производств, если мы в самом срочном порядке не займемся им-

портозамещением или не найдем нового поставщика с аналогичной по качеству доступной про-

дукцией. 

Даже в сельском хозяйстве, особенно в растениеводстве большая часть семян у нас завоз-

ная, причем из Европы, и наша декларированная продовольственная безопасность может рух-

нуть уже на будущий год. В молочной промышленности в самое ближайшее время сыграет свою 

роль отсутствие отечественной упаковке, что приведет к вымыванию с рынка привычных нам 

форм продажи молочной продукции. Тоже самое коснется и других отраслей. 

Экономика России, как пессимистически прогнозируют некоторые эксперты, на 60 лет не 

отстанет. Просто будет сокращения темпов роста в ряде секторов, так как ограниченные финан-

совые ресурсы придется в первую очередь тратить на ключевые точки экономического роста, 

обороноспособность и социальную сферу. То есть все проекты развития реализованы не будут и 

в ближайшее время, это очевидно, произойдет переоценка приоритетов финансирования. Накоп-

ленных финансовых резервов в подушке безопасности в виде ФНБ хватит не более чем на пол-

года – год. 

В оперативном плане, конечно, применяемые сейчас методы и инструменты – ключевая 

ставка, валютное регулирование, контрсанкции, поддержка банков, бизнеса и населения конечно 

будут работать.  

Но в стратегическом плане необходимо строить новую экономическую систему, в какой-

то мере менее зависимую от внешнего воздействия. Очевидно, нужно строить новую экономи-

ческую модель, основанную на рациональном использовании финансовых ресурсов, ввести при-

оритеты социально-экономического программирования, поддерживать активность малого биз-

неса в приоритетных областях. Бизнес в своей деятельности должен использовать немного поза-

бытые категории полезности и эффективности, интересов и справедливости, активности, добро-

совестности и честности, экономической, социальной и экологической ответственности. 

Зависимость Запада, стран Африки и Ближнего Востока от нашей продукции на рынке про-

довольствия очевидна. Это прежде всего зерно (в последние два года Россия лидер по продажам) 

и подсолнечное масло (на долю России и Украины приходится более 80% мирового рынка), а 

также некоторые другие культуры и продукты питания. Запад также критически зависит от Рос-

сии прежде всего по сырьевым ресурсам для авиационной промышленности (титан, алюминий), 

лес, строительные материалы, металлы для электроники - никель (28% это российские запасы), 

обогащенный уран (35% мировых поставок), палладий (24%), платина (16%) и такой газ как неон 

(Россия и с Украина 50% поставок). Также мы поставляем за рубеж технически сложную про-

дукцию, например, оптику, прессы, комбайны, оружие, авиационную технику и др. Россия оста-

ется лидером в освоении космического пространства и функционирования МКС. 

Мировая экономика достаточно много потеряет из-за санкций в отношении России. Ин-

фляция по странам мира в целом повысится на 2 -3 % и больше всего в Европе и США Снижение 

ВВП в Европе ожидается на 1,5 – 2 %, а в некоторых странах до 3 %. 

По показателю национальное чистое богатство, также известному как национальный чи-

стый капитал, который представляет собой общую сумму стоимости активов страны за вычетом 

ее обязательств, Россия занимает 20 место – 0,73% от мирового богатства, на первых местах 

США – 30%, Китай – 18% [1]. По средним чистым финансовым активам на душ населения Россия 

занимает 42 место (на первых местах США, Швейцария, Дания) [1]. По ВВП на душу населения 

Россия на 63 месте (первое место – Люксембург, США – 5 ме6сто, Китай – 59 место) [2]. По 

совокупной стоимости всех природных запасов Россия на первом месте в мире 75 трлн. долл., 

далее идут США – 45 трлн. долл., Саудовская Аравия - 34,4 трлн. долл. [3]. По добыче угля Рос-

сия на шестом месте, природного газа на втором месте, нефти на втором месте. 

По прямым иностранным инвестициям, привлеченным в экономику страны, лидирует 

США – 259 трлн. долл., Китай 203,5 трлн. долл., Германия – 105,3 трлн. долл. Россия находилась 

на 31 месте - 8,8 трлн. (данные 2019 года) [4].  
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Информационные услуги в ВВП России составляет всего 3%, еще часть валового дохода 

образует сфера услуг: социальные услуги – около 14%, торговля, общепит, гостиницы и др. – 

около 20%, финансовые услуги – 10,5% (данные 2019 года) [5]. 

В сфере информационных услуг лидерами являются США, Великобритания, Китай [8]. 

По продовольствию уровень обеспеченности у нас достаточен, по бытовой технике и элек-

тронике есть большие проблемы, но мы уже 30 лет покупаем в основном китайскую продукцию 

и больших проблем нет. По одежде то же самое. Проблемы могут возникнуть по автомобилям и 

тут придется, возможно, отойти от привычных брендов в сторону китайских и отечественных 

автомобилей. Полного импортозамещения изначально быть не может. Существует, во-первых, 

мировое разделение труда и технологическая специализация стран и с нуля мы сделать все не 

сможем. Ну и во-вторых, цель импортозамещения не железный занавес и полная автономия, а 

достижение экономического, энергетического, продовольственного суверенитета и безопасно-

сти. Мы должны наладить нормальный или выстроить новый товарообмен с добросовестными 

стратегическими партнерами. 

«По итогам 2021 года государственный долг России составляет ₽20,9 трлн— 18,1% от ВВП 

страны, по данным Счетной палаты» [6]. Риск технического дефолта вполне вероятен, особенно 

потому, что резервы Центробанка за рубежом на сумму более 300 млрд долл. заморожены. 

Сам по себе дефолт вряд ли много добавит к уже имеющимся проблемам ухода внешних 

инвесторов, а на население напрямую он тоже вряд ли сильно повлияет напрямую, просто, когда 

должник не платит долг и проценты, по нему теряется доверие инвестора – государств и банков. 

Россия в 1998 году уже объявляла дефолт и долго восстанавливало свой кредитный рейтинг даже 

уже после выплаты долгов. 

Развитие локализации, но, к сожалению, не полного прекращения кризиса и возврата к 

привычной жизни зависит от двух факторов: 

- скорость решения проблемы демилитаризации и денацификации Украины. Очевидно, 

чем быстрее мы этого добьёмся, тем быстрее наступит процесс мирного строительства на Укра-

ине; 

- степень понимания государствами мира действий России и готовность к возобновлению 

отношений с нами, что в большей части зависит от информационной среды. Где пока Россия 

явно проигрывает войну в глазах большей части населения мира. 
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Трансформация экономических систем, начало которой мы наблюдаем в настоящее время, 

ставит задачу формирования нового подхода к развитию экономики в реальном, фиктивном и 

социальных секторах. 

Основой экономического развития государств, как бы не говорили об преобладании ин-

формационной экономики и экономики услуг многие теоретики и практики экономической 

науки, остается реальный сектор экономики и, прежде всего промышленность, как основной про-

изводитель товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования 

бизнеса. 

Облик промышленности ближайшего будущего определяется воздействием ряда научно-

технических факторов: 

- первое направление развития, это цифровизация и применение систем искусственного 

интеллекта, как обязательное условие ведения бизнеса; 

- второе направление развития. это экологизация общества и производства, которая при-

вела к необходимости формирования экологически безопасных и клиентоориентированных стра-

тегий;  

- третье направление развития, это повсеместное внедрение автоматизированных процес-

сов, роботизация, «беспилотные» транспортные системы; 
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- четвертое направление, это новые материалы и технологические решения, основанные на 

инновационных принципах; 

- пятое направление заключается в том, что все вышеперечисленное в совокупности ставит 

необходимость изменения компетенций персонала и отраслевых производственных систем в це-

лом. 

Та модель мирового разделения труда в промышленном производстве, сформировавшаяся 

в последние десятилетия «благополучно» рухнула под влиянием крупнейшего в современной 

истории экономико-политического кризиса. В условиях формирования закрытости экономики, 

инициированного извне протекционизма, недоверия к международным институтам регулирова-

ния товарных рынков, все государства в той или иной степени задумались о поиске своих кон-

цепций развития промышленного производства. 

Россия, стоящая на острие внимания всей западной экономической системы, которая по-

ставила перед собой цель разрушения экономики нашего государства, в том числе прекращения 

промышленного производства с использованием инструментов санкций, эмбарго и торговых 

войн, в первую очередь нуждается в поиске нового пути промышленного развития. 

В основе развития реального сектора экономики России и промышленной трансформации 

должен лежать комплекс моделей преобразования (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Комплекс моделей промышленной трансформации России 

 

Рассмотрим данные модели подробно. 

Модель новой индустриализации основана на восстановлении и развитии промышленного 

потенциала в традиционных, но незаслуженно «забытых» и ушедших отраслей, развитие новых 

инновационных производств в отраслях, продукция которых жизненно необходима для обеспе-

чения достаточного уровня экономической безопасности и промышленного суверенитета, ини-

циирования развитие абсолютно новых производств и отраслей на основе предугадывания тех-

нологического развития будущего и концентрации на новых направлениях организаций фунда-

ментальной и прикладной науки и инновационной системы. 

Новая индустриализация также основывается на внедрении индустриальных принципов 

организации производства во все сектора экономик, которые могут их воспринять. Это в какой-

то мере качается и социальной сферы. 

Предлагаема модель использует механизм своеобразного отката назад от достигнутого 

уровня международной кооперации, по крайней мере на первом этапе. 

Основные этапы модели состоят из следующих шагов. 

Первый этап - массовое производство доступных товаров первой необходимости для насе-

ления и бизнеса, в том числе используя доступные или частично доступные методы трансфера 

инновационных технологий и производственных систем. Это может быть юридически подкреп-

ленный копирайт, параллельный экспорт и другие механизмы. 

Второй этап возникает после насыщения внутреннего рынка и подразумевает постепенный 

переход на индивидуализацию производства в соответствие с тенденциями нынешнего этапа 

промышленной революции. 

Третий этап предполагает развитии новое международное партнёрство на принципах стра-

тегического партнерства, конкуренции, консолидации и баланса интересов, а также взаимной 

ресурсно-процессной экспансии. 

Целевая консолидированная инвестиционная модель развития экономики предполагает 

формирование новых принципов инвестирования: 

Модель новой индустриализации 
Целевая консолидированная  

инвестиционная модель развития 

Модель активизации процессов 

развития 

Организационная модель 

концентрированно-сетевого 

развития 

МОДЕЛИ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
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- инвентаризация реализуемых инвестиционных проектов, прекращение, секвестр, или пе-

ренос во времени реализации проектов, не соответствующих по целям, задачам и приоритетам 

сегодняшним реальностям; 

- новый принцип формирования проектной массы на основе консолидированных инициа-

тив обществ, власти и бизнеса. «Существующая сейчас методология стратегического планиро-

вания, основанная на опросе бизнеса и общественных организаций с целью включения их про-

ектов в государственные и муниципальные программы для привязки к целевым показателям, в 

какой-то мере имеет право на существование, но более эффективным является подход обеспече-

ния более глубокой вовлеченности предпринимательского сообщества и представителей обще-

ственности в процессы формирования и реализации проектов на всех уровнях» [1]; 

- отход от принципа распыления ресурсов, лоббирования интересов отраслевых олигархи-

ческих структур и интересов региональной политической элиты,  

- установление четких приоритетов экономического и политического суверенитета и без-

опасности в развитии; 

- использование реальных, а не «модных» драйверов развития, основанных на инвентари-

зации экономического и научно-технологического потенциала регионов; 

- сочетание принципов массового инвестирование в высоко производительные проекты 

импортозамещения и точечного инвестирование в проекты способные к проявлению кумулятив-

ного и синергетического эффекта. 

Модель активизации процессов развития предполагает формирование активности бизнеса, 

органов управления и общества в развитии. 

Особый интерес вызывает формирование модели «5И – интеллект, информация, иннова-

ции, институты, инвестиции» (5I – Intelligence, Information, Innovation, Institutions, Investment). 

Вторым аспектом является использование модель ресурсно-инновационного замещения и 

развития, основанной на непрерывном развитии ресурсов и переходе их через инновационную 

стадию в ресурсную, на новом уровне, с учетом соблюдения ограничений и интересов субъектов 

системы. Инновационная стадия, в нашем понимании, будет являться краткосрочным, стадией 

преобразования, заменяющей привычные ресурсы общества.  

Организационная модель концентрированно-сетевого развития направлена на формирова-

ние новой институциональной среды и включает в себя следующие принципы: 

- создание экосистемы крупного, среднего и малого бизнеса и организаций ресурсно-про-

цессного сопровождения, что предполагает развитее новой теории стейкхолдеров, развитие ме-

ханизмов реального регионального управления и господдержки. «Если крупный бизнес во мно-

гом диктует политику и стратегию развития, лоббируя свои интересы в законодательной власти, 

то средний и малый бизнес не имеет до сих пор достаточно эффективных механизмов и инстру-

ментов участия в формировании и реализации крупных стратегических проектов» [1]; 

- формирование баланса между концентрированной и сетевой экономики - при сохранении 

точек роста и ТОСЭР устранить экономические лакуны на территории республики, перейти к 

освоению ТДСЭР (территорий догоняющего социально-экономического развития), осуществить 

трансфер инноваций и компетенций, в том числе региональных технологических платформ; раз-

вития «местной» промышленности, основанной на преференциях и наличии уникальных ресур-

сов 
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Целью данного исследования является рассмотрение процессов трансформации энерге-

тики в контексте обеспечения экономической безопасности в ходе общей трансформации миро-

вой, государственных и региональных социально-экономических систем. Предпосылки такой 

трансформации по мнению авторов заложены в мировых политических, экологических, иннова-

ционно-технологических, экономических и социальных процессах, сила изменений в которых 

привела к революционный характер.  

Авторы считают, что комплексной характеристикой развития в настоящее время может 

стать экономическая безопасность, как возможность и состояние социально-экономической си-

стемы воспринимать и адаптироваться к возмущениям ресурсного и процессного характера [1]. 

Очевидно, что высокая дифференциация экономического и социального потенциала реги-

онов России требует учета специфических факторов их развития: экономических, политических, 

транспортно-логистических, национальных и этнокультурных, экологических и социо-демогра-

фических. Многие из этих факторов определяют, как ограничения, так и преференции для раз-

вития и требуют систематизации. 
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Экономическая безопасность может стать основой формирования проактивной системы 

управления развития региона, которая направлена на постоянную адаптацию к изменениям нега-

тивного и позитивного характера, ведущих к возмущениям в функционировании социально-эко-

номической системы региона, не возможности достижения цели развития, дефициту ресурсов и 

не соответствию процессов.  

Энергетика вынуждена адаптироваться к новым условиям.  

Следует отметить, что преимущественными направлениями современных исследований 

обеспечения энергетической безопасности за рубежом являются глобальные рынки и макроре-

гионы, а также социальные и поведенческие аспекты деятельности энергосистем. 

В советской и российской науке процессы управления энергетической безопасностью. 

больше рассматриваются с позиции управления социально-экономическим развитием и освое-

ния экономического пространства. 

К мейнстриму современных механизмов и инструментов управления развития социально-

экономическими системами можно отнести четыре составляющих: инновации, цифровизацию, 

формирование эколого-ориентированной экономики, а также развитие интеграционных и дезин-

теграционных процессов. 

В начале этого века в мировой экономике возникли тенденции несоответствия сложив-

шихся подходов к регулированию развития реалиям инновационной, информационной, эколого-

ориентированной экономики, таким как: 

- глобальные изменения по отношению к экологии, которые способны кардинально изме-

нить экономическую специализацию стран и регионов, финансовые потоки, мышление населе-

ния и бизнеса;  

- глобальные изменения социальной среды, и как следствие изменение основных взглядов 

на этику и мораль в ряде государств, рост демографических и связанных с ними миграционных 

проблем, рост дифференциации доходов и качества жизни; 

- - глобальные изменения политической среды, и как следствие формирование новой мно-

гополярности и возникновению сопротивления этому процессу; 

- глобальные изменения технологической среды, и как следствие рост темпов инновацион-

ных изменений, бурным внедрением искусственного интеллекта и возможностью самообучения 

управленческих систем, проявлению первых негативных последствий цифровизации, например, 

зомбирование мышления социальными сетями. 

Нарастание процессов научно-технологических, экологических, социальных и политиче-

ских изменений явились характерной чертой первой четверти века. И сели изначально эти про-

цессы шли параллельно, пусть и оказывая друг на друга значительное влияние, но все же нахо-

дясь в зоне традиционных методов управления, то в последние несколько лет, и особенно веной 

этого года ситуация изменилась кардинально. 

Это требует активного исследования происходящих перемен в мировой экономической си-

стемы, трансформации рынков, международных интеграционных союзов и отношений, потоков 

финансовых ресурсов, материальных ресурсов, в том числе и энерго ресурсов. 

 Дезинтеграция и «новая» интеграция затронет не только политические и экономические 

отношения, но и коренным образом отразится на технологических системах. Можно ожидать 

смену темпов, а может быть и приоритетов мировой экологической политики, энергоперехода к 

возобновляемым источниками энергии, сокращение добычи переработки углеводородов.  

Все изменения окажут значительное влияние и на структуру экономики России и других 

стран мира, экономические и социальные модели. 

Очевидно, что наука не должна стоять в стороне от идущих быстрыми темпами перемен. 

И так некоторые проблемы и действия науке придется осмысливать и обосновывать постфактум. 

Для сокращения разрывов в реалиях экономики и политики и наличием знаний о них, необхо-

димо уделить большее внимания исследованиям в области гуманитарных и социальных наук в 

тесной междисциплинарной связи с другими областями знаний и, прежде всего, науками о земле 

и инженерными науками. 

Экономическая безопасность может стать основой формирования проактивной системы 

управления развития региона, которая направлена на постоянную адаптацию к изменениям нега-
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тивного и позитивного характера, ведущих к возмущениям в функционировании социально-эко-

номической системы региона, не возможности достижения цели развития, дефициту ресурсов и 

не соответствию процессов [2].  

Общая методология исследования проблемы управления экономической безопасностью 

развития основана на принципах: 

- использовании искусственного интеллекта в моделировании и прогнозировании угроз 

безопасности;  

- использовании экологических, природно-климатических, производственно-экономиче-

ских, транспортно-логистических, этнополитических и социально-демографических ограниче-

ний и преференци в управлении экономической безопасностью;  

- консолидации социального потенциала общества, предпринимателей и власти, повыше-

ние экономической активности в обеспечении экономической безопасности. 

Основной научной проблемой является изучение экологических и энергетических аспек-

тов обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации мировых и межрегио-

нальных рынков и социально-экономических систем и разработка методологических основ 

управления экономической безопасностью развития регионов с учетом специфики ограничений 

и преференций их развития, а также определение эффективных принципов и механизмов ее обес-

печения. 

Началом сегодняшних перемен и в какой-то мере, триггером развития стала ожидаемая 

промышленная революция «Индустрия 4.0». Движущей силой 4 промышленной революции яв-

ляются цифровые технологии и искусственный интеллект, массовая персонализация и индиви-

дуализация производства. 

Наиболее актуальной и воздействующей на все другие процессы в мировой социально-

экономической системе является «зеленая» экологическая революция, сущность которой заклю-

чается в коренном изменении взглядов на симбиоз человека и природы. 

Понимание смысла взаимоотношений с природой по принципу «не навреди» остается в 

сознании большинства и поэтому первым важным шагом преобразований явился принцип декар-

бонизации, ведущий неизбежно к инициированию «энергетической революции» следствием ко-

торой станут: 

- новая энергия (генерация и транспортировка); 

- новое экономическое поле, с потерей позиции стран основывающих свою экономику на 

добыче углеводородных ресурсов, в том числе Ближнего Востока, России, Венесуэлы, Норвегии 

и др.): 

- новый уровень потребления общества, населения, бизнеса и государства (который за-

метно снизится на первых этапах реформ и может восстановиться не ранее чем через четверть 

века); 

- новая система хозяйствования и жизнедеятельности общества, населения, бизнеса и гос-

ударства; 

- новая бизнес-модель корпораций и предприятий. 

Спецификой сегодняшнего состояния мировой экономической системы является совпаде-

ние во времени политического, эпидемического, сырьевого и финансовых кризисов, эффект от 

слияния, которых значительно усилился. Можно говорить, что кризис сегодня имеет интегратив-

ный, холистический характер, когда целостность природы кризиса определена именно быстро-

той изменений в системах и процессах, их взаимосвязями и взаимовлиянием.  

Если предыдущие кризисы новейшей экономической истории были вызваны объектив-

ными причинами (финансовыми, социальными, пандемическими и др.), пусть и комплексно 

накладывающимися друг на друга, то этот кризис носит скорее субъективный характер жесткого 

столкновения национальных и даже цивилизационных интересов. 

В стратегическом плане России необходимо строить новую экономическую систему, в ка-

кой-то мере менее зависимую от внешнего воздействия, направленную на обеспечение экономи-

ческой безопасности.  

Ну а для мировой экономики можно сделать вывод о том, что нужна консолидация инте-

ресов, готовность идти на компромисс ради будущего. Только в этом случае возможна реализа-

ция управляемого безопасного развития.  
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Необходимо не только определить ведущее место экономической безопасности в характе-

ристиках развития, но и выстроить такую систему управления, которая будет автоматически ре-

агировать на возмущения и опасности и адаптироваться к ним, в какой-то мере предвидеть со-

бытия генерируя возможные варианты изменений.  

Практически это означает необходимость построения новой модели проактивного управ-

ления управление экономической безопасностью  

Высокая волатильность социально-экономических, геополитических и научно-

технологических процессов заставляет по новому взглянуть на развитие социально-

экономических систем. 

Безусловно к одной из основных базовых инфраструктурных отраслей, обеспечивающих 

возможность и высокие темпы развития, является энергетика. 

В данном исследовании энергетика рассматривается через призму инфраструктурной 

основы пространственного развития регионов, базы развития социально-экономических систем. 

Ракрываются основы теории экономического потенциала, сущность энергетического потенциала 

и оценка его роли в социально-экономическом развитии, в том числе через доступность 

энергетических ресурсов. 
Энергетическая безопасность определена как базовая составляющая экономической 

безопасности развития социально-экономических систем, для этого рассмотрены основы 

обеспечения и управления энергетической безопасностью развития социально-экономических 

систем. 
Современная энергетика охвачена процессами цифровой трансформации как и все другие 

сектора экономики, в связи с чем одной из задач является рассмотрение церспектив 

инновационного цифрового развития энергетики, возможные системные угрозы безопасности 

цифровизации для энергетики, энергетическое сопровождение цифровой трансформации в 

других отраслях. 
Одним из ключевых направлений развития является формирование эколого-

ориентированной экономики, в связи с чем одной из важных задач явлется рассмотрение связи 

энергетики и экологической трансформации, энергетический переход и энергетическое 

сопровождение экологической трансформации 
Инновационное развитие социально-экономических систем тесно связано с новым этапом 

промышленной революции и трансформации, в связи с чем в ставится задача рассмотрения 

модернизации, инновационного и диверсифицированного развития энергетики, энергетического 

сопровождения промышленной трансформации. 
Также важной задачей явлется выявление зависимости между развитием энергетики и 

интеграционной трансформацией, в том числе в обеспечении экономической и энергетической 

безопасности.  
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Россия и Монголия имеют традиционные экономические связи, на протяжении многих ве-

ков. Современные дипломатические, экономические отношения длятся уже более столетия и 

можно отметить их традиционно сильный характер. И если в перестроечные годы, начавшиеся в 

90-ых годах прошлого века, произошло некоторая переоценка экономических связей и сниже-

нию их интенсивности, что сопровождалось для обоих государств к поиску и диверсификации 

международных инвестиционных партнеров, новых рынков и новых внешнеэкономических свя-

зей, то в последние годы очевидна тенденция к возрождению экономических интересов госу-

дарств друг к другу, активизации торгово-экономических и инвестиционных процессов. В дан-

ной статье авторами определена необходимость согласованного интеграционно-инновационного 

развития в рамках общемирового мейнстрима движения к формированию инновационной эко-

лого-ориентированной экономике. 

Важнейшей задачей сотрудничества государств, по мнению авторов, является совместное 

использование экономического потенциала развития, что способствует избежать излишней кон-

куренции на международных рынках и получить синергетический эффект от ресурсов развития. 
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В качестве основных механизмов сотрудничества авторами определен рост компетенций 

общества, власти и бизнеса в реализации геоэкономических, социально-духовных и природно-

ресурсных преференций. 

Основой для развития экономических отношений и интенсификации проектов и программ 

совместного консолидированного экономического развития являются, в первую очередь, префе-

ренции геоэкономического положения наших государств. 

Геоэкономическое положение наших государств, находящихся на полюсе экономического 

евроазиатского пространства, изначально определили безусловно важную роль центра коммуни-

кация между Востоком и Западом нашего континента. В первую очередь это высокий потенциал 

для организации логистических потоков в рамках формирования международных транспортных 

коридоров.  

Эта преференция нашла свое отражение в инициативе Китая «Один пояс — один путь» в 

рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и организации в нем экономического 

коридора Китай – Монголия – Россия [1]. 

Несмотря на возникшие в настоящее время политические и экономические сложности ло-

гистического порядка в реализации данного проекта, думается, что данный проект имеет боль-

шие перспективы и позволяет нашим государства интегрироваться со своими товарами в круп-

нейший торговый поток мира, а также воспользоваться преимуществами организации опорных 

городов на пути транспортного коридора, в том получить доходы от его обслуживания. 

Вторым важнейшим направлением использования геоэкономического положения является 

использование преференции близости к озеру Байкал и развитие туристическо-рекреационного 

сектора совместного сотрудничества.  

Многие из иностранных туристов, посетивших Монголию или Россию, хотят посетить со-

предельные государства. Стоит уделить внимание организации таких маршутов, как, например, 

Хара-Хорин (Кара-Корум – древняя столица Монгольского ханства) – Улан-Батор – Кяхта – 

Улан-Удэ – Байкал; Улан-Батор – сомон Даадал (Хэнтэйский аймак – родина Чингисхана) – Уль-

хун – Алхана – Чита – Еравнинские озера – Улан-Удэ – Байкал, а также оз. Хубсугул – Тункин-

ские минеральные источники – Байкал и др. 

В рамках основного продукта туристу могут быть предложены дополнительные продукты. 

Это национальное питание, сувениры (в том числе изделия из нефрита), музеи (исторические, 

этнографические), посещение учреждений культуры (национальный балет, опера), посещение 

этнографических поселений (старообрядцы, малые народности и др.), а также другие ресурсы. 

Третьим важнейшим направлением использования геоэкономического положения явля-

ется использование преференции традиционной ориентации сельского хозяйство на животно-

водство.   

Формирование восточно-азиатского мясного пояса для вновь формирующегося континен-

тального Евразийского общего рынка с участием аграриев Бурятии и Монголии имеет неограни-

ченные перспективы повышения уровня и качества жизни сельских жителей. Ключевым направ-

лением аграрного сотрудничества является традиционное животноводство. Перевод его на 

рельсы «зеленого» развития будет тем успешнее, чем крепче разовьются кооперационные связи. 

Российским (в частности бурятским) животноводам, утратившим за XX столетие навыки и тех-

нологии номадной культуры, необходима консультационная помощь монгольских коллег, без 

которых невозможно добиться результатов, когда на душу населения в Монголии приходится 

свыше 20 гол. скота, а в Бурятии – 0,8, а на 1 км2 в Монголии – 46 гол. скота, а в Республике 

Бурятия – 2,2 гол. [2] 

К четвертому направлению сотрудничества можно отнести совместное освоение мине-

рально-сырьевых ресурсов, в котором у нас имеются традиционно хорошие связи. 

Республика Бурятия в силу единой границы с Монголией, единого этноса, культуры и ре-

лигии в первую очередь выступает представителем России в приграничных связях территорий. 

И если крупные совместные инвестиционные проекты инициируются на федеральном уровне, то 

взаимные туристические потоки граждан и бизнес-проекты приграничного сотрудничества фор-

мируются в наших регионах. 

И, наконец, к пятому, но возможно самому главному направлению сотрудничества авторы 

относят совместное интегрированное формирование интеллектуальных и инновационных ком-

петенций населения и всей экономической системы в целом. 
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В первую очередь речь идет о координации и консолидации фундаментальных и приклад-

ных научно-исследовательских и инновационных разработок на основе создания консорциумов 

и коллабораций исследователей России и Монголии. 

Таже важным является формирование инновационных и интеллектуальных компетенций 

при подготовке высоко квалифицированных кадров. Это возможно только в условиях организа-

ции международного обмена знаниями и образовательными технологиями. 

Перед нашими педагогами и исследователями стоят следующие задачи: 

- проблемно-ориентированное исследование развития экономического потенциала Монго-

лии и России, определение уровня профессиональной подготовки кадров в области технологи-

ческих и организационно-экономических инноваций, оценка уровня экономической грамотности 

населения в целом и кадров, занятых в секторах экономики; 

- аудит потребностей в современных экономико-управленческих компетенциях для обес-

печения социально-экономического развития Монголии и России, прогноз развития будущих 

компетенций, востребованных на мировом рынке труда, анализ возможностей формирования 

«регионального лидерства» в экономико-управленческих и организационных компетенциях; 

- развитие механизмов интегрированной подготовки высококвалифицированных кадровых 

ресурсов для инновационной эколого-ориентированной экономики Монголии и России, в том 

числе в области экономической подготовки кадров; 

- совершенствование и развитие институциональной среды для обеспечения интегрирован-

ного развития инновационного и интеллектуального потенциала Монголии и России, формиро-

вание международных научно-образовательных центров на базе учреждений образования наших 

госудасрвт. 

С целью активизации академической мобильности обучающихся, дальнейшего развития 

системы международного обучения и повышения конкурентоспособности Восточно-Сибирским 

государственным университетом технологий (г. Улан-Удэ, Россия) в 2021  и управления сов-

местно с Финансово-экономическим университетом (г. Улан-Батор, Монголия) было иницииро-

вано открытие образовательной программы обучения по направлению 38.04.01 «Экономика» 

(профиль – «Экономика инновационной эколого-ориентированной деятельности предприятий». 

Магистр) которая сейчас находится на этапе запуска и имеет хорошие перспективы. Также об-

суждается вопрос об организации совместной защиты кандидатский диссертаций по экономиче-

ским наукам.  
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Экологическая экономика является относительно новой областью исследований, возник-

шей в 80-ые года прошлого века и посвященная взаимозависимости экономики и природных эко-

систем, сохранению природного капитала. «Экологическая экономика определяется ее ориента-

цией на природу, справедливость и время. Она изучает вопросы справедливости между поколе-

ниями, необратимости изменений окружающей среды, неопределенности долгосрочных резуль-

татов и устойчивого развития направляют эколого-экономический анализ и оценку» [1]  

По мнению авторов одной из целей экологической экономики является перевод природной 

среды в действующие экономические активы на новых принципах, которые предполагают уход 

от экономики рационального природопользования к экологическим ресурсам, которые в настоя-

щее время становятся одним из основных видов возобновляемых ресурсов и факторов соци-

ально-экономического развития такой взгляд в настоящее время как же присущ социальной и 

политической экономике. 

Теория экологического предпринимательства изучат взаимосвязи экономических и эконо-

мических процессов. В узком смысле экологическое предпринимательство понимается как «де-

ятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, главным направле-

нием которой является сохранение и восстановление окружающей среды и охрана природных 

ресурсов» [2]. Некоторые исследователи считают, что экологическое предпринимательство все 

больше становится новой точкой экономического роста и направлением конкуренции предприя-

тий.   

Экологическое предпринимательство является одним из важнейших направлений экологи-

ческой экономики, рассматривая в качестве своей цели получение прибыли в краткосрочном пе-

риоде, а не только стратегической прибыльности для общества и цивилизации в целом. 

Экологическое предпринимательство особенно актуально для регионов с наличием жёст-

кой регламентацией хозяйственной деятельности из-за именно экологических факторов и огра-

ничений. 
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Экологическое предпринимательство может в этом случае выступать и как направление 

диверсификации с позиции расширения видов деятельности фирмы, так и с позиции полного 

перехода на этот вид деятельности. 

Экологическое предпринимательство может развиваться по следующим направлениям: 

- производство продукции для эколого-охранных мероприятий в экономике и в домохозяй-

ствах; 

- производство экологически чистой продукции, соответствующей стандартам в данной 

области; 

- деятельность по восстановлению природной среды и устранения накопленного ущерба; 

- деятельность по направлениям повышения эффективности использования экологических 

ресурсов, например, туризм; 

- и другие направления деятельности. 

Условием эколого-ориентированной системы хозяйствования является всеобщая экологи-

ческая грамотность населения и наличие экологических компетенций у работников и менедже-

ров предприятий. 

Также важным моментом является готовность принять на себя экологическую ответствен-

ность не только нормативно- правового (юридического) характера, но и поведенческого харак-

тера, что требует формирования высокого уровня экологического мышления и самосознания. 

«Понятие экологической ответственности, являясь относительно новым для бизнеса и 

насчитывающим в своей истории не более полувек, в настоящее время претерпевает значитель-

ные изменения. Экологическая ответственность предполагает ведение такой системы хозяйство-

вания, которая бы не наносила непоправимый ущерб природной среде и сохраняла бы природное 

наследие для будущих поколений. Модель сосуществования (симбиоза) природной среды и биз-

неса включает в себя три приоритета: ответственность за качество, эффективность использова-

ния и ответственность за развитие экологических ресурсов» [3]. 

Третьим, не маловажным фактором экологического предпринимательства является уста-

новления для экологии приоритета, главенствующего над экономическими, финансовыми и даже 

социальными приоритетами развития. 

Экологическое предпринимательство требует также изменения системы инновационного 

и инвестиционного развития как в использовании экологических критериев в качестве основных 

при проектировании, так и подчинённости направлений развития экологической парадигме об-

щества, в том числе направленности на использование эколого-эффективных ресурсов и техно-

логий. 

Следует отметить, что главенство эколого-ориентированных принципов хозяйствования 

требует определенной степени экологической зрелости общества, которая далеко не во всех слу-

чаях совпадает с технологической и экономической зрелостью. 

Ярким примером в данном случае является этно-экономика, построение которой в малых 

народностях и на ограниченном пространстве всегда основано на эколого-сберегающем хозяй-

ствовании. 

Рассмотрим развитие эколого-экономической теории в Китае. Традиционные экономиче-

ские исследования сосредотачиваются на анализе труда и связанных с ним теорий в различных 

социальных системах, в какой-то мере продолжая развивать марксистскую экономическую тео-

рию. Экологическая экономика Китая с самого начала переживала взлеты и падения и находи-

лась в слабом положении. Во всяком случае, дискуссия о теории и практике экологической эко-

номики началась уже в 1970-е годы, и связанные с ней теоретические работы появлялись одна за 

другой по мере углубления исследований, например, в данной области работали Сюй Дисинь 

(Ecological Economics, Jiang Xuemin, и др.) [4],  Ма Чуандун («Введение в экологическую эконо-

мику», 1985 г.,  «Экологическая экономика», 1986 г.) а также работы других авторов,  которые 

ознаменовали самостоятельное развитие экологической экономики как дисциплины в Китае. тео-

ретических достижений экологической экономики, которые показывают, что экологическая эко-

номика достигла больших успехов в моей стране. 

Была сформирована теоретическая система с китайской спецификой, которая в значитель-

ной степени способствовала защите окружающей среды и устойчивому экономическому разви-

тию. Хотя по сравнению с другими странами этого все же далеко недостаточно. После вступле-
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ния в 1990-е годы, когда была предложена стратегия устойчивого развития, стали быстрыми тем-

пами развиваться исследования во всех областях, в том числе в области экологического предпри-

нимательства. Результаты исследований региональной экономической теории показывают, что 

создание эффективной системы экологического предпринимательства требует многих условий, 

таких как богатые природные ресурсы, высококачественная комплексная окружающая среда, ра-

зумная экономическая структура и демографические характеристики и т.д.  

Есть несколько факторов достаточно низких темпов исследований в области экологиче-

ской экономики: 

- во-первых, постоянное расширение области экономических исследований увеличило аль-

тернативную стоимость исследований в области экологической экономики, а постоянное совер-

шенствование рыночной экономики принесло множество вариантов получения выгод. неудиви-

тельно, что большое количество превосходных исследователей постоянно уходит в другие обла-

сти;  

- во-вторых, несмотря на десятилетия развития, экологическая экономика так и не создала 

своей собственной уникальной теоретической системы, она все еще наследует методы исследо-

вания и важные теории традиционной политической экономии, но просто и механически распро-

страняется на экологическую экономику. Большинство существующих результатов экологиче-

ской экономики используют нормативные описания. Отношения между человеком и природой 

отражают экологическую экономику движения энергии в общественном производственном про-

цессе в форме стоимости. Фактически, экологическая экономика является наиболее экономиче-

ская дисциплина, которая должна принять эмпирические методы и использовать методы коли-

чественного анализа, основанные на математических моделях. 

Экологическая экономика направлена на изучение и решение таких проблем, как устойчи-

вое экономическое развитие и охрана окружающей среды. Для развития экологической эконо-

мики Китая исследователям в этой области необходимо прилагать больше усилий, смело прово-

дить теоретические инновации, не придерживаться традиционных экономических исследований 

и в то же время активно участвовать в социально-экономической деятельности, уделяя особое 

внимание экологической экономике и смежных областях.  
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Многополярная модель как логический итог однополярности и двухполярности прошлого 

века должна начинаться с формирования реально конкурирующих между собой и дополняющих 

друг друга идеологий. 

В инфляционные процессы, определяющие уровень потребления, и во многом, качества 

жизни населения, в последние годы вмешались политические процессы. Механизмом их прояв-

ления в экономике стали торговые войны и санкции. Имея, с позиции западных государств, мо-

жет быть «благую» цель насильственного внедрения принципов демократии и мироустройства, 

они с позиции стран Запада, должны были стать механизмом. заменяющим прямые военные 

столкновения. Такие санкции были объявлены Северной Корее, Ирану, Сирии, Ливии, а затем 

России и Китаю, а также ряду других государств по разным причинам: от небольших, локальных, 

затрагивающих торговые интересы бизнеса и государств, до глобальных, мировых, например, 

ядерные программ, затрагивающие, в принципе, интересы выживания населения мира. 

В истоках использования механизмов санкций лежит геополитическая парадигма, сформи-

рованная в последнее столетие на Западе под влиянием США. Сущность этой парадигмы в вы-

делении доминирующей нации и доминирующей формы власти. Кстати, эта парадигма зароди-

лась еще раньше и проявлялась теоретических концепциях развития и практических действиях 

ряда государств. Ярким примером здесь является фашистская идеология превосходства арийской 

нации.  Исходя из этого уже появились такие процессы, как глобализация, принудительная ин-

теграция, внедрение своего единого понимания принципов демократии власти, этики и понима-

ния семьи и др., а также такие механизмы, как мировая валютная, финансовая и банковская си-

стема, мировое разделение труда, и др. способствующие реализации данной парадигмы. 

Глобализм и суверенитет должны стать частями единого цельного похода к управлению ми-

ровым развитием, конкурирующими в своем доминировании в определенных сферах деятельно-

сти между собой и дополняющих друг друга. 
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Сущность идеологии глобализма заключается в приоритете наднациональных структур над 

региональными или национальными. Финансовый и производственный капитал, а также преиму-

щества в информационных и инновационных технологиях лежит в основе претензий развитых 

государств на право определения направлений, принципов и механизмов глобализации, лежат в 

основе право на мировое господство. 

Суверенитет является препятствием для ценностей глобальной демократии. Она вступает в 

конфликт с идеологией суверенного реализма. Современное вооружение, природные и челове-

ческие ресурсы, территория стали объектами доказательной базы суверенитета для остальных 

государств, не входящих в мировую элиту. 

Не оценивая эффективность механизма санкций, в данной статье попробуем рассмотреть 

негативные эффекты для экономики и механизмы приспособления государств к новым условиям 

мирового политико-экономического общения. 

Негативные эффекты от санкций выражаются в общем снижении мирового доверия и рез-

ком уменьшении уровня и качества жизни населения как под санкционных государств, так и как 

бы это и не было парадоксально, государств, наложивших санкции. 

Санкции и торговые войны подорвали хрупкое доверием между странами, а также веру в 

действенность мировых интеграционных институтов, например, ООН, ВТО и другие. Естествен-

ной ответной мерой государств, попавших под санкции, стала ответная санкционная политика. 

Так на первой волне современных санкций, вызванных событиями 2014 года. В ответ на санкции 

против нас Россия практически сразу стала применять ответные меры, и в 2018 году был принят 

законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединен-

ных Штатов Америки и иных иностранных государств". Как это ни парадоксально, но «совокуп-

ные потери экономики Евросоюза, США и других стран, наложивших на Россию свои санкции, 

за 2014–2016 годы составили около $100 млрд. и вдвое превысили потери самой России» [1]. 

США и Европа в условиях объявленной ими весной этого года экономической войны с 

Россией готовы пойти на многое. Преследуя цели снижения экономического потенциала России, 

будирования недовольства населения действиями политического руководства, призывая к свер-

жению правительства, а так же в глобальном будущем  ради уничтожения России как государ-

ства и русских людей как нации правительства стран Запада заявляют о готовности пойти на 

экономические и социальные потери для своих государств и своего населения (вплоть до умень-

шения температуры в жилье, снижения потребления продовольствия, бензина, и в целом значи-

тельного понижения уровня жизни) , которые в результате их санкций уже наступают, выразив-

шись в резком скачке инфляции, галопирующем росте цен на энергоресурсы, продовольствие. 

То есть нам объявлена война, пока экономическая, и они ведут себя как на войне и морально 

готовы к «жертвенной» мобилизационной экономике. 

Следует отметить, что мобилизационная экономика предполагает резкое снижение дохо-

дов бизнеса и населения, снижение уровня потребления товаров и услуг, снижения качества 

жизни, в том числе в жилищном обеспечении. Если правительства западных стран готовы к 

этому, то пока не понятна готовность населения и бизнеса. 

Рассмотри возможные проблемы реализации принципов «жертвенной» мобилизационной 

экономики для бизнеса западных стран.  

В качестве основной проблемы видится не понимание бизнесом необходимости введения 

именно торговых санкций на общение с Россией. Многие бизнесмены готовы помочь Украине 

деньгами, но не видят смысла в изоляции экономик России, отказа от взаимовыгодного сотруд-

ничества между бизнесменами страны. Бизнес прагматичен и его не заманишь ложным понятием 

патриотизма. 

С этим тесно связана проблема невозможности технологической деятельности без именно 

российских ресурсов, кооперации по поставкам необходимым для поддержания деятельности 

производственных систем. Запад также критически зависит от России прежде всего по сырьевым 

ресурсам для авиационной промышленности (титан, алюминий), лес, строительные материалы, 

металлы для электроники - никель (28% это российские запасы), обогащенный уран (35% миро-

вых поставок), палладий (24%), платина (16%) и такой газ как неон (Россия и с Украина 50% 

поставок). Также мы поставляем за рубеж технически сложную продукцию, например, оптику, 

прессы, комбайны, оружие, авиационную технику и др. 
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Еще одной проблемой бизнеса может стать не готовность к потере прибылей из-за высоких 

цен на энергоресурс. Многие отрасли просто станут еще более не конкурентоспособными на ми-

ровых рынках и, естественно, произойдет их потеря, а также замена внутреннего потребления на 

более дешевые товары из других стан, например, Китая.  

Как только страны от рынков с возможностью свободной конкуренции, укрепления свой 

позиции за счет добросовестных методов конкурентной борьбы, начинают соперничать на рын-

ках с жесткими условиями конкуренции, возникают конфликты и противодействия, приводящие, 

например, к торговым войнам, санкциям и т.д. То есть на первое место выходит протекционизм 

как естественный инструмент выживания, сохранения и роста своей позиции как на внутренних, 

так и на внешних рынках. Возникла дилемма между открытостью рынка и протекционизмом, 

которые постоянно в мире находятся в состоянии хрупкого баланса и любые не адекватные дей-

ствия легко выводят эту систему из равновесия. Как уже понятно, что даже построение глобаль-

ных институтов обеспечивающих систему противовесов, например, Всемирная торговая органи-

зация уступают место некоторым критическим возмущениям, а также появлению тенденций к 

новой регионализации, формированию новых ассоциативных торговых связей и правил. 

Важным фактором для бизнеса являются также экономико-политические мотивы потери 

принадлежности к элитам из-за резкого уменьшения капитализации своего бизнеса, в также, в 

некоторых случаях, понимание возможных социальные последствия для работников, выражаю-

щиеся в резком снижении занятости и доходов населения. 

Население стран, вводящих санкции также понимает проблемы реализации принципов 

«жертвенной» мобилизационной экономики, к основным из которых относятся: 

- сохранившиеся традиции "народной" дружбы, а не дружбы правительств, вера в правиль-

ность действий России, подтвержденная доказательствами из независимых информационных ис-

точников; 

- не понимание необходимости снижения потребления, не готовность к жертвам и мобили-

зации: 

- опасения негативных последствий жертвенности, таких как снижение трудоспособности, 

рост заболеваний, как следствие и продолжительности жизни, не возможность не только достой-

ного существования, но и реальная невозможность выживания 

Придуманная во много ради политических амбиций сохранения гегемонии запада, неготов-

ность к консенсусу и договоренностям с другими странами мира может обернуться эффектом 

«бумеранга» для Запада, с которым их политическая и экономическая система не справиться и 

само разрушиться. 

Россия, потеряв основы социалистической идеологии и плановой модели государственной 

экономики попыталась быстрыми темпами войти в тренды общемирового развития, то есть вер-

нуться к капитализму. Приватизация, шоковая терапия, либерализация внешних границ – это три 

важных шага идеологии этого перехода, предложенные и реализованные реформаторами.  В 

тоже время эти шаги оказались уроками не эффективных реформ, которые по смыслу вроде бы 

являются безусловно верными, но по содержанию, механизмам, инструментам, темпам и срокам 

оказались губительны для экономики России.  

Главными отрицательными последствиями реформ явилась бедность населения и крайне 

негативная демографическая ситуация. Национальные цели развития России предусматривают 

снижение уровня бедности к 2030 году в два раза по сравнению с 2017 годом [3].  

Бедность  комплексное понятие, носящее социальное, экономическое, политическое и по-

веденческо-психологическое отражение качества жизни населения.  

Дискуссии о методах измерения бедности продолжаются во всем мире уже более столетия. 

К наиболее применяемым методикам измерения бедности относятся «нормативный метод мини-

мальной потребительской корзины; статистический метод разделения потребителей по размерам 

получаемых душевых доходов, стратификационный, когда к бедным относятся люди, априорно 

ограниченные в возможностях самообеспечения (старики, инвалиды, неполные и многодетные 

семьи, дети без родителей, безработные, мигранты и т.п.), эвристический, определяющий, исходя 

из оценок общественного мнения или с позиций самого респондента, достаточный или недоста-

точный уровень жизни,  экономический, который определяет категорию бедных возможностями 
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государства в подержании их материальной обеспеченности» [2]. «Специалистами ООН был раз-

работан подход к определению бедности на основе интегрального показателя  индекса нищеты 

населения, который по-разному исчисляется для развивающихся стран и развитых стран» [4].  

В России начиная с 90-х годов бедность измерялась с позиции среднедушевым доходом по 

отношению к величине прожиточного минимума. В настоящее время для сопоставления цифр 

оценки уровня бедности по разным годам (начиная с 1992 года) введено понятие границы бед-

ности. Существует и другой подход к определению бедности исходя из натурального потребле-

ния товаров и услуг.  

Также важно оценивать и изменение структуры потребления по группам населения. 

Можно выделить население с фиксированным «замороженным» постоянным потреблением 

определенных товаров и услуг и на их примере конечно легко выявить возможности сопоставле-

ния реальных доходов и возможностей потребления, т.е. оценить на сколько люди становятся 

беднее и богаче.  Есть те группы товаров, где жители России и Бурятии «откатились» по возмож-

ностям потребления. Например, приобретение жилья, где за последние два года произошел рез-

кий скачек цен. То же самое касается приобретения автомобилей, где цены выросли из-за ослаб-

ления курса рубля, продукты питания, стройматериалы и т.д., где также существует достаточно 

высокая инфляция, имеющая разные причины, но принявшая синергетический характер. 

 Однако существует и другая группа населения, причем достаточно большая, потребление 

которой носит диверсифицируемый характер. Так появление новых поколений техники (га-

джеты, сети 4 g и др.), «модность» здорового образа жизни, желание общения и познания (туризм 

и др.) ведет к тому, что сложно оценить беднеет ли эта групп населения с годами, или просто 

перераспределяет свои доход по разным направлениям расхода, тем самым сознательно компен-

сируя «бедность» по, например, продовольствию.  

Следует отметить, что люди беднеют во всем мире, просто мы не знаем их реальности и 

когда нам ее показывают в СМИ думаем, что это пропаганда. Конечно, обеднение мира связано 

с проявлением рисков безопасности, вызванных политикой, эпидемиями, изменениями климата 

и др., но в основе ее также лежат и коренные причины неэффективности регулирования рыноч-

ной экономики, реальных альтернатив которой, к сожалению, нет. Хотя яркий пример Китая, где 

в прошлом году было официально заявлено о устранении бедности, свидетельствует о возмож-

ной управляемости этого процесса. 
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В последние столетия человечество столкнулось с невероятными изменениями в области 

экономики, науки, общественного здравоохранения, социальной и политических систем, быта. 

Тем не менее многими остаются незамеченными те невероятные пертурбации, происходящие с 

общественным поведением в сфере демографии и брачно-семейного образа жизни человечества 

и прежде всего развитых стран как наиболее передовых, включая и Россию. 

Эти демографические и семейные преобразования стоит рассматривать либо как составля-

ющую, либо как следствия такого явления как демографический переход или демографическая 

революция, т.е. феномен быстрого по историческим меркам перехода от демографического по-

ведения населения в виде высокой смертности и высокой рождаемости к низкой смертности и 

низкой рождаемости. Сам процесс снижения смертности и рождаемости происходит не всегда 

одновременно. - его можно условно разделить на ряд этапов или больших стадий. Существует 

множество попыток описания этих стадий, но для удобства мы остановимся на самой простой. 

Первой стадией разбалансировки предшествующего типа воспроизводства населения яв-

ляется так называемый эпидемиологический переход, т.е. процесс количественного и качествен-

ного снижения смертности в обществе. 
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На второй стадии демографического перехода происходит демографический взрыв, т.е. ис-

торически быстрый процесс резкого увеличения численности населения Земли вследствие устой-

чивого превышения рождаемости над смертностью. Сам демографический взрыв становится воз-

можным только из-за эпидемиологического перехода - смертность уже падает, но рождаемость 

в силу инерции демографического поведения широких масс населения остается такой же высо-

кой, как и раньше, когда это требовалось для уравновешивания высокой смертности. 

Третья стадия демографического перехода себя в процессе достаточно быстрого снижения 

рождаемости. Необходимо обратить внимание на то. что снижение рождаемости происходило не 

из-за изменений в области биологической плодовитости (фертильности), но как смена обще-

ственного поведения в сфере рождаемости. Происходит трансформация всей структуры демо-

графического поведения - если до этого брачное, сексуальное и репродуктивное поведения шли 

рука об руку друг с другом, то постепенно каждое из них становится самостоятельным и отделя-

ется от других. 

Снижение рождаемости приводит к тому, что демографический взрыв постепенно начи-

нает исчерпываться, как это произошло в демографически развитых государствах, и сейчас по-

степенно продолжается в остальном мире из-за снижения естественного прироста населения - 

рост численности населения замедляется. 

В процессе демографического перехода и смены типов смертности и рождаемости проис-

ходит и другое важнейшее явление - старение населения, т.е. изменение возрастной структуры 

населения с постепенным ростом доли более пожилого населения в составе населения, а также 

росте значения медианного возраста населения. Без внешней миграции возрастная структура 

населения носит абсолютно производный характер от тех уровней смертности и рождаемости, 

который установились в обществе. Разумеется, старение населения, проявляющее себя в росте 

значения коэффициент демографической нагрузки пожилыми лицами (это могут быть разные 

группы людей - 60+, 65+, 70+ или же вовсе любые люди, достигшие текущего пенсионного воз-

раста по старости в соответствующей стране, но наиболее часто встречающийся - 65+), что при-

водит к росту нагрузки на системы пенсионного обеспечения. 

По прогнозу ООН от 2019 года население планеты достигнет почти 10,9 млрд, человек к 

2100 году, рост численности практически остановится, в Европе, включая Россию, Азию и Ла-

тинскую Америку будет наблюдаться депопуляция. Северная Америка, Австралия и Океания бу-

дут показывать рост исключительно за счет миграции из вне, а Африка и, в частности, Субсахар-

ная Африка (южнее Сахары) будет только на грани депопуляции. Доля лиц старше 65 лет в со-

ставе населения при этом будет 9,3% в 2025 году, 15,9% в 2050 году и 22,6% в 2100 году. Впро-

чем, существуют и другие прогнозы развития событий. Так. Международный институт приклад-

ного системного анализа (IIASA) предполагает, что мировое население достигнет пика к 2070 

году в 9,7 млрд, человек по медианному варианту SSP2, а доля пожилого населения будет еще 

выше. 

Все медианные варианты прогнозов однозначны в своих выводах: население России в 21 

веке будет уменьшаться. Так WPP-2019 содержит прогноз о 145 934 тыс. населения в 2025 году, 

135 824 тыс. человек в 2050 году и 126 143 тыс. человек в 2100 году. Важно заметить: этот про-

гноз уже включает в себя миграционный прирост населения РФ. При этом население России 

намного старее среднего населения Земли - в 2025 году ожидается 15,5% населения в возрасте 

65+, и это даже не обращая внимание на крайне низкую по европейским меркам среднюю ожи-

даемую продолжительность жизни населения. К 2050 году эта доля поднимется до 22,9%. Более 

ранние же прогнозы были еще пессимистичнее в отношении демографического будущего Рос-

сии. 

Таким образом, демографические перспективы для системы пенсионного обеспечения 

Россия достаточно негативны: старение населения приведет к неизбежному росту демографиче-

ской нагрузки лицами пожилого возраста на систему пенсионирования. По оценкам ряда ученых, 

если ничего не менять, то уже к началу 2030-х годов промежуточный дефицит бюджета Пенси-

онного Фонда России (ПФР) может превысить 50% размера федерального бюджета России, а к 

середине века - сравняться с ним. Очевидно, что система публичных финансов РФ не сможет 

функционировать в таком режиме, так как денежных ресурсов ни на что другое просто не оста-

нется. В такой ситуации бессмысленно отрицать, что повышение демографической нагрузки на 
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пенсионное обеспечение может привести к явному и очевидному пенсионному кризису, т.е. си-

туации, когда пенсионная система будет не способна обслуживать свои обязательства перед 

населением государства, и возникнет прямая угроза финансового коллапса пенсионной системы.  

Проводя реконструкцию законодательства, разумно и адекватно воспользоваться накоп-

ленным опытом других государств по проведению аналогичных мероприятий, а также выбрать 

те или иные модели пенсионного обеспечения в каких-либо государствах. Так как Российская 

Федерация исторически ориентируется на германскую семью права, а также по той причине, что 

в текущих финансово-экономических условиях объективно нереалистично создать эффективно 

работающую накопительную систему пенсионного обеспечения, то логично опираться на пер-

вом этапе именно на опыт германской пенсионной модели. 

В таких обстоятельствах следует остановиться на первом уровне развития пенсионной си-

стемы - распределительном, и полностью перейти на страховую пенсионную систему, но при 

этом гарантировать любому человеку некоторую минимальную пенсию. Система государствен-

ных пенсий должна быть ликвидирована и заменена общей солидарной страховой пенсионной 

системой с возможностью использования льгот. В России уже используется индивидуальный 

пенсионный коэффициент как аналог балльной системы Германии, поэтому ее следует оставить 

и использовать для выплат пенсий сверх той минимальной величины, которая будет установлена 

государством. Вероятно, что следует использовать стимулирующие меры и инструменты для 

накопления будущими получателями пенсий как можно большего числа баллов, к примеру, от-

менить верхний пороговый уровень выплат по страховым взносам, имеющийся в настоящее 

время, что де-факто порождает регрессивную шкалу налогообложения по этим взносам. Нако-

пительная пенсия должна существовать на добровольной основе как через ПФР, так и через не-

государственные пенсионные фонды, с привлечением работодателей и развития корпоративной 

пенсионной системы. 

Через некоторое время, когда российская экономика сможет добиться стабильно низкой 

инфляции, финансовая система РФ окрепнет, можно будет начать второй этап пенсионной ре-

формы по постепенному переходу с немецкой модели пенсионного обеспечения на франко-ита-

льянскую модель, как модель с очень высоким уровнем социальной защиты населения. При этом 

следует двигаться по пути Италии, а не Франции и оставить распределительную систему страхо-

вой, так как страховые системы скорее более эффективны, чем нестраховые, но сделать большой 

упор на накопительном пенсионном обеспечении. На этой стадии накопительную пенсию надо 

разделить на два подуровня, где будет обязательное страховое накопление, построенное на стра-

ховых взносах работодателей за своих работников и на прямых налогах работников, но оставить 

и добровольное накопление, которое бы использовалось в дополнение к обязательному накопи-

тельному пенсионному обеспечению. Опять же целесообразно применить стимулирующие ин-

струменты для перестройки накопительной пенсионной системы, вроде налоговых льгот, нало-

говых вычетов и налоговых каникул для работодателей и работников. 
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Молодые бизнесмены уже на старте своего дела задумываются об устойчивом развитии 

своего предприятия в течение длительного времени, поэтому рассматриваемые в статье вопросы, 

включающие определение структуры, команды и механизма управления, рассмотрены в аспекте 

того, как они могут способствовать успеху в области устойчивого развития. Молодые предпри-

ниматели все чаще признают устойчивость   своим стратегическим приоритетом. Поскольку за-

интересованные стороны всех уровней заинтересованы в том, чтобы их бизнес-организации за-

нимали сильные позиции, компании должны доказывать на деле свои преимущества [1,2]. Устой-

чивое развитие для молодых руководителей и их компаний должны стать чем-то большим, чем 

связями с общественностью, отношениями с инвесторами или корпоративной социальной ответ-

ственностью. Устойчиво развивающаяся компания должна быть создана для изменения фунда-

ментального подхода компании к бизнесу, постановки конкретных целей и достижения реальных 

результатов. Однако опыт показывает, что лишь немногие начинающие компании формируют 

организационные структуры, предназначенные для того, чтобы рассматривать устойчивость как 

главную проблему бизнеса [3,4], чаще волнует вопрос "сиюминутного выживания" и/или макси-

мизации дохода на вложенные средства "любой ценой", в ущерб долгосрочной устойчивости [5]. 

Хотя даже начинающему бизнесмену понятно, что если устойчивое развитие бизнеса в 

приоритете, то это глубоко влияет на то, как ведется бизнес, будет ли он поддержан государством 

[6]. Важно понимать, что успешно конкурировать в мире, ориентированном на устойчивое раз-

витие нельзя, если соответствующим образом не сформировать свой организационный подход, 

который обеспечит эволюцию управления бизнесом от ориентации на корпоративную социаль-

ную ответственность к устойчивому развитию как центральному императиву бизнеса [7]. 

Выделяют четыре принципа устойчивого развития бизнеса, которые могут обеспечить ста-

бильность работы молодежным предприятиям: ориентация на возрастающие ожидания стейк-

холдеров в отношении экологических вопросов, формирование эффективной структуры устой-

чивого развития, управление рисками и использование возникающих возможностей для бизнеса. 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации МД-2787.2021.2 

"Трансформация региональной системы молодежного предпринимательства в инновационную модель, эффективно 

функционирующую в условиях цифровизации (на материалах Северо-Кавказского федерального округа)". 
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Устойчивое развитие часто используется как общий термин, охватывающий много различных 

аспектов [8]. Наше исследование показывает, что лучшие компании уделяют приоритетное вни-

мание конкретным экологическим вопросам, таким как снижение загрязнений атмосферы или 

безотходные технологии, и соответствующим образом планируют свои усилия по обеспечению 

устойчивого развития. Это позволяет сбалансированно принимать решения по обеспечению ре-

сурсами целей организации. Оценка значимости — это весьма распространенный подход к опре-

делению приоритетов при распределении ресурсов, основанный либо на потенциальном влиянии 

на бизнес, либо на уникальной конкурентной позиции компании, либо в плане улучшения опе-

рационной ситуации. 

Для организации работы по устойчивому развитию компании с выделением конкретных 

проектов, часто лучше всего работает матричная организационная структура, а не программно-

целевая целостная структура, с централизованной командой по устойчивому развитию. Матрич-

ная структура обычно имеет несколько управляющих центров   по различным проектам или 

направлениям устойчивого развития, при этом распределенные ресурсы встроены в бизнес-опе-

рации, но контролируются и регулируются соответствующим центром. Это дает компаниям воз-

можность гибко реагировать на возникающие новые проблемы и потребности. При создании спе-

циализированного центра для какой-либо проблемы руководство может делегировать этой ко-

манде необходимые полномочия и выделить в структуре бизнес-подразделения с соответствую-

щими компетенциями и ответственностью. 

Для устойчиво работающих компаний важно иметь централизованную команду на верх-

нем уровне управления, которая формирует общую стратегию устойчивого развития, устанавли-

вает и корректирует цели, управляет распределением ресурсов и координирует работу проект-

ных команд по конкретным направлениям [9]. Чтобы быть эффективной, для достижения уста-

новленных целей эта централизованная команда должна иметь полномочия принимать решения, 

вносить изменения и привлекать руководство, особенно по вопросам межфункциональной 

устойчивости, возлагать ответственность на отдельные бизнес-подразделения за разработку кон-

кретных инициатив и сроков. Эта команда должна отслеживать движение к целям по вопросам 

устойчивости, контролируя при этом уровень эффективности и производительности компании. 

Централизованная группа должна иметь возможность привлекать высшее руководство для 

окончательного выбора стратегический целей и путей их достижения по каждому направлению. 

Эта группа также получает полномочия обращаться к руководителям компании для обсуждения 

и утверждения программы устойчивого развития. Когда у такой команды есть четкие полномо-

чия от владельцев бизнеса, она сможет лучше распределить свои усилия на всю организацию, 

обеспечивая участие и приверженность общим целям устойчивого развития. 

Таким образом молодому предпринимателю необходимо, прежде всего определить струк-

туру, которая лучше всего соответствует стратегии устойчивого развития организации в целом. 

Не существует универсального подхода к созданию структуры по устойчивому развитию. Од-

нако, как правило, организационная структура должна быть хорошо интегрирована в остальную 

часть компании и совместима с ней. Из опыта работы устойчивых компаний можно выделить 

три успешных подхода: 1) большая центральная команда, которая планирует большинство ини-

циатив в области устойчивого развития и координирует свои действия с отдельными бизнес-под-

разделениями; 2) небольшая центральная команда с правом принятия решений, которая уста-

навливает цели для всей компании, но поручает бизнес-подразделениям разрабатывать про-

граммы их реализации и инициативы. 3) центральная команда, которая развертывает agile-

команды в бизнес-подразделениях, координируя их деятельность по разным направлениям.   

Успешные реорганизации бизнеса в устойчивый происходят, если они касаются не только 

подчинения и ответственности, а направлены на улучшение нескольких элементов организации, 

таких как управление эффективностью, бизнес-процессы и культура. Реорганизация, ориентиро-

ванная на обеспечение устойчивости, как правило, особенно многогранна, и приоритеты могут 

быстро меняться. Управление рисками и распределение капитала также важный принцип эффек-

тивных процессов и управления устойчивым развитием. Инвестиции в устойчивое развитие ча-

сто имеют другие профили рисков и большую неопределенность, чем традиционные инвести-

ции. В результате молодые предприниматели, ориентированные на устойчивое развитие, 

должны предусмотреть выделение специальной суммы средств для решения экологических про-

блем, определения различных норм и введения внутренних цен за экологические нарушения. 
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Молодежные компании должны также применять универсальные принципы управления 

эффективностью в области устойчивого развития с учетом влияния на персонал и формирование 

его лояльности к компании, включая установление измеримых целей, установление стимулов и 

проведение регулярных совещаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для молодых предпринимателей устойчивое раз-

витие — это уже не просто вопрос   репутации, а стратегическая необходимость, поскольку спло-

ченная целеустремленная команда может преобразовать предприятие, эффективно используя це-

левые механизмы и управляя рисками для устойчивого развития. 
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Последнее десятилетие, начиная с 2013 года характеризуется расширением международ-

ного сотрудничества Китая и России в различных сферах: в экономике, транспорте, культуре, 

туризме и в других областях. Практически вдвое вырос объём международной торговли между 

этими странами, за исключением временного падения в отдельные годы, что заложило в целом 

хорошую основу для развития китайско-российской приграничной торговли и интегрированной 

логистики. В 2020 году общий объем китайско-российской приграничной торговли достиг 

110,919 млрд. долларов США, увеличившись на 2,44% в годовом исчислении по сравнению с 

2019 годом [4]. Также китайско-российское приграничное торговое сотрудничество неуклонно 

улучшалось по своим качественным характеристикам, что придавало несомненный импульс эко-

номическому развитию этих государств. 

В настоящий момент в условиях сложившейся геополитической ситуации переориентация 

экономического развития России связана именно с восточным направлением, с углублением вер-

тикали развития сотрудничества России и Китая и рядом других государств АТР. Укрепление 

двухсторонней торговли России и Китая становится неизбежной мировой тенденцией настоя-

щего времени. Этот же фактор будет иметь положительное значение как для содействия устой-

чивого развития экономики Китая в период «14-й пятилетки», так и для продвижения друже-

ственных соглашений двух государств. В силу удобства своего географического положения 

огромное значение для России и Китая при поддержке национальной политики этих государств 

mailto:bulatova_nad@mail.ru
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имеет развитие транспортной логистики, что определяет масштабы и уровень приграничной тор-

говли между этими странами. В то же время развитие приграничной торговой и транспортной 

логистики является не только важной движущей силой для стимулирования жизнеспособности 

торгового рынка между двумя странами, но и важной силой для оживления китайско-российской 

приграничной торговли в период постэпидемической эпохи.  

В китайско-российской торговле статистика экспортно-импортного товарооборота в 2019 

году характеризуется следующими данными. Российский экспорт в Китай состоял в основном из 

полезных ископаемых на сумму 42,71 млрд юаней, что составляет 62,7% от общей стоимости 

экспорта. Импорт России в Китай - это в основном машины и оборудование, транспортные сред-

ства на сумму 128,8 млрд юаней, что составляет 55,9% от общей стоимости импорта [4].      

На фоне постоянного улучшения торгового сотрудничества в логистике китайско-россий-

ской приграничной торговли все еще существуют сопутствующие проблемы, такие как несовер-

шенная логистическая инфраструктура, заблокированные торговые каналы, ограниченный охват 

торгово-логистических сетей, недостаточность информационного обеспечения логистических 

процедур, низкий уровень подготовки профессиональных кадров в области логистики. Рассмот-

рим эти проблемы более подробно [4].  

1. Несовершенная логистическая инфраструктура  

Развитие китайско-российской приграничной торговли выдвигает высокие требования к 

формированию и развитию логистической инфраструктуры и в целом к логистическим возмож-

ностям двух стран. На современном этапе логистические каналы, соединяющее две страны, не в 

состоянии соответствовать растущему уровню международной торговли.  

Протяженность прямых автомобильных дорог между Китаем и Россией в приграничной 

зоне России в регионе Дальнего Востока составляет 6342,8 км, а доля высокоскоростных и пер-

воклассных автомагистралей из них всего 974 км [2]. Плюс сама конфигурация характеризуется 

низким уклоном дороги, что в целом сдерживает масштабы строительства логистических кана-

лов в том числе и развитие грузоперевозок между двумя странами.  Многие порты не имеют 

прямого доступа к железным дорогам и автомагистралям. Отсутствие интегрированной инфра-

структуры становится причиной наличия дефектов в сети логистических каналов между двумя 

странами.  

В целом, существует три основных канала китайско-российских торговых логистических 

цепочек:  

- Железнодорожные перевозки. В 2019 г. в эксплуатацию вошел китайско-российский мост 

Тунцзян, что значительно улучшило пропускную способность и эффективность транспорти-

ровки товаров, пересекающих китайско-российскую границу. Сдерживающим фактором явля-

ется несоответствие железнодорожных стандартов с шириной колеи. Так шириной колеи китай-

ских железных дорог является 1435 мм, а российских – 1520 мм.  Китайским и российским ком-

паниям при пересечении границы необходимо заменить ширину колеи поезда, что ведет к про-

стоям от часа до нескольких дней, а это снижает эффективность использование логистических 

объектов приграничной торговли;  

- Автомобильные перевозки. Строительство автомобильных дорог относится к долгосроч-

ному инвестированию и занимает продолжительный период, а отсутствие должного техниче-

ского обслуживания на существующих дорогах ведет к ухудшению качества транспортного об-

служивания логистических каналов. Поэтому большинство автомобильных дорог, соединяющих 

границу между Китаем и Россией, чаще не соответствуют требованиям оптимальной логистики, 

транспортировки, и безопасности дорожного движения. Эти факторы серьезно ограничивают об-

щую схему формирования логистических каналов.  

- Морские перевозки. Россия и Китай имеют достаточно хорошие условия для обеспечения 

морских перевозок, но существующие мощности морских транспортных портов двух стран не 

могут удовлетворять растущим потребностям в логистике.  Некоторые портовые логистические 

объекты в России находятся в аварийном состоянии, а строительство новых портов и станций 

идет относительно медленно. В итоге интермодальные морские-железнодорожные перевозки не 

могут отыграть своего должного преимущества. Аналогичная ситуация наблюдается в Китае. Из-

за географического положения и влияния климатических условий многие линии водного транс-

порта бывают открытыми только в определенные сезоны. Именно сезонные факторы ограничи-

вают развитие транспортной логистики.  
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2. Низкий уровень логистических услуг. 

В рамках международного сотрудничества именно северо-восточный регион Китая явля-

ется основным районом китайско-российской приграничной торговли. Тем не менее развитие 

этого региона происходит с позиций эффективности транспортной логистики более медленными 

темпами, чем требует уровень трансформации последних реформ, происходящих в пригранич-

ной торговле.  В настоящий момент только несколько компаний в Северо-Восточном регионе 

Китая могут предоставить комплексные логистические услуги для крупномасштабной пригра-

ничной торговли, такие как Shenyang Railway Freight Forwarding и Northeast Logistics [3]. Осталь-

ные компании, работающие на этом рынке, не имеют достаточных логистических возможностей.  

Аналогичная ситуация сложилась и в России, характеризующаяся так же медленными темпами 

развития рынка логистических услуг, и недоиспользования всего потенциала в области логи-

стики. Логистические услуги, которые может предоставить Россия, относительно просты и в ос-

новном включают три аспекта рынка логистики, а именно экспедиторские услуги, услуги по 

управлению складом и комплексные транспортные услуги по доставке товаров. При этом самой 

крупной составляющей приграничной логистики России являются транспортно-экспедиторские 

услуги, выручка от предоставления которых составляет более 50% всего рынка логистики, а вы-

ручка складских услуг составляет лишь один процент. Стоит отметить, что несмотря на то, что 

предоставляемые комплексные транспортные услуги по доставке товаров по определенному 

маршруту являются прибыльными и рентабельными, их доля на рынке логистики составляет 

всего лишь 30 %. Основным фактором их недоиспользования является устаревшая транспортная 

база, из-за чего предоставляемые логистические услуги по своему уровню качества и содержа-

нию не могут удовлетворить растущие потребности приграничной торговли.  

3. Низкий уровень информатизации логистических процессов и наличие проблем в сфере 

профессиональной компетентности специалистов в области логистики 

Из-за низкого уровня информатизации логистических процессов российских портов за-

труднено своевременное предоставление информационных услуг китайским внешнеторговым 

предприятиям что снижает транспортную и логистическую эффективность китайско-российской 

приграничной торговли. Из-за влияния низкого уровня логистического информационного обслу-

живания России происходят значительные простои в портах, при этом китайские предприятия 

вынуждены при задержке своих экспортных товаров на российской таможне платить дополни-

тельные сборы за простой этих товаров. Уровень информатизации российской портовой логи-

стики ограничивает эффективность таможенного оформления товаров, что увеличивает стои-

мость товаров для китайской стороны. Необходимо наличие качественной диалоговой площадки 

для информационного общения и обеспечения товарообмена.  

Кроме того, одной из проблем развития приграничной торговли является нехватка квали-

фицированных специалистов в области транспортной логистики. Одной из причин является от-

сутствие должной системы обучения и подготовки профессиональных кадров в области транс-

портной логистики. С точки зрения учебных программ высшего и среднего образования подго-

товка ведется по специальности «Логистика», имеющее широкое содержание, при этом внима-

ние уделяется больше теоретическому обучению, чем практической подготовке. Отсутствие у 

студентов практических навыков работы в реальном бизнесе, отсутствие системы переобучения 

на рабочем месте, а так же недостаточное внимание предпринимателей на регулярное обучение 

сотрудников для обновления бизнес-знаний в области логистики, все это приводит к замедлению 

темпов развития логистики приграничной китайско-российской торговли в целом в современных 

условиях не может отвечать новым требованиям и задачам, выдвигаемым развитием логистики 

китайско-российской приграничной торговли.  

Меры по углублению развития логистики китайско-российской приграничной торговли. 

Прежде всего к мерам развития приграничной китайско-российской торговли относится 

формирование интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры. На данном этапе 

приграничной торговли между Китаем и Россией логистическая инфраструктура Китая намного 

лучше, чем в России. Российская транспортная логистика в основном представлена железнодо-

рожным транспортом, а ее автомобильный и водный транспорт имеют «недостатки», которые 

нельзя не учитывать, что делает Россию серьезно отстающей в построении интегрированной при-

граничной логистической инфраструктуры.  
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При формировании приграничной интегрированной логистической инфраструктуры Ки-

тай и Россия необходимо учитывать следующие аспекты:  

1. Для координации и эффективности сотрудничества Китая и России необходимо соста-

вить единую схему логистических каналов для обеспечения приграничной торговли Северо-Во-

сточного Китая и Дальнего Востока России, тем самым построив единую логистическую плат-

форму. Планировка подразумевает выделение городов – транспортных узлов, а также городов- 

транзитеров с установлением связей и логистических зон.  

2. И Китаю, и России необходимо ускорить строительство транспортно- логистической 

сети, включая не только строительство магистральных путей всех видов транспорта: железнодо-

рожного, автомобильного, водного, но и приграничной инфраструктуры международных пунк-

тов пропуска. И развивать интермодальные перевозки, как необходимое условие развития логи-

стики приграничного сотрудничества. 

Китай, и Россия являются незаменимыми и важными игроками в процессе развития совре-

менной геоархитектуры мира. Поэтому важно уже сегодня развивать международное сотрудни-

чество двух государств в разных областях: в приграничной торговле, в формировании единой 

логистической инфраструктуры, а также в финансовой сфере, поскольку только при этом усло-

вии возможно достижение поставленных целей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспеченности жильем населения России. 

Показана динамика развития жилищного фонда. Раскрыты методы и инструменты финансирования 
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Развитие социальной, экономической и демографической безопасности развития регионов 

тесно завязано на социальную привлекательность регионов, одним из основных критериев кото-

рой является обеспеченность жильем.  

Помимо условий труда и заработной платы немаловажным фактором привлекательности 

являются условия проживания. Разумеется, существует вахтовый метод работы на отдаленных 

территориях, где работники проживают посменно и через определенные рабочие периоды воз-

вращаются на место постоянного проживания для отдыха. В этом случае, обычно рабочие по-

селки застроены общежитиями, принадлежащими предприятию и вопрос о финансирования 

строительства жилья, лежит на плечах основного предприятия. 

Переезд на постоянное место жительство в регион и долгосрочное закрепление в нем насе-

ление конечно связывает с возможностью обеспечения комфортным и качественным жильем. 

Естественно, на первых этапах создания семьи или переезда на новое место жительства в 

первую очередь рассматриваются варианты наемного, арендного жилья. Именно наличие хо-

рошо развитого рынка арендного жилья обеспечивает развитые регионы трудовыми ресурсами, 

в том числе поощряет трудовые миграционные процессы. 

Если мировые тенденции трудовой мобильности направлены на приоритеты наемного, 

арендного жилья, то российские традиции связаны с приобретением жилья в собственность. Это 

является одним из критериев «благополучия» семьи и уровня доходов. В связи с этим вопрос 

финансирования строительства жилья лежит сразу в нескольких плоскостях – экономической, 
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социальной политической и является объектом деятельности самого населения, бизнеса, госу-

дарственного и местного управления, то есть это одна из немногих сфер остающаяся как в плос-

кости рыночного, так и государственного регулирования и внимания. 

Общая площадь жилья на одного человека в России в последние годы растет достаточно 

высокими темпами(рис1),но при этом она меньше, чем «в других странах Европы, где на одного 

человека приходится в среднем от 40 кв. м жилья, и США, Канады и др. стран, где более 70 кв. 

м. Даже в густонаселенном Китае этот показатель выше – 27 кв. м.» [1]. 

 
Рисунок 1 – Площадь жилья на одного человека в России [2] 

 

Высока также дифференциация жилья по регионам. И это касается не только мегаполисов 

(например, в Москве приходится всего 19,9 кв. м. на одного жителя), но и других регионов, в 

частности низкий уровень обеспеченности жильем в республиках Кавказа, в Бурятии, Забайкаль-

ском крае и ряде других регионов (рис.2) 

 

 
 

Рисунок 2  Общая площадь жилых помещений в регионах ДВО,  

приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 [2] 
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Важным моментом является не только наличие жилья, но и другие аспекты. «Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала индекс Better Life (Housing), 

посвященный жилищным условиям в разных странах. При составлении рейтинга учитывались 

данные о плотности заселения, санитарных удобствах и расходах на содержание недвижимости» 

(рис. 3) [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные параметры качества жилья для населения в странах ОЭСР 

 

Вполне очевидной задачей является расширение методов и инструментов финансирования 

строительства жилья. 

В качестве таких по группам заинтересованных лиц можно предложить применение как 

напрасно забытых «старых» традиционных подходов, которые в современных условиях приоб-

ретают новую актуальность, так и разработку, и внедрение новых подходов к финансированию. 

Так со стороны государства можно предложить: 

- расширение строительства социального жилья предоставляемого на условиях муници-

пального найма; 

 - строительства государственного арендного, организация кондоминиумов с государ-

ственным (муниципальным) капиталом; 

- строительство на основе государственно-частное (муниципально-частного) долгосроч-

ного партнёрства с правом выкупа партнерами жилья в полную собственность; 

- формирование фонда государственной (муниципальной) ипотеки; 

- выпуск товарных облигаций с жилищной обеспеченностью; 

- строительные сберкассы; 

- жилищные кооперативы с участием государства; 
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- и другие механизмы и инструменты. 

Население, помимо других механизмов может участвовать в организации строительных 

кооперативов, формировании коммун и др. 

Предприятия и организации бизнеса и других секторов экономики также могут и должны 

участвовать в финансировании и организации жилищного строительства как для нужд своих ра-

ботников, так и в качестве диверсификации направлений деятельности. 

Это такие направления как: 

- формирование жилищного служебного фонда предприятий; 

- развитие сети общежития 

- возврат к практике строительства хозяйственным способом, формирования молодежных 

жилищных кооперативов при предприятии; 

- развитие корпоративной ипотеки; 

- перевод при возможности неиспользованных производственных площадей в жилищный 

фонд с модернизацией по принципу " наличия стен"; 

- организация апартаментов на неиспользуемых офисных площадях; 

-т и другие механизмы и инструменты. 

Рынок жилищного строительства в регионах, в том числе в Бурятии, находится в заморо-

женном состоянии в ожидании определенной финансовой стабилизации для того, чтобы начать 

адаптацию к новым условиям работы. Ведь, несмотря на декларированную фиксацию размера 

платежей по льготной ипотеке, особенно в связи со снижением ключевой статвки все будет за-

висеть от конкретной финансовой ситуации в банках и возможности государства компенсиро-

вать их предполагаемые убытки. 

Очевидно также дальнейшее развитие инфляционных процессов, которое можно ожидать 

не менее чем в 15 – 20% в год даже при удачном исходе финансовой ситуации. Это повлияет на 

стоимость строящегося жилья в сторону увеличения и недополучению доходов застройщиков, 

которые вынуждены будут либо перераспределять по возможности прибыль, либо замораживать 

строительство, либо пересматривать договора с покупателями в сторону повышения стоимости 

жилья из -за форсмажорных обстоятельств. Это может также, при неблагоприятном варианте 

развития событий, привести к банкротству и уходу с рынка ряда застройщиков, привлеченных в 

отрасль в последние годы как раз спросом, сформированным льготными ипотечным кредитова-

нием. 
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Аннотация. Целью исследования является уточнение содержания инвестиционного процесса в 

строительной отрасли. Задачами разработки является определение особенностей инвестирования в 

строительство, а также выделение предынвестиционного, инвестиционного и эксплуатационного эта-

пов инвестирования, с учетом которых необходимо формировать систему управления эффективностью 

инвестиционно-строительного процесса. Гипотеза исследования предполагает построение данной си-

стемы в два этапа. Первый этап является организационным, и от эффективности выполнения каждого 

вида работ по построению системы управления зависит результативность процедуры формирования 

системы в целом. Второй этап закрывает локальные задачи по управлению разработкой и реализацией 

инвестиционных проектов, программ и решений. Методы исследования: системный и процессный под-

ходы, факторный анализ, дедукция и индукция. В результате автором определены этапы построения 

системы управления инвестиционным процессом в строительстве, а также сформирован комплекс ра-

бот в рамках системы управления инвестиционным процессом для развития проектов. 
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necessary to form a system for managing the efficiency of the investment and construction process. The research 

hypothesis involves the construction of this system in two stages. The first stage is organizational, and the effec-

tiveness of the procedure for forming the system as a whole depends on the effectiveness of each type of work on 

building the management system. The second stage closes the local tasks of managing the development and imple-
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factor analysis, deduction and induction. As a result, the author defined the stages of building an investment pro-

cess management system in construction, and also formed a set of works within the framework of the investment 

process management system for the development of projects. 
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Тенденции развития отрасли строительства как одной из крупнейших отраслей в эконо-

мической деятельности России определяются совокупностью внешних и внутренних условий, 

появлением инновационных технологий и материалов, а также темпами прироста смежных от-

раслей, отраслей-потребителей строительной продукции, волновой природой кризисных явле-

ний и многими другими факторами. Ежегодные характеристики динамики темпов роста строи-

тельства могут существенно меняться, в том числе и от поведения инвесторов. Таким образом, 

проблема инвестирования в строительство является одной из ключевых, которую нужно не 

только учитывать, но и целенаправленно формировать ее теоретико-методическую основу, осу-

ществлять научный поиск закономерностей ее развития, разрабатывать практические методики 

улучшения различных аспектов ее функционирования [2]. 
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Инвестиции в строительстве имеют ряд особенностей, которые, с одной стороны, под-

черкивают их общий характер как инвестиций вообще, а с другой стороны, определяют специ-

фику инвестиций именно в строительную отрасль. Для целей настоящего исследования важно 

определить данные характеристики. 

Инвестиции в строительстве – это целенаправленное вложение различного рода имуще-

ственных, материальных и интеллектуальных ценностей в формирование, расширение, создание, 

обновление предприятий строительного назначения, а также в сам процесс строительства зданий 

и возведения сооружений, прокладку коммуникаций, благоустройство территории, оборудова-

ние подъездных путей, создания доступной среды [1]. 

Инвестиционно-строительный проект  проект, предусматривающий реализацию пол-

ного цикла вложения инвестиций в строительство какого- либо объекта: от начального вложения 

капиталов до достижения цели инвестирования и завершения предусмотренных проектом работ. 

Целью инвестирования в строительство является получение определенной величины до-

хода от вложения всех видов ресурсов, имущества, ценностей в результате осуществления про-

цесса инвестирования в строительные инвестиционные проекты, программы, комплексные ре-

шения. По нашему мнению, наиболее рациональным представляется выделение предынвестици-

онного, инвестиционного и эксплуатационного этапов инвестирования [2]. 

Строительство как особая отрасль экономики имеет ряд специфических особенностей. 

Их важно учитывать при осуществлении инвестирования в строительный проект.  

К таким особенностям можно отнести: 

1. специфику самого процесса строительства с учетом жизненного цикла про-

екта; 

2. применяемые технологии строительства и строительно-монтажную технику; 

3. особенности организации строительного производства, управления и матери-

ально- технического обеспечения процесса строительства; 

4. особую технологическую взаимосвязь операций строительного процесса; 

5. специфические условия труда в рамках строительного проекта; 

6. временный характер строительства; 

7. нестационарность строительного производства; 

8. невысокую устойчивость в рамках жизненного цикла отдельных строительно-

монтажных работ [4]; 

9. характер условий проведения строительных работ с учетом климата; 

10. разные типы строительного производства; 

11. производство конечной продукции в строительстве при участии различных 

организаций; 

12. особенности и характер конечной продукции в строительстве [5]. 

В качестве этапов построения системы управления инвестиционным процессом в строи-

тельстве могут выступать следующие: 

13. определяется общий подход к управлению инвестированием строительной 

компании, и устанавливаются границы будущей системы управления инвестиционным 

процессом [4]; 

14. выделяются функции проведения инвестиционного процесса для решения 

конкретных задач инвестирования и производится управление разработкой и реализа-

цией инвестиционных проектов/программ/решений. 

Первый этап является организационным, от эффективности выполнения каждого вида ра-

бот по построению системы управления зависит результативность второго этапа и эффектив-

ность всей процедуры формирования системы в целом [7]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм бизнес-планирования инвестиционно-строительного проекта 

 

На втором этапе решаются конкретные задачи по построению системы управления инве-

стиционным процессов в строительстве и производится управление разработкой и реализацией 

инвестиционных проектов/программ/ решений.  

При этом осуществляются следующие виды работ: 

1. организация проектных исследований в рамках будущего инвестиционного 

процесса; 

2. определение инвестиционных возможностей компании, собственных и с уче-

том участия инвесторов; 

3. организация принятия эффективного инвестиционного решения; 

4. управление процессом реализации инвестиционного решения; 

5. проведение оценки и анализа результатов инвестирования в строительство; 

6. планирование и построение прогнозов развития инвестиционной деятельно-

сти в компании на следующий период. 

В рамках построенной системы управления в ходе каждого инвестиционного процесса 

основными стадиями являются определение инвестиционных возможностей и принятие решения 

по инвестициям в строительство. 
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Инновационное развитие территорий требует определенности в вопросах включения дан-

ного процесса в цифровую реальность, которая обусловлена не только зависимостью от природ-

ных, человеческих, производственных ресурсов, но и роли инноваций в становлении современ-

ной экономики. Широкий спектр вопросов исследования предопределен, во-первых, тесной свя-

зью этих элементов в функционировании экономики региона, во-вторых, ролью инноваций в ста-

новлении цифровой экономики территории и, в-третьих, процессом проникновения инноваций 

от физической экономики в цифровую. 

Если обратиться к любому экономическому процессу, то он представляет собой опреде-

ленным образом упорядочение логических цепочек, начиная от добычи природных ресурсов и 

их использование, сохранение экосистемы, создание высокоразвитых и высокотехнологичных 

бизнес-структур до доведения материальных благ конечному потребителю. 

Что это означает? На каждой цепочке данного процесса происходит внедрение инноваций, 

что действительно в условиях физической экономики. Однако цифровизация несколько меняет 

процессные составляющие. В частности, меняются определённым образом социально-экономи-

ческие отношения между субъектами экономики, с точки зрения, создания устойчивых связей 

между субъектами экономики, появления новых методов деятельности и функционирования 

структур. 

Следует заметить, что созданный потенциал физической экономики позволяет сформиро-

вать определенную базу ее перехода на цифровую экономику. В тоже время неравномерное ин-

новационное развитие территориальных образований накладывают проблемы на выбор направ-

лений, скорость происходящих в обществе изменений. Происходит переплетение процессов, с 

одной стороны, созданные инновационные технологии влияют на уровень развития потенциала 

территории, с другой, реализуемость инновационных технологий зависит от созданного потен-

циала.   

Общеизвестный факт, что возникновение новых инноваций связано с циклическими зако-

номерностями и смене поколений технологий. То есть, «в условиях трансформации цифровой 
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экономики инновации привносят определенный вклад в структурные и технологические измене-

ния, которые связаны с цикличными закономерностями в конкретный момент времени, каче-

ственными сдвигами и темпами технологического развития» [1].  

Поэтому основополагающее значение имеют исследования уровня развития инновацион-

ных, информационных и цифровых технологий, что непосредственно связано с необходимостью 

ускоренного внедрения инноваций и их крайней востребованности, в первую очередь, в области 

информационных и цифровых технологий и платформ. 

Как показывают исследования, создание инновационного товара в условиях цифровизации 

проявляются как количественно, так и качественно. «Качественные проявления … появление но-

вых инновационных (цифровых) технологий, … количественные проявления … в цифрах по во-

влечению все большего числа организаций, государственного управления, домохозяйств в про-

цесс потребления инновационного товара, работ, услуг, использование сети Интернет, социаль-

ных сетей для различных целей» [1]. 

Проникновение инноваций в сферу цифровой экономики связывают с появлением вирту-

ального продвижения товаров на рынок, научных исследований, размытие границ физической 

экономики, формирование экосистемы. В результате процесс цифровизации расширяет границы 

проникновения во все сферы физической экономики. Иными словами, их переплетение и влия-

ние основываются на двух взаимосвязанных циклах. А именно, создание инноваций в области 

новых цифровых технологий, платформ – предпосылки для развития процесса цифровизации. В 

свою очередь, развитие цифровой экономики – это активизация инновационной деятельности 

субъектов региона. Изменения, которыми сопровождаются данные циклы обусловливают появ-

ление новых организационных структур, новых форм хозяйствования, что в настоящий момент 

находится на стадии становления.  

Одним из вопросов является то, что инновации для развития цифровой экономики имеют 

несколько ограниченную область, в основном, в сферах, которые непосредственно связаны с со-

зданием информационно-телекоммуникационный технологий, инновационных способов веде-

ния бизнеса, созданием новых организационных структур реального сектора экономики. В этой 

связи требуется решения задачи пределов развития процесса цифровизации, и определение вли-

яния внедряемых инноваций на данный процесс. 

По нашему мнению, необходимо исходить из следующих требований выбора критериев 

оценивания: 

– устойчивости связей социальных и экономических отношений; 

– оптимальности развития региона; 

– эффективности и результативности развития территории; 

– уровня инновационности и цифровизации экономики. 

Для правильного выбора параметров оценки и анализа тенденций развития цифровой эко-

номики необходимо располагать определенным объемом информации. Однако факт того, что 

имеется ограниченный круг данных, не позволяет в полной мере дать объективную и качествен-

ную оценку, несмотря на множество используемых в статистике показателей. Если на уровне 

национальной экономике можно исследовать определённую сторону развития процесса цифро-

визации, то региональная статистика не располагает широким набором данных.  

Еще одной проблемой в оценке влияния инноваций на уровень развития цифровой эконо-

мики является отсутствие/несовершенство методических подходов. По нашему мнению, только 

в случае, когда будет разработана методология статистики цифровой экономики, можно гово-

рить об оценке влияния уровня инновационного развития на процесс цифровизации. Следует за-

метить, что современные подходы, оценивающие роль инноваций в процессе цифровизации, во 

многом основаны на формальной экспертизе. Формируются различные статистические сбор-

ники, на основе модели статистического измерения цифровой экономики (ВШЭ), расчета гло-

бального инновационного индекса в международном рейтинге и т.д., методика (ПАО «Ростеле-

ком»). «Мониторинг глобальных трендов цифровизации», в основе которой «лежит анализ ча-

стоты упоминаний определенных словосочетаний» [2.3]. 

Как показывает статистика, Российская Федерация занимает 47 место (2020 г.) в междуна-

родном рейтинге влияния инноваций на развитие цифровой экономики. Однако в структуре дан-

ного показателя ее основные параметры по сравнению с предыдущими годами характеризуются 

нестабильной тенденцией. Например, рейтинг по субиндексу «Инфраструктура» увеличился на 
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2 места в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом, а «Развитие бизнеса» – снижение составило 

7 мест [2]. 

Причины колебательных процессов в глобальном индексе, необходимо искать в тех коли-

чественных показателях, которые обеспечивают изменения во влиянии инноваций на развитие 

цифровой экономики. Оценка таких изменений лежит в плоскости структурных сдвигов по ряду 

показателей. Так, было выявлено, что период 2014-2020 гг., характеризуется практически очень 

низким уровнем структурных изменений по показателям:  

– внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению 

«ИКТ». То есть по источникам финансирования науки сложилась инерционная структура, кото-

рая обусловлена существующим механизмом вложения средств в научные исследования и раз-

работки; 

– публикации российских авторов в области ИКТ, индексируемых в международных базах 

данных (SCOPUS). Объективно данный показатель, как характеристика инновационной актив-

ности исследователей в российской науке отслеживается незначительный период;  

– патентная активность России в области ИКТ. На рисунке 1 представлена структура па-

тентной активности на разработку цифровых технологий, где наибольший удельный вес прихо-

дится на связь: компьютерные технологии (35%, телекоммуникации (17%), цифровая связь 

(11%).   

 

 
 

Рисунок 1  Структура поданных заявок российскими заявителями на изобретения в области ИКТ  

по направлениям технологий в 2019 году 

 

По данным статистики ежегодно происходит рост затрат на развитие цифровой экономики, 

где среднегодовой прирост в целом составил 14 % [2]. Однако следует констатировать факт, что 

такого объема финансирования недостаточно для эффективного внедрения инноваций в области 

цифровых технологий, создания новых бизнес-структур, новых организационных инноваций, ко-

торые способствуют интенсификации процесса цифровизации. Особенно это остро наблюдается 

в регионах.  

Следовательно, инерционное инновационное развитие не способствует ускорению разви-

тия цифровой экономики. 

Положительным результатом инновационного развития является ускоренное внедрение 

интернета, компьютерных технологий во все структуры экономики. Например, под воздействием 

массового использования интернета, активного внедрения информационно-телекоммуникацион-

ных технологий происходят системные преобразования отношений в деятельности субъектов 

экономики. За последний период интенсивными темпами используется интернет домохозяй-

ствами для онлайн-заказов товаров, работ и услуг, получения государственных и муниципаль-

ных услуг. Положительной тенденцией является и тот факт, что за последний период происходит 
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использование ИКТ предпринимательским сектором для этих видов услуг, технологий, обеспе-

чивающих качественную работу в управлении организации. Например, число организаций, ко-

торые использовали электронные закупки и продажи соответственно составили 20,1% и 14,6% 

от общего числа обследованных организаций в 2020 г. [2]. Такая тенденция обусловливает необ-

ходимость обращать внимание на становление экосистем, на изменение характера деятельности 

бизнес-структур, государственного сектора управления.   

Если рассматривать данный процесс по регионам, то складывается ситуация, при которой 

наблюдается опережающие темпы применения цифровых инструментов и программных продук-

тов по северным, восточным территориям. Одной из основных причин является их проникнове-

ние в промышленный сектор со сдвигом по времени. Кроме того, скорость распространения за-

висит и от такого фактора как уровень инновационного и экономического развития регионов. 

Анализ уровня развития цифровой экономики по статистических выборочным обследо-

ваниям дает лишь формальную оценку, поэтому становление методологии оценки уровня разви-

тия цифровой экономики требует совершенствование. Кроме того, существует проблема адек-

ватной оценки уровня инновационного развития и его влияние на процесс цифровизации, что 

слабо соотносится с существующими методологиями. 

Таким образом можно констатировать факт, что цифровая трансформация является про-

дуктом созданных нововведений в результате получения новых знаний. Эти знания использу-

ются не только для создания новых инновационных технологий, но также для появления совер-

шенно новых способов хозяйствования, способов взаимодействия между контрагентами рынка, 

а, следовательно, и коренных преобразований всех структур 

Несмотря на существенные изменения в развитии экономики территориальных образо-

ваний, все-таки существуют ряд проблем, которые являются внутренними вызовами развития 

цифровой экономики. 
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Монголия – традиционный партнер России, представляющий интерес как в геополитиче-

ском, так и в экономическом отношении [1].  

Во внешнеторговом обороте Монголии Россия на протяжении последних десятилетий за-

нимает второе (после Китая) место. В 2017-2019 годах двусторонняя торговля демонстрировала 

уверенный рост. В 2020 году по объективным причинам, связанным с распространением новой 

коронавирусной инфекции, она снизилась на 19,6%. 

По данным ФТС России, в 2020 году объем российско-монгольского товарооборота соста-

вил 1,4 миллиарда долларов (в 2019 году – 1,7 миллиарда долларов), в том числе российский 

экспорт – 1,383 миллиарда долларов и импорт – 38,3 миллиона долларов. 

По итогам января-сентября 2021 года объем взаимной торговли России и Монголии соста-

вил 1,3 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 1,048 миллиарда долларов), в 

том числе российский экспорт – 1,27 миллиарда долларов и импорт – 29,8 миллиона долларов. 

Динамика внешнеторгового оборота между Россией и Монголией за последние 7 лет была 

недостаточно устойчивой и характеризовалась значительным преобладанием экспорта товаров 

из России над импортом, на экспорт приходится более 97% общего объема российско-монголь-

ской торговли (табл. 1). 
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Таблица 1 – Внешняя торговля России с Монголией, млн. долларов 
Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г. 

Оборот 1500,8 1161,4 931,6 1368,1 1652,4 1768,2 1421,6 

Темпы роста, % 93 77,4 80,3 146,9 120,6 107,0 80,4 

Экспорт 1460,4 1117,3 895,7 1326,9 1609,1 1734,6 1383,2 

Темпы роста, % 92,9 76,5 80,2 148,1 121,1 107,8 79,4 

Импорт 40,4 44,1 35,9 41,2 43,3 33,6 38,4 

Темпы роста, % 98,8 109,0 81,4 114,8 104,9 77,6 114,3 

Сальдо + 1420,0 + 1073,2 + 859,8 + 1285,7 + 1565,8 + 1701,0 +1344,8 

https://www.customs.ru/statistic 

 

Как видно из данных таблицы экспорт товаров и сырья из России в Монголию после неко-

торого снижения в 2014-2016 годах в дальнейшем постепенно увеличивался. В 2020 г уменьше-

ние экспорта, и в целом товарооборота, связано с ограничениями из-за коронавируса. Монголь-

ский импорт за последние 7 лет не показывает роста, и колеблется в пределах 33,6 – 44,1 млн. 

долларов США.  

Импорт в Россию товаров и сырья из Монголии характеризуется весьма небольшим коли-

чеством товарных групп. В товарной структуре импорта традиционно преобладает товарная 

группа минеральные продукты, на долю которой приходится от 67,7 до 81,3 % общего объема 

импорта (уголь, медный и цинковый концентрат, железная руда, молибден, олово и плавиковый 

шпат). На долю текстиля, текстильных изделий и обуви по итогам 2020 г. пришлось 12,1% (ка-

шемир, трикотаж, ковры, одеяла из шерсти и кашемира), машины, оборудование, транспортные 

средства - 4,8% и продовольственные товары - 1,5%, на прочие товары приходится - 0,5 % (см. 

таблицу 2). В 2019-2020 гг. значительно снизился импорт мяса (говядина и конина), который 

составлял основу продовольственных поставок из Монголии в Россию. 

 

Таблица 2 – Товарная структура импорта из Монголии в Россию, % 
Товарные группы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары  
и с/х сырье 

17,8 14,7 16,8 19,5 20,7 3,6 1,5 

Минеральные продукты 76,6 81,3 76,9 70,0 67,7 79,1 81,1 

Текстиль, текстильные изделия  

и обувь 

3,2 2,3 6,0 10,0 11,1 13,8 12,1 

Машины, оборудование, транспортные 

средства 

2,0 1,3 0,04 0,1 0,05 1,8 4,8 

Прочее  0,4 0,4 0,26 0,4 0,45 1,7 0,5 

 

Товарная структура российского экспорта в Монголию более разнообразна, но и здесь пре-

обладают минеральные продукты (в основном нефть и нефтепродукты), которые занимают более 

половины от общего объема экспорта. По итогам 2020 года экспорт минеральными продуктами 

занимает 54,1%, доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 18,4%, ма-

шины, оборудование, транспортные средства – 9,1% (железнодорожные локомотивы, различное 

электрооборудование), продукцией химической промышленности (моющие средства) - 7,4%, ме-

таллами и изделиями из них - 7,5% (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Товарная структура экспорта России в Монголию, % 
Товарные группы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары  
и с/х сырье 

10,0 11,1 18,4 13,5 13,4 10,9 18,4 

Минеральные продукты 70,1 74,1 59,8 63,4 63,9 65,5 54,1 

Продукция химической промышленности, каучук 4,2 5,1 7,3 7,6 6,8 6,3 7,4 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 

Изделия из камня, керамики, стекла  1,0 1,2 1,7 1,4 1,5 1,6 1,8 

Металлы и изделия из них 4,0 2,5 2,5 3,7 5,9 5,3 7,5 

Машины, оборудование, транспортные средства 4,6 4,5 8,4 8,8 6,8 8,9 9,1 

Текстиль, изделия из него, обувь 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Прочее  1,4 0,8 0,9 0,4 0,5 0,3 0,3 
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Приграничными российскими территориями с Монголией являются Республики Алтай, 

Тыва, Бурятия, Забайкальский край. Они граничат с аймаками Монголии - Баян Улгий, Увс, Зав-

хан, Хувсугул, Орхон, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод.  

Почти вся территория Республики Бурятия входит в Байкальскую природную территорию, 

занимая 37,7 тыс. км2 центральной экологической зоны (42,6%) и 163,7 тыс. км2 буферной эко-

логической зоны (74,7%). В соответствии с Федеральным законом «Об охране оз. Байкал» на 

Бурятию распространены специальные режимы природопользования и хозяйствования, которые 

правомерны с точки зрения экологии, но ограничивают хозяйственную деятельность, в том числе 

традиционную, и обременяют экономику жесткими нормативами природопользования.  

 Бурятию и Монголию объединяет этническое единство монголоязычных народов, общ-

ность национального самосознания, а также номадная культура ведения сельского хозяйства. 

Природно-климатические, ландшафтное пространство идентично. Истоки главной водной арте-

рии озера Байкал – реки Селенги берут начало с просторов Монголии [2]. 

Вклад Республики Бурятия в российско-монгольский товарооборот незначителен и состав-

лял в 2014-2020 года от 2,2% до 3,6% (рис.1).    

 

 
Рисунок 1 – Внешнеторговый оборот Республики Бурятия с Монголией (левая шкала) на фоне россий-

ско-монгольской торговли (правая шкала), млн. долл. США 
https://www.customs.ru/statistic 

 

Внешнеторговый оборот между Республикой Бурятия и Монголией достаточно стабиль-

ный, с 2014 года по 2019 года наблюдался рост, связанный с увеличением экспорта. В 2019 г. 

поставки продовольствия превысили 17 млн долл., где наиболее выделяется экспорт яиц (4,3 млн 

долл.), а также жиров и масел (2,4 млн долл.). Высоки ожидания по поставкам в Монголию сви-

нины производства свинокомплекса «Восточно-Сибирский», пока единственного поставщика 

российской свинины на монгольский рынок. В 2018 г. всего на экспорт ушло 490 т свинины, в 

2019 г. - 848 т, в планах - увеличение поставок до 200 т в месяц. Также растут поставки шоколад-

ных изделий, экспорт которых превышает 1 млн долл. Поставка продуктов питания на монголь-

ский рынок обладает неплохими перспективами, учитывая, что российские продукты традици-

онно пользуются популярностью в Монголии. Следует отметить, что экспорт продуктов питания 

из Республики Бурятия почти полностью ориентирован на Монголию, и взаимодействие бизнес-

структур в этом направлении представляет дополнительный канал интенсификации межрегио-

нального сотрудничества (табл. 4). 
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Таблица 4 – Динамика внешнеторгового оборота Республики Бурятия с Монголией 
Год Внешнеторговый оборот РБ с 

Монголией 

В том числе: экспорт импорт 

млн.долл США уд.вес. % млн.долл США уд.вес. % млн.долл США уд.вес. % 

2014 33,5 100 27,7 82,7 5,8 17,3 

2015 32,2 100 26,1 81,0 6,1 19,0 

2016 33,2 100 28,4 85,5 4,9 14,5 

2017 40,9 100 33,7 82.4 7,2 17,6 

2018 44,9 100 36,3 80,9 8,6 19,1 

2019 39,1 100 36,7 93,9 2,4 6,1 

2020 33,4 100 30,9 92,5 2,5 7,5 

https://ru-stat.com/date-Y2018-2021/RU81000/trade/MN 

 

Таким образом, выше рассмотренный анализ выявил, что есть все возможности как для 

диверсификации российского экспорта за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью, 

так и для наращивания импорта из Монголии. В целом, динамика и характер развития межгосу-

дарственных отношений становятся благоприятным фоном для позитивных подвижек в пригра-

ничном взаимодействии. Дальний Восток, к которому Республика Бурятия отнесена совместно с 

Забайкальским краем в конце 2018 г., ставит амбициозную задачу увеличения товарооборота с 

Монголией до полумиллиарда долларов [3]. Бурятия является воротами России в страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона – именно через территорию Бурятии проходит в Монголию до Ки-

тая трансграничный газопровод «Сила Сибири-2», что подтверждает правильность геополитиче-

ского курса страны. 

Углубление и эффективное развитие отношений России и Монголии выходит на новый 

качественный уровень, носит комплексный и долговременный стратегический характер. 
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Предпосылками сегодняшнего понимания корпоративной социальной ответственности 

были заложены в теории корпоративного эгоизма. М. Фридман утверждал, что «существует одна 

и только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в дей-

ствиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры» [1]. 

В противоположность данной теории развивались теории корпоративного альтруизма, об 

обязательном вкладе компаний в улучшение жизни общества [2]. 

Социальная ответственность организации делится на две составляющие: 

1. Внутрикорпоративная социальная ответственность. 

Она формируется на основе консолидированного участия собственников, менеджмента и 

работников. Включает в себя организацию труда, производственную и личную безопасность, 

трудовую дисциплину, оплату труда; условия труда и производственного быта; социальный ста-

тус и социальная карьера работника в организации и в обществе, подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров, социальные льготы, гарантии и компенсации и др. 

«Важны также отношения с профсоюзной организацией, в том числе совместно решаемые 

вопросы, такие как роль профсоюзов в социальном развитии коллектива, коллективный договор, 

разрешение трудовых споров, аттестация рабочих мест, организация отдыха и общественных ме-

роприятий, дополнительный социальный пакет, дополнительная система материального (не де-

нежного) поощрения: жилье, отдых, лечение, образование и другие элементы [3]». 

2. Внекорпоративная социальная ответственность. 

Внекорпоративная социальная ответственность рассматривает развитие взаимоотношений 

с местной властью, местным сообществом, увелечение вклада предприятия в решение проблем 

и задач развития поселений. 

Предприятия добывающей промышленности несут большую социальную ответственность 

по двум причинам: 

- данные предприятия в подавляющем случае являются градообразующие на территории; 

- предприятия наносят значительный ущерб экологии и другим видам экономической дея-

тельности, что снижает доходы местных бюджетов и, соответственно, их возможности для раз-

вития социальной инфраструктуры.  

При этом налоги от добычи полезных ископаемых не всегда покрывают убытки местных 

и региональных бюджетов. 

Рассмотрим реализацию социальной ответственности на примере запуска проекта Орер-

гоно ГОКа в Республике Бурятия. 

К ключевым воздействиям проекта на социальное окружение можно отнести: 
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На стадии строительства: создание временных рабочих мест и привлечение значительного 

числа работников из других регионов, что приведет к положительным изменениям в численности 

и половозрастной структуре рынка труда Еравнинского района. Для осуществления строитель-

ных работ, как правило, используются местные сырье и материалы, что создаст новые возмож-

ности для развития предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе для обеспечения по-

требностей прибывающих работников. Строительные работы приведут к снижению визуального 

качества ландшафта и эстетической ценности территории. Реализация проекта особенно на этапе 

строительства может спровоцировать социальные конфликты, вызванные как самим фактом 

начала строительных работ, так и ожиданиями различных социальных групп – по поводу трудо-

устройства, закупочной деятельности, появления дестабилизирующих биофизических факторов 

(шум, пыление, транспортные потоки). 

На стадии эксплуатации: создание постоянных рабочих мест и привлечение работников из 

других регионов. Смена специализации территории (с аграрной на промышленную) может при-

вести к оттоку местных жителей, выбравших данное место для проживания, исходя из ранее сло-

жившегося социально-экологического профиля территории. Ввод предприятия в эксплуатацию 

создаст широкие возможности для занятости местных жителей как напрямую – на объектах 

ГОКа, так и опосредованно в секторе малого и среднего бизнеса, что приведет к сокращению 

уровня безработицы. При этом в балансе трудовых ресурсов существенно увеличится доля ра-

ботников добывающего сектора, вырастет доля специалистов инженерных специальностей. Рост 

трудовых доходов местных жителей положительно повлияет на ожидаемую продолжительность 

жизни, а отчисления ГОКа в бюджеты всех уровней позволят направить дополнительные ре-

сурсы на развитие учреждений здравоохранения. При этом негативное влияние на уровень забо-

леваемости населения окажут выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, виброакустическое 

воздействие транспорта и работающего оборудования, пыление и сброс загрязняющих веществ 

в сточные воды. В структуре заболеваемости появятся профессиональные заболевания, вероятно 

наступление несчастных случаев с работниками предприятия и дорожно-транспортных проис-

шествий с участием транспортных средств ГОКа. Резкий рост числа постоянных жителей на тер-

ритории реализации проекта увеличит нагрузку на все учреждения социальной сферы – школы, 

больницы, дома культуры, спортивные объекты, некоторые из которых уже в настоящее время 

испытывают дефицит мощностей и неполную комплектацию персонала. Значительное воздей-

ствие будет оказано на транспортную инфраструктуру территории, что приведет к ускоренному 

износу дорожного полотна, интенсификации движения транспорта и изменению привычных 

маршрутов следования, что повлияет на транспортную доступность отдельных участков и уве-

личит число дорожно-транспортных происшествий. Изменение образа жизни значительного 

числа людей потребует пересмотра отраслевых программ и приоритетов социально-экономиче-

ского развития. Ряд направлений, ранее рассматривавшихся в качестве приоритетных (прежде 

всего, экотуризм) могут противоречить складывающейся горнопромышленной специализации. 

На стадии вывода из эксплуатации: рост безработицы; отток населения; сокращение дохо-

дов бюджетов всех уровней; рост преступности и социально обусловленных заболеваний. Вме-

сте с тем на данном этапе также появится ряд возможностей: реновация промышленной зоны; 

использование квалифицированного персонала и оставшегося оборудования для развития пред-

приятий смежных отраслей; использование материалов и объектов, действовавшего производ-

ства, в качестве культурного наследия в целях развития соответствующих направлений туризма. 

Согласно Справочнику по социальному анализу Всемирного банка социальные риски лю-

бого проекта можно разбить на пять категорий [4]: 

риски роста уязвимости; 

страновые риски; 

политэкономические риски;  

институциональные риски; 

экзогенные риски. 

Первая категория относится к рискам затрагиваемых сообществ, возникающим в резуль-

тате реализации проекта. Остальные категории касаются непосредственно самого проекта, из ко-

торых рисками внешнего социального окружения являются только страновые, политэкономиче-

ские и экзогенные риски. Институциональные риски связаны с внутренними рисками проекта, 
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вызванными его сложностью или недостатками управления. В горной отрасли к рискам, исходя-

щим от внешнего социального окружения, относят три категории вероятных неблагоприятных 

событий [82]: 

- операционные риски: препятствия деятельности предприятия со стороны населения (про-

тестные акции, перекрытие дорог, порча имущества предприятия и т.п.); 

- репутационные риски: негативное восприятие деятельности инициатора проекта, ослож-

няющее получение прав на новые участки недр или привлечение внешнего финансирования; 

- регуляторные риски: «ресурсный национализм», торговые ограничения, изменение тре-

бований законодательства к горной отрасли. 

Основными неопределенностями, которые могут повлиять на параметры организации и 

контроля мероприятий в области социальной сферы в настоящее время являются:  

- недостаточная изученность современного состояния компонентов социальной среды – на 

момент разработки ТЭО проводятся дополнительные работы (изыскания) по изучению соответ-

ствующих параметров; 

- отсутствие социального плана закрытия предприятия. Для предотвращения негативных 

социальных эффектов вывода предприятия из эксплуатации необходимо заранее предусмотреть 

меры поддержки для сокращаемых работников и планы реновации промышленных объектов; 

- не разработана социальная политика ООО «Озёрное», которая должна регламентировать 

основные принципы, методы и инструменты взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Основные факторы социальных рисков: 

- выявленная обеспокоенность местных жителей, общественных организаций и органов 

власти нарушениями природоохранного законодательства; 

- отсутствие долгосрочных соглашений с органами власти с фиксированными 

социальными обязательствами компании. 

По всем указанным неопределенностям ООО «Озёрное» реализует или планирует выпол-

нение соответствующих видов исследований. 
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Байкальский регион, включающий 3 субъекта на территории РФ – Республику Бурятия 

(далее – РБ), Иркутскую область (далее – ИО) и Забайкальский край (далее – ЗК), – в силу своего 

местоположения рассматривается с точки зрения региональной экономики как единая социо-эко-

лого-экономическая система, развитие которой должно быть направлено на сохранение уникаль-

ной экосистемы самого глубокого озера планеты. В Стратегии пространственного развития РФ 

на период до 2025 года Иркутская область включена в состав Ангаро-Енисейского макрорегиона, 

куда вошли Республики Тыва, Хакасия, Красноярский  край   (с  учетом потенциальных проектов 

развития ТПК на данных территориях), тогда как Республика Бурятия и Забайкальский край от-

несены к Дальневосточному макрорегиону в соответствии с действующими административными 

границами, кроме того, благодаря своему приграничному положению они были включены в пе-

речень приоритетных геостратегических территорий РФ.  

Лидером экономики Байкальского региона является ИО, на втором месте находится РБ, на 

третьем – ЗК. По данным рейтинга социально-экономического положения регионов, составлен-

ным агентством «РИА Рейтинг», по итогам 2020 г. ИО заняла 22-е место среди российских реги-

онов (как и в предыдущем году), РБ опустилась на 73-е место (в 2019 г. она занимала 71-е), ЗК 

поднялся на 66-е место (в 2019 г. край был на 67-м месте) (рис. 1) [1].  

В официальных документах, определяющих цели, задачи, основные направления соци-

ально-экономического развития (СЭР) ИО, РБ и ЗК, используются сходные концептуальные под-

ходы к стратегическому планированию на региональном уровне (рис. 2) [2, 3, 4, 5].  

 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках гранта «Молодые ученые Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления 2022». 

mailto:elendorg@mail.ru
mailto:Dugina2003@mail.ru
mailto:elendorg@mail.ru
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Рисунок 1  Динамика финансово-экономических результатов в субъектах Байкальского региона  

в 2020 г. (стрелками показано направление изменения значений показателей  

(рост или снижение по сравнению с 2010 г.)) 
 

В качестве главного приоритета в региональных стратегиях определено обеспечение вы-

сокого уровня и качества жизни населения. Задачи РБ и ИО совпадают в части формирования 

эколого-ориентированной политики, направленной на сохранение Байкальской экосистемы. В 

Стратегии СЭР РБ акцент сделан на триединстве человека, экономики и природной среды, кото-

рые должны развиваться в гармонии друг с другом, в ИО ставка делается на «человека информа-

ционного», воспитанного в духе регионального патриотизма.  

В Госпрограмме экономического развития ЗК цель сформулирована слишком обобщенно 

и неконкретно; как процесс, а не результат.  

 

 
 

Рисунок 2  Цели долгосрочного социально-экономического развития субъектов Байкальского региона 
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Перспективные направления развития трех регионов во многом совпадают (рис. 3). Во всех 

трех субъектах ставятся задачи развития промышленного потенциала, малого и среднего пред-

принимательства, стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности. 

 
 

Рисунок 3  Приоритетные направления развития субъектов Байкальского региона 

 

Можно выделить следующие отличия:  

- в Стратегии СЭР РБ особое внимание уделяется развитию АПК, туризма, рекреации, во-

сточной медицины и этноэкономики, предполагающей активизацию использования этнокуль-

турного экономического потенциала титульной нации, малых народностей (эвенков, сойотов и 

др.) и групп населения (семейские, казаки и др.), философии буддизма и других религий; 

- в проекте Стратегии СЭР ИО выделяются вопросы территориального развития; проблемы 

обустройства городских и сельских территорий, обеспечения общественной и продовольствен-

ной безопасности; перспективы создания научно-образовательного центра мирового уровня 

«Байкал», реализации проекта «Байкальская биотехнологическая долина», формирования си-

стемы центров НТИ в рамках Национальной технологической инициативы;  

- Госпрограмма экономического развития ЗК разработана в соответствии с концепцией 

традиционной региональной промышленной политики: отсутствуют проекты формирования и 

развития человеческого капитала, программы охраны окружающей среды, ресурсосбережения и 

сохранения   сельских территорий, аналитическая оценка перспектив внедрения цифровых тех-

нологий и использования кластерного подхода в инновационном развитии региональной эконо-

мики. В управлении применяются по большей части административные методы, региональная 

администрация играет значительную роль в определении приоритетов экономического развития, 

осуществляя поддержку традиционных отраслей и не проявляя инициатив по углублению меж-

регионального сотрудничества и взаимодействия. Сценарий СЭР ЗК можно отнести к инерцион-

ным.  

Если проанализировать различные рейтинги регионов России, составляемые экспертами 

агентства РИА Рейтинг, рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), можно прийти к выво-

дам, что социально-экономическое положение РБ и ЗК практически не отличается, тогда как 
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темпы СЭР ИО и уровень экономической стабильности региона значительно выше (рис. 4; 5) 

[104]. 

 
Рисунок 4  Интегральный рейтинг социально-экономического положения субъектов  

Байкальского региона за период 2010-2020 гг. 

 

Бросается в глаза, что за прошедшее десятилетие ИО существенно улучшила свои позиции 

в рейтинге, поднявшись с 31 на 22 место, при этом интегральный рейтинговый балл области ко-

лебался от 46,753 до 51,776 (т.е. был близок к 50). а 10 лет  

 
Рисунок 5  Места в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ,  

занимаемые субъектами Байкальского региона с 2010 по 2020 гг. 

 

ИО шесть раз попадала в группу регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 

баллов, не демонстрируя серьезных спадов в остальные годы, что говорит о стабильности ее раз-

вития. РБ ухудшила свою позицию, спустившись с 71-го места на 73-е и впервые за период с 

2010 по 2020 гг. оказавшись в группе регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов. ЗК 

поднялся на 66-место, однако за анализируемый период только в 2010, 2012 и 2017 гг. регион не 

входил в последнюю двадцатку рейтинга, что свидетельствует о неблагополучном социально-

экономическом положении и его динамике. 

 ИО и ЗК демонстрируют относительную стабильность и в рейтингах агентства RAEX 

(«Эксперт РА»): в последнем десятилетии ИО находилась в группе регионов со средним инве-

стиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском (2В), ЗК не покидал группу 

регионов 3С1 «Пониженный потенциал — высокий риск», тогда как инвестиционный климат в 

РБ постоянно менялся из-за изменения уровня рисков (рис. 6, табл. 1) [6].     
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Рисунок 6  Распределение субъектов Байкальского региона по рейтингу инвестиционного климата  

в 2010-2020 гг. 
 

Таблица 1  Ранги составляющих инвестиционного риска и инвестиционного потенциала 

ИО, РБ, ЗК в 2015-2020 гг. [6].     
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2015 52 18 68 26 17 59 72 61 20 23 18 15 20 20 74 7 13 -6 0 

2016 50 18 68 35 15 44 72 54 20 25 17 15 18 21 73 7 14 2 0 

2017 46 18 67 28 13 39 72 34 20 24 19 18 19 24 73 7 15 4 0 

2018 44 18 66 27 14 41 70 32 21 24 18 17 19 25 74 7 15 2 0 

2019 54 18 64 32 8 69 73 63 22 25 18 17 18 28 73 7 15 -10 0 

2020 56 63 28 18 68 73 65 63 21 22 18 16 18 29 73 7 15 -2 -1 

2015 68 53 75 19 75 69 67 45 55 58 65 59 65 63 79 10 15 -2 -4 

2016 70 50 79 30 70 73 69 52 56 51 65 53 64 62 79 10 15 -2 3 

2017 69 50 75 23 70 73 69 39 56 50 69 57 68 60 78 10 14 1 0 

2018 70 48 76 28 73 75 69 52 58 50 70 59 61 60 76 10 14 -1 2 

2019 72 52 76 44 69 72 69 72 57 53 73 57 63 67 76 10 14 -2 -4 

2020 72 51 68 72 69 75 60 68 72 57 73 61 62 69 75 10 14 0 1 

2015 74 54 71 70 73 80 75 53 64 52 64 57 62 74 70 9 43 -2 -1 

2016 75 52 74 79 71 79 75 60 66 53 67 57 63 74 69 9 43 -1 2 

2017 74 53 76 80 68 79 75 59 63 52 65 55 66 75 71 9 43 1 -1 

2018 72 52 72 77 68 77 75 42 64 51 66 57 65 77 70 8 43 2 1 

2019 73 53 75 80 65 47 75 56 64 52 71 58 65 77 70 8 43 -1 -1 

2020 73 75 78 66 48 75 64 75 65 54 64 57 65 76 70 8 43 0 5 

 

По отдельным составляющим инвестиционного риска и инвестиционного потенциала 

субъектов Байкальского региона можно отметить следующее: 

- по уровню социального риска Байкальский регион находится в нижней двадцатке рей-

тинга; 

- уровень экономического риска в ИО и РБ колеблется, но находится в пределах средних 

значений (хотя в 2019 г. он заметно увеличился, в результате чего Бурятия перешла из группы 

регионов с умеренным риском в группу регионов с высоким риском); ЗК отличается высоким 

уровнем экономического риска и входит в последние пятнадцать регионов рейтинга; 

- Байкальский регион отличается высокими экологическими рисками и находится в конце 

рейтинга; 

•ИО в 2010-2020 гг.
Средний потенциал —
умеренный риск (2B)

•РБ в 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018
Пониженный потенциал —

умеренный риск (3B1)

•ЗК в 2010-2020 гг.

•РБ в 2011, 2012, 2015, 2019, 2020
Пониженный потенциал —

высокий риск (3C1)
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- высоким инновационным потенциалом обладает только ИО, входящая в первую два-

дцатку рейтинга; РБ и ЗК по данному показателю находятся внизу рейтинга, причем ЗК в 2018-

2020 гг. спустился в последнюю десятку;  

- богатый природно-ресурсный потенциал Байкальского региона позволяет ему уверенно 

занимать место в первой десятке регионов России;  

- ИО и РБ обладают достаточно высоким туристическим потенциалом (входят в первые 15 

регионов РФ) за счет нахождения на их территории уникального природного объекта, привлека-

ющего внимание российских и зарубежных туристов – оз. Байкал. 

На наш взгляд, при пространственном развитии обязательно должны учитываться регио-

нальная пространственная политика, национальные особенности, сложившийся образ жизни 

народа и интересы проживающих на территории людей. Специфика Байкальского региона пред-

определяет необходимость применения эколого-ориентированного подхода к инновационному 

развитию Байкальской социо-эколого-экономической системы. 
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Abstract: Тhe scientific article presents the results of a research review of the characteristics of the most 

popular digital technologies that are used in the marketing activities of enterprises. Their features and prospects 

for practical application are considered. The relevance of the study is related to the trends in the digital transfor-
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Популярность внедрения и применения цифровых технологий в маркетинге обусловлена 

влиянием следующих факторов: 

- во-первых, необходимостью проведения стратегических изменений при маркетинговом 

продвижении бренда и продукции компаний; 

- во-вторых, необходимостью адаптации под цифровую трансформацию бизнеса; 

- в-третьих, необходимостью адаптации под карантинные ограничения и изменения пло-

щадок реализации продукции в условиях пандемии Covid-19. 

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику связана с тенденциями 

цифровой трансформации экономической системы и хозяйственной деятельности бизнес-субъ-

ектов. 

По этой причине, целью научной статьи выступает проведение обзора характеристики 

наиболее популярных цифровых технологий, которые применяются в маркетинговой деятельно-

сти предприятий. 

Основным способом маркетингового продвижения продукции компаний является тради-

ционная реклама в средствах массовой информации и телевидении. Она позволяет охватывать 

наиболее широкую аудиторию потенциальных потребителей, однако качество ее неудовлетво-

рительное. Охват целевой аудитории становится все ниже, ведь в традиционных источниках ре-

кламы отсутствуют возможности персонализации рекламного предложения. 
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«Использование инструментов цифрового маркетинга выводит таргетирование на новый 

уровень эффективности и позволяет избежать взаимодействия с незаинтересованной аудито-

рией. Цифровой маркетинг позволяет ориентироваться не только на демографический признак 

потребителя, но и на его интересы и сферу деятельности» [2]. 

«В маркетинге, цифровые технологии применяются с целью координации усилий предпри-

ятия по достижению стратегических и оперативных ориентиров с учетом рыночных требований, 

и обеспечению взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами посредством передачи инфор-

мации о товарах и услугах, а также получения, обработки и анализа маркетинговой информации» 

[3]. 

Актуальность применения омниканального маркетинга обусловлена необходимостью 

адаптации маркетинговой стратегии и рекламной деятельности под новые условия внешней 

срежы [4]. 

Роль цифрового маркетинга повышается с каждым годом. На рисунке 1 изображена по-

дробная структура рекламного рынка России в 2020 году. 

 
Рисунок 1 – Структура рынка рекламы России в 2020 году, в млрд рублей [1] 

 

Перейдем к обзору характеристики основных цифровых технологий, которые применя-

ются в маркетинге. 

1. Контент маркетинг. 

Характеристикой данной технологии в маркетинге является процесс создания и наполне-

ния медийного пространства, включая сайта и официальных страничек в социальных сетях раз-

личной информацией, которая продвигает бренд и продукцию компании. 

2. SMM. 

Характеристикой данной технологии в маркетинге является проведение маркетинга в со-

циальных сетях, наиболее популярными из которых выступают Instagram и TikTok. 

3. Лендинг-страница. 

Характеристикой данной технологии в маркетинге является разработка отдельного одно-

страничного сайта, задача которого продвижение и продажа определенного продукта. 

4. SEO-оптимизация. 

Характеристикой данной технологии в маркетинге является получение трафика на сайт с 

поисковых запросов. Проводится оптимизация сайта, его информационного наполнения, чтобы 

повышает выдачу при запросах в наиболее популярных поисковиках, как Яндекс и Google. 

5. Проведение прямых эфиров. 

Социальные сети, как Instagram и YouTube позволяют компаниям проводить прямые 

эфиры с целью привлечения дополнительной аудитории, или превращения ее в целевого потре-

бителя продукции. 

6. Технология искусственного интеллекта. 
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Применение данной технологии позволяет совершенствовать бизнес-процессы отдела мар-

кетинга компании. Происходит улучшение процедуры точности прогнозирования финансовых 

показателей маркетинговой деятельности предприятия. Обеспечивается оптимизация финансо-

вых и трудовых расходов предприятия при маркетинговом продвижении продукции и бренда. 

Таким образом, наиболее популярными цифровыми технологиями при совершенствовании 

маркетинговой деятельности отечественных предприятий выступают контент маркетинг, SMM, 

создание лендинг-страницы, SEO-оптимизация, проведение прямых эфиров и применение тех-

нологии искусственного интеллекта. 
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INVESTMENT MANAGEMENT IN THE SPHERE OF TOURISM ON THE TERMS OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
Annotation. The article discusses the possibilities for the implementation of investment projects and the 

development of entrepreneurship in the field of tourism on the principles of public-private partnership, highlights 

the main problems and suggests ways to solve them. 

Key words: investments, public-private partnership, tourism. 

 

The existing plan for the development of tourism in the Republic of Buryatia does not fully con-

sider the socio-economic interests of the local population and interested tourist organizations. The issue 

of improving the mechanism for attracting investment in the tourism sector is particularly acute. There-

fore, currently, one of the main problems hindering the effective development of tourism in the Republic 

of Buryatia is the lack of funding and low investment attraction. 

The solution to this problem is possible with the help of state support for entrepreneurship in the 

field of tourism and the implementation of projects based on the principles of public-private partnership. 

Today, the effective and rapid development of tourism in the Republic of Buryatia is possible only with 

the creation of various tourism-related projects based on public-private partnership. Over the past few 

years, one of the priorities in the development of the Republic of Buryatia has been the foundation of a 

long-term strategic reference point for the development of public-private partnership. 

Public-private partnership and municipal-private partnership is an agreement for combining re-

sources and distributing risks of cooperation between the state and private entrepreneurship, legally 

formalized and concluded in accordance with Federal Law of the Russian Federation [1]. 

At the moment, the Republic of Buryatia has created all the necessary regulatory and legal frame-

work in the field of public-private partnership, as well as the authorized republican authorities for work-

ing with public-private partnership projects. Thus, one of the regulatory bodies is the Republican Agency 

for Public Procurement, the task of this body is to organize and provide information and technical sup-

port for the competitive selection of a private partner. 

It should also be noted that the institutional environment of public-private partnership is well 

developed on the territory of the Republic of Buryatia. In addition, the specialists of the authorized 

bodies received the necessary training at the center for the development of public-private partnership of 

the Russian Federation, more than 50 municipal employees of Ulan-Ude city went to improve their 

qualification in the field of public-private partnership. 

Attraction of funding for public-private partnership projects is carried out through cooperation 

with such institutions as the Center for the Development of Public-Private Partnership and JSC "The Far 

mailto:zhelay@yandex.ru
mailto:boris_shap@mail.ru
mailto:1711214513@qq.com
mailto:zhelay@yandex.ru
mailto:boris_shap@mail.ru
mailto:1711214513@qq.com


97  

East and the Baikal Region Development Fund". In addition, large commercial banks (Sberbank of Rus-

sia, VTB, Gazprombank) are attracted to funding of public-private partnership projects. 

The main advantages of the development of public-private partnership in the field of tourism are: 

- improving the competitiveness of Russia in the international market of tourist services; 

- promotion of entrepreneurial activity in the field of tourism; 

- development of innovative ways to financially support tourism-related projects; 

- improving the efficiency of using public funds in the field of tourism. 

Based on the experience of public-private partnership in the field of tourism in foreign countries, 

the following examples can be given. In the UK, for example, government support is provided annually 

to attract private capital for the development of the tourism industry. Today, only in London there are 

more than 20 agencies for the development of tourism in the country. 

Today, one of the major projects being implemented in the tourism industry within the framework 

of public-private partnership in the Republic of Buryatia is the creation of a special economic zone of 

tourist and recreational type under the name "Baikal Harbor". It is worth more than 50 billion rubles, of 

which the funds of private entrepreneurs amount to about 40 billion rubles and state budget only pro-

vides slightly more than 10 billion rubles. In addition, within the framework of the public-private part-

nership, the project "Integrated Development of Transbaikalia" is planned, including the construction of 

roads and railways, as well as various commercial facilities. 

Meanwhile, there are also some problems in the development of public-private partnerships in the 

Republic of Buryatia. The key problem is the lack of private investment. It is caused by insufficient 

cooperation between public authorities and entrepreneurs in the formation of projects. Business repre-

sentatives rarely take part in joint meetings where federal government projects are discussed. As a result, 

there is a decrease in the cooperation between business and the authorities at all stages of project for-

mation. In this case, small and medium-sized businesses, as a subject and source of funding, are the 

executors of these programs. But it is also important to note that when developing these projects, the 

range of interests of small and medium-sized businesses is not considered. Regional public councils 

only discuss a draft target program. 

Furthermore, the program is developed not by the authorities, but by third-party organizations, 

whose services are financed by the budget. Most experts in the field of public-private partnership also 

note the increased corruption component of the project approval and financing procedures. Therefore, 

at present, in order to minimize corruption schemes in the field of public-private partnership, the respon-

sibility of individual officials who participate in decision-making on public-private partnership projects 

is increasing. 

In connection with the presented urgent problems of public-private partnership development, it is 

necessary to introduce a unified system of public project management, which will carry out its activities 

in accordance with the basic principles of public-private partnership. The implementation of this system 

will ensure the transparency of the approval and financing processes for public-private partnership pro-

jects, as well as reduce the number of corruption schemes in the field of public-private partnership. 

In order to establish such unified system of state project management in the Republic of Buryatia, 

it is proposed to create a regional center for regulating the process of public-private partnership [2]. 

Another way to improve public-private partnership is to create state-owned corporations on the 

territory of the Republic of Buryatia for specific public-private partnership programs. The tasks of such 

corporations will include managing the program, monitoring the spending of state and business funds, 

and joint participation of the state, private entrepreneurs and contractors in the implementation of public-

private partnership projects. 

Based on the experience of foreign countries, we can say that there are territory development 

corporations that act as an intermediary between business and government authorities in a particular 

territory. At the same time, these corporations act as a source of attracting investment in the development 

of the territory. There are also some state corporations that combine production activities and the func-

tions of managing the target program. The status of a state corporation in the United States frees the 

Administration from any departmental subordination (it is accountable to the President and the US Con-

gress), which provides additional opportunities for the operational implementation and financing of rel-

evant software solutions for the development of subordinate territories. 

To date, in Russia, the issue of creating a state corporation to manage target programs of public-

private partnership has not been worked out. Next, we will take a closer look at the stages of interaction 
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between corporations in the development and approval of target public-private partnership programs in 

the Republic of Buryatia [3]. 

1. At the first stage, the state authorities, together with private investors and representatives of the 

Territorial Development Corporation of the Republic of Buryatia, will approve the procedure for eval-

uating and selecting investment projects for the effectiveness of this project within the framework of 

implementing target programs. 

2. At the second stage, private entrepreneurs send their own proposals for projects within the 

framework of public-private partnership to the representatives of corporations for consideration. 

3. At the third stage, the established development corporations of certain territories of the Repub-

lic of Buryatia will consider each project in accordance with the accepted and approved procedure for 

selecting effective investment projects. This assessment methodology will be developed by authorized 

representatives of corporations according to specifics of their territories. 

4. At the fourth stage, the established territorial development corporations will send completed 

and pre-approved investment projects of public-private partnership to the Administration of the Repub-

lic of Buryatia for approval. 

5. At the fifth stage, the Administration of the Republic of Buryatia will check all project pro-

posals, as well as make its own adjustments, considering the available funds of the budget of the Re-

public of Buryatia. 

6. At the sixth stage, the selected project within the framework of a public-private partnership 

considering the specifics of the territory where this project is to be implemented, will be evaluated by 

the state authorities. 

7. At the final seventh stage, the Government of the Russian Federation, having considered the 

submitted project (agreed with all parties participating in the project), will decide and send the decision 

to the corporation for the development of a certain territory of the Republic of Buryatia. 

Through the implementation of these stages, primarily, the standardization of the relations 

"power-business-society" will be achieved within the framework of the established corporations for the 

development of territories in the Republic of Buryatia. Such system will increase the involvement of 

business in large-scale projects for the economic development of the region, create favorable conditions 

for the development of entrepreneurship and increase the effectiveness of the implementation of target 

programs. 

Thus, we can conclude that the Republic of Buryatia does not stand still in the development of 

PPP. Over the past few years Buryatia has risen by several positions and ranked 24th among the regions 

in the development of public-private partnerships. Among the most successful examples of the imple-

mentation of a PPP project in the Republic of Buryatia is the reconstruction of the pension for senior 

citizens on the terms of a concession. The pension is called "Mountain Air" and is located in the city of 

Zakamensk. This project has been implemented since 2016. During this time, the concessionaire has 

reconstructed the building of the boarding house and created 30 new beds for senior citizens of the 

Republic of Buryatia. 

Based on this, it can be concluded that investment projects in the tourism industry on the terms 

of public-private partnership will not only increase the financing of the tourism industry in the region, 

but also contribute to the accelerated development of tourism in the Republic of Buryatia as a whole. 
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Вопросы безопасности, охраны и защиты жизни и интересов каждого человека, общества 

и государства являются приоритетными в XXI веке. Проблема безопасности всегда была акту-

альна, но вместе с условиями развития страны менялись и аспекты ее изучения [2]. Важным эта-

пом смены ценностной парадигмы национальной безопасности стал переход от военно-полити-

ческой доктрины к концепции устойчивого развития. То есть на современном этапе развития 

общества особое значение приобретают взаимодополняющие категории экономической, обще-

ственной, социальной и человеческой безопасности. 

В то же время в мировой правотворческой практике нет единого определения термина 

«национальная безопасность» и перечня ее сфер и/или элементов. Реализация национальной без-

опасности поддерживает стабильность социальной системы. В соответствии с предложением 

Фонда национальной и международной безопасности при ЮНЕСКО национальная безопасность 

определяется как система государственных и общественных гарантий устойчивого развития 

нации, защиты ее основных ценностей, интересов, источников духовного и материального бла-

гополучия.  

Преимуществом подхода, рассматривающего национальную безопасность с позиций от-

дельных показателей, является учет различных аспектов национальной безопасности: политиче-

ской, экономической, социально-экономической, экологической, информационной. Этот подход 

не учитывает: 

- тенденции эволюции угроз; 

- одинаковая методология, используемая для всех стран, без учета относительного веса от-

дельных факторов. 

Фрагментация различных индексов делает невозможным анализ безопасности с единой ме-

тодологической точки зрения. В связи с этим возникает необходимость определения уровня 

национальной безопасности (в частности, ее демографической составляющей) на основе совре-

менной методологии, сопоставления его с пороговыми значениями, определения наиболее важ-

ных ее угроз. 
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В рамках данного исследования в основу категории «демографическая составляющая 

национальной безопасности» положена современная парадигма устойчивого социально-эконо-

мического развития общества – необходимость обеспечения как национальных интересов госу-

дарства, так и современных стандартов жизни человека. Социально-географический аспект де-

мографической безопасности выражается в ее зависимости от региональных факторов и тенден-

ций национального и глобального развития, а также в возможности регулирования и смягчения 

демографических угроз на региональном и локальном уровнях. 

Для анализа были выбраны следующие показатели: 

- средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в годах (стимул); 

- условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся, 

дестимулирующее); 

- общий коэффициент смертности (количество умерших на 1000 человек населения, дести-

мулирующий); 

- коэффициент младенческой смертности (количество детей, умерших в возрасте до одного 

года, на 1000 живорождений, дестимулирующие); 

- суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину репродук-

тивного возраста, поощрительный); 

- чистый коэффициент воспроизводства на одну женщину (среднее число девочек, рожден-

ных женщиной за свою жизнь, доживших до возраста, в котором женщина родила, стимул); 

- суммарный миграционный прирост на 10 000 человек (стимул); 

- доля пожилого населения (сдерживающий фактор); 

- демографическая нагрузка пожилых людей (дестимулирующая). 

Такой выбор показателей объясняется следующим: 

- Темпы депопуляции: текущая ситуация в Российской Федерации способствует сокраще-

нию численности населения как по естественным, так и по внешним причинам (пандемия 

COVID-19). 

- Общая смертность в Российской Федерации постоянно снижается, что является положи-

тельной тенденцией. Однако показатель все еще значительно отстает от уровня, наблюдаемого в 

развитых странах. В общей структуре причин смертности доминирует смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний, а ее показатель является одним из самых высоких в мире. 

- Уровень младенческой смертности является важным демографическим и социальным по-

казателем. Он отражает общее качество жизни людей, отражая результаты экологических, эко-

номических, образовательных, политических, медицинских и других достижений или проблем 

страны. Несмотря на положительные тенденции, младенческая смертность в Российской Феде-

рации по-прежнему остается высокой по сравнению с европейскими странами. 

- Чистый коэффициент воспроизводства в расчете на одну женщину характеризует степень 

замены поколения матерей поколением дочерей. 

- Важным показателем экономической безопасности является демографическая нагрузка 

нетрудоспособного населения на трудоспособное население (в процентах). В странах ЕС исполь-

зуется аналогичный показатель – демографическая нагрузка пожилых людей. 

Перечень показателей демографической безопасности, используемых в исследовании, не 

является абсолютным и может варьироваться в зависимости от целей и глубины исследования. 

На первом этапе исследования были определены средние значения изучаемых показателей 

по годам (см. табл. 1). Значения основаны на данных Федеральной службы государственной ста-

тистики и международных источников [1, 3, 4] 
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Таблица 1  Средние значения демографических показателей по годам 
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2002 68 1.99 14.4 11.9 1.05 0.53 -1.47 14.2 20.2 

2003 69 1.95 15 11.4 1.07 0.54 -1.28 14.4 20.6 

2004 68 1.85 15 10.2 1.1 0.55 -1.09 14.6 21 

2005 68 1.8 16 0.5 1.12 0.56 -0.9 14.8 21.4 

2006 68 1.8 16.1 9.4 1.15 0.56 -0.71 15.1 21.8 

2007 67.5 1.92 16.5 10 1.17 0.57 -0.52 15.3 22.2 

2008 68 1.7 16.2 9.8 1.2 0.58 -0.34 15.5 22.6 

2009 68 1.71 16.3 11.2 1.22 0.59 -0.15 15.7 23 

2010 67.5 1.4 16.3 10 1.25 0.6 0.04 16 23.5 

2011 69.5 1.5 15 9.5 1.27 0.6 0.23 16.2 23.9 

2012 70 1.3 15.05 9.3 1.29 0.61 0.42 16.4 24.3 

2013 71 1.35 14.5 9.1 1.32 0.62 0.61 16.6 24.7 

2014 71 1.35 14.5 9 1.34 0.63 0.8 16.8 25.1 

2015 71 1.4 14.5 9 1.37 0.63 0.99 17.1 25.5 

2016 71 1.5 14.5 8.5 1.39 0.64 1.18 17.3 25.9 

2017 71 1.54 13.75 8 1.42 0.65 1.37 17.5 26.3 

2018 71 1.58 13.6 7 1.44 0.66 1.56 17.7 26.7 

2019 71 1.65 13.5 7.5 1.47 0.67 1.75 17.9 27.1 

2020 71.5 1.71 13.5 7.9 1.49 0.67 1.94 18.2 27.5 

 

Сравнение динамики показателей демографической безопасности с пороговыми значени-

ями (см. табл. 1) показывает, что все показатели находятся в критическом диапазоне (ниже ниж-

него порога). Тенденция низкой рождаемости характерна для многих развитых стран, однако ми-

грационная политика компенсирует нехватку рабочей силы. Во второй половине 20 века произо-

шли радикальные изменения в глобальных миграционных тенденциях. Снижение рождаемости 

— это общемировой процесс, вызванный многими факторами: экономическими, социальными, 

психологическими и экологическими. Это связано, прежде всего, с изменением социального по-

ложения женщин, расширением их несемейных интересов, повышением уровня образования и 

занятости. Резкое снижение младенческой смертности сделало неактуальной необходимость 

многодетности как основы семейного благополучия и гарантии родительской безопасности в 

старости. Западная Европа благодаря своему активному экономическому и социальному разви-

тию превратилась из главного в мире региона эмиграции в место, наиболее привлекательное для 

иммигрантов. Учитывая, что большинство мигрантов были и находятся в детородном возрасте, 

это положительно сказывается на рождаемости. В России ситуация иная – происходит не только 

уменьшение количества людей, но и значительное ухудшение их здоровья, трудоспособности, 

качественных показателей интеллектуального развития, деградация генофонда. Существует ре-

альная опасность того, что эти демографические явления будут иметь глубокие необратимые по-

следствия для экономического, социального и духовного развития государства и, в конечном 

счете, выступят дестабилизирующим фактором в общественно-политической жизни и создадут 

угрозу национальным интересам. 

Анализ динамики демографической безопасности в Российской Федерации в период с 2002 

по 2020 годы показал, что ситуация очень сложная, к тому же усугубленная пандемией COVID-

19. Уровень демографической безопасности недостаточен для устойчивого развития страны. 

В исследовании проанализирована динамика следующих показателей для Российской Фе-

дерации в период с 2002 по 2020 годы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении; условный коэффициент депопуляции; общая смертность; коэффициент младенческой 

смертности; общий коэффициент рождаемости; общий коэффициент чистой миграции; доля по-

жилого населения и его демографическая нагрузка. 

Анализ основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию в Россий-

ской Федерации, показал, что наибольшее влияние оказали следующие показатели: 
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1) скорость депопуляции; 

2) общая смертность; 

3) средняя продолжительность жизни при рождении; 

4) доля пожилого населения и его демографическая нагрузка. 

Проанализированы практики ЕС по улучшению демографической безопасности. Установ-

лено, что современные вызовы и угрозы стабильному социально-экономическому развитию и 

национальной безопасности Российской Федерации требуют комплексной и планомерной ра-

боты органов государственного управления по созданию необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности, а также надлежащего функционирования хозяйствующих субъектов и соци-

альной сферы. 

Ограничением исследования было неполное рассмотрение демографических факторов, та-

ких как наличие неучтенных факторов и возможные корреляции между факторами, влияющими 

на национальную безопасность. Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на вли-

янии социально-экономических факторов на устойчивое развитие региона. 
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Annotation. We examine the effect of different natural resources on growth in transition countries. We do 

not find any evidence of negative effect of natural resource on economic growth in transition economies over the 

period 1996-2018. However, the negative effect of primary exports in GDP exists to other natural resource 

abundant countries. In addition, we estimate negative association of the fuel exports with political institution in 

transition economies. This negative effect has the adverse impact of economic growth in long run. 

Keywords: growth, institution, natural resource. 

 

Introduction 

Using the share of natural resource exports to GDP as a measure of natural resources intensity, 

They found a negative relationship between the abundance of natural resources and economic growth 

in a large cross-country study, and a large number of papers examined the hypothesis of the curse of 

natural resources from different points of view [1]. Using data from oil production and reserves to meas-

ure oil wealth, she run panel estimations and found that oil had a positive effect on growth over the 

period 1996-2006 for 27 transition countries [2]. She found insignificant positive relationship of natural 

resource and economic growth in transition countries using oil and mineral wealth [3]. He used the share 

of primary exports in total exports as a measure of natural resource abundance and found a strong neg-

ative correlation between natural resource abundance and economic growth and the prime reason for the 

resource curse was corruption [4]. Natural resource countries experience lower innovation, lower edu-

cation and lower growth [5]-[6]. Positive effect of natural resources on growth prevails only in countries 

with producer friendly institutions [7]. 

There have also been numerous studies on the influence of natural resources on institutional qual-

ity. Natural resources are a curse only in countries with poor institutions.  Natural resource exports do 

not crowd out the manufacturing sector in post-Soviet countries with sufficiently high institutional qual-

ity; those countries lack such institutional quality suffers from the natural resource curse [8]. They eval-

uated the negative association between natural resource intensity and economic growth that can be re-

versed, if institutional quality is high enough. They use the four main components of primary exports: 

agricultural raw materials, food exports, fuels, and ores and metals, as well as components of the aggre-

gate measure of resource rents: forestry, fuels, and minerals [9]. Resource abundance has a negative 

effect on institutions which in turn have stressed the particularly hurting effects of natural resources on 

growth [10]. She found a positive empirical relationship between natural resource abundance and eco-

nomic growth over the period 1970-2000, using both OLS and 2SLS regressions [11]. “Point source” 

and “coffee/cocoa” export dependence countries have experienced a growth deceleration [12]. Countries 

with great natural resource exports tend to grow more slowly than resource-poor countries in a cross-

section estimation [13] and its robustness has been confirmed in, for example, [5] and [14].  

In this paper, we examine the effects of different types of natural resources in transition countries. 

Our paper differs from all of the above papers in the following. First, we perform our estimation based 

on a large cross-section of countries, using interaction terms of dummy for transition countries with 

natural resources. Second, the large dataset, including 27 transition countries are not common in the 

natural resource-growth literature. This paper is organized as follows: Section 2 presents the data and 

methodology; Section 3 shows the estimation results; and Section 4 presents the concluding remarks. 

The data and methodology 

However, our main focus is the transition 27 countries and we included 87 countries of developed 

and developing countries due to improve results of estimations. Our sample includes of temperate-zone 

and tropical countries. The transition countries consist of twelve countries of the Commonwealth of 

Independent States (CIS) and Mongolia, three Baltic countries (BALT), five countries of Central Europe 

mailto:enkhamgaa@gmail.com
mailto:khashchuluun@gmail.com
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(CE) and six countries of Southeast Europe (SEE). CIS comprises FSU1, and FSU2. More detailed 

indicators are provided in the Appendix A.    

Institutions play a critical role in economic development of resource-rich economies [16]-[18]. 

The presence of abundant natural resources (especially minerals) leads to rent-seeking behavior and 

corruption, thereby decreasing the quality of government, which in turn negatively affects long-run eco-

nomic growth [19], [12] and [20]. The government officials in natural resource abundance some coun-

tries are tempted into rent-seeking and possible corruption rather than export-led growth activities [13]. 

Countries bad institutional quality are more likely to suffer from a resource curse. The natural resource 

curse only holds for mineral and particularly oil abundance and not agricultural and food [7]. 

We shall examine the effects of institutions on economic growth. We focus on two different in-

stitutions: economic institution and political institution. Economic and political institutions play a key 

role in defining a country’s long-term economic development.  

Economic institution is measured using a range of indicators, such as the World Bank’s average 

Worldwide Governance Indicators (WGIs) for government effectiveness, regulatory quality, the rule of 

law and control of corruption (simple average of all four), with value between -2.5 and 2.5, with higher 

values corresponding to better institutions. Each of the four measures is a principal component indicator 

with a mean of zero and a standard deviation of one.  

Countries with stronger economic institution – effective rule of law, a good business climate, 

more secure property rights and market-friendly social norms – are better positioned to attract invest-

ment, to participate in trade and to utilize physical and human capital more efficiently. 

The political institution is measured by polity 2, which come from the Polity IV data set and it 

ranges between -10 (no democracy) and 10 (full democracy).  

Between 1996 and 2018, the average political institution rose from 3.50 to 5.59 in transition coun-

tries. The average transition country moved from being similar to Mexico in terms of polity 2 to among 

the likes of Israel in 22 years.  

 

 
Source: The World development indicators 

Figure 1 - Economic institutions in post-communist countries 
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Figure 1 shows the time path of WGIs for 1996-2018 across transition countries and the economic 

institution has varied considerably. Economic institution in FSU countries are poor relative to Baltic and 

CE countries. The overall mean of WGIs, -0.15, is below the mean for a full sample (which is 0.05), 

while the standard deviation 0.73 is below the standard deviation for the full sample (0.99).  

Figure 1 shows that after 2004 according to the average WGIs Baltic States have the best eco-

nomic institution but nonetheless several countries of FSU2 such as Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan are still among the lowest in the transition coun-

tries. Average WGIs for 1996-2018 varied between -1.53 in Turkmenistan and 1.12 in Estonia. The 

average WGI scores of CE peaked at 1.04 in 1996 and the average WGI scores of Baltic countries peaked 

at 1.05 in 2018 in post-communist countries. However, the average WGI scores of FSU2 (7 countries) 

fell to low points of -1.12 in 2005, then peaked at -0.78 in 2018 in post-communist countries. Generally, 

the average WGI scores in Central European and Baltic countries are better than the countries of the 

FSU, Southeastern European and Mongolia. 

Twenty-five years later, economic institution of Estonia was closer to the United States and Slo-

venia, Czech Republic and Lithuania was similar to Portugal. However, institutional quality of Turk-

menistan, Tajikistan and Uzbekistan was closer to Congo, Dem. Rep, Congo, Rep and Cameroon, re-

spectively. 

Between 1996 and 2018, WGIs of Baltic States increased from 0.56 to 1.06, in Southeast Euro-

pean countries increased from -0.52 to -0.01 and in FSU1 countries increased from -0.63 to -0.18.  

Georgia and Latvia for which the WGIs such as rule of law and control of corruption went from 

negative to positive, are countries in FSU. In contrast, the World Government indicators such as rule of 

law and control of corruption were changed from positive to negative for Mongolia over the 1996-2018 

periods. 

Primary exports over GDP at the start of the observation period-in SW’s case 1970-have consti-

tuted the preferred indicator of natural resource abundance in the natural resource and growth literature. 

The dominant share of primary resource exports in GDP is an indication of an unbalanced economy. 

Slow growth in countries with a large share of primary exports may therefore be due more to general 

macroeconomic distortions rather than a direct natural resource curse [11].  They used the share of nat-

ural resource exports in GDP at the beginning of the transition period as an indicator of the dominance 

of natural resources in the economy and a proxy for the elite’s opportunities to extract rents [21]. Ref-

erence [9] used the share of primary exports in GDP and resource rents and they decomposed them. 

They found ambiguous growth effects when disaggregating resource exports into agricultural, and fuel 

and nonfuel mineral products [14] and [10].  

We use initial period value of the different natural resource variables for the regression estima-

tions: primary exports in GDP and disaggregate measure of primary exports in GDP: agricultural raw 

materials, food, fuel, ores and metals-in GDP, taken from the World Bank’s World Development Indi-

cators (WDI). We show correlations of variables in Table 5.  

The average economic growth of transition country from 1996 to 2018 is our main dependent 

variable. In addition, Appendix A shows that countries of FSU and Mongolia, which are more dependent 

on natural resources, have higher economic growth. Growth in GDP per capita over the sample period 

varies between 2.3 in Ukraine to 7.3% in Azerbaijan, with an average of 4.5% and a standard deviation 

1.7%. Average growth of FSU1 that have moderately democratic faired less than FSU2 countries which 

have authoritarian rule. 

We include in our baseline regression only the log of initial GDP per capita to control for conver-

gence in GDP per capita across. While in 1996, GDP per capita, PPP (constant 2011 international $), 

varied between 1046 (Tajikistan) and 20107 (Czech Republic), it varied between 3061 (Tajikistan) and 

33414 (Czech Republic) in 2018.  

Methodology and results 

We used cross-sectional estimations using OLS and 2SLS regressions. We estimate the following 

cross-country OLS regressions: 

gi = α0 + α1TRi + α2Ri + α3 TRi × Ri + α4Ii + βiXi + εi        (1) 

Here g is growth rate of GDP per capita, i denotes different countries, TR is a dummy variable 

equals to one if the country belongs to the transition, and zero otherwise. R is the natural resource, I is 

the institution, X is a vector of other covariates and ε is a random error term. Growth and institutions 

are averaged in the period 1996-2018. We include four variables for X: initial per capita GDP, malaria 
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prevalence in 1994, infant mortality rate in 1996, and life expectancy at birth in 1996. A more detailed 

description and our sources of these variables are provided in the Appendix B.  

Initial per capita GDP, and malaria prevalence, infant mortality rate and life expectancy at birth 

are all variables considered important determinants of growth performance [13] and [10]. Initial income 

as a proxy for the level of development captures the convergence process-countries that far from the 

steady state should grow at a faster rate. Transition countries such as Belarus, Bosnia and Herzegovina, 

Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan are excluded from the sample for lack of data. 

Results of OLS 
Throughout the estimations, we are interested in the effects of natural resources in transition coun-

tries. Table 1 shows the OLS results when contrasting WGIs as an economic institution, to polity2 score 

as the political institution, using aggregate and disaggregate measures of primary export data as the 

resource measure. Columns 1-2 and 6-7 of the Table 1-3 show results the aggregate measure of primary 

exports to GDP. Columns 3-5 and 8-10 show results the disaggregating primary exports into its four 

components: agricultural raw materials, food, fuels, and ores and metals.  

The aggregate and disaggregate measures of primary exports in GDP are not statistically signifi-

cant in any of the regressions. That is, natural resource dependence does not appear to have affected 

economic growth in transition economies between 1996 and 2018. 

In all estimations, the WGIs indicators are statistically significant positive, however, polity2 in-

dicators are negative weakly significant.  

In throughout the estimations, coefficients of initial income are significantly negative, absolute 

convergence applies in all countries and the convergence coefficient is between -0.52 percent and -1.60 

percent. The malaria prevalence is negative on economic growth and the coefficients of life expectancy 

and infant mortality are not always statistically significant. 

 

Table 1. OLS regressions: natural resources, and economic growth 
 WGIs  Polity2  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Primgdp -0.86 

(1.35) 

-1.05 

(1.31) 

   -2.52. 

(1.30) 

-2.42. 

(1.34) 

   

TR*primgdp 0.09 

(2.97) 

-0.75 

(2.89) 

   1.40 

(2.94) 

1.39 

(2.96) 

   

fuelgdp 

 

  2.39 

(2.08) 

1.62 

(2.13) 

2.49 

(2.10) 

  -2.78 

(2.06) 

-1.94 

(2.36) 

-2.43 

(2.09) 

TR*fuelgdp   12.12. 

(6.51) 

10.53 

(6.55) 

12.43. 

(6.57) 

  8.17 

(7.47) 

8.84 

(7.55) 

8.94 

(7.51) 

Oresgdp   -3.89 

(4.11) 

-4.27 

(4.10) 

-3.24 

(4.35) 

  -1.21 

(4.39) 

-1.37 

(4.41) 

0.18 

(4.62) 

TR*oresgdp   -1.56 

(8.64) 

-2.50 

(8.62) 

-1.75 

(8.69) 

  -8.19 

(9.04) 

-7.02 

(9.21) 

-8.44 

(9.05) 

agrigdp   4.87 

(6.12) 

4.79 

(6.09) 

4.31 

(6.26) 

  1.47 

(6.77) 

1.55 

(6.80) 

0.30 

(6.88) 

TR*agrigdp   10.96 

(15.04) 

7.72 

(15.11) 

11.88 

(15.24) 

  24.35 

(15.92) 

24.56 

(15.98) 

26.01 

(16.02) 

Food   -3.89. 

(2.07) 

-3.46 

(2.08) 

-3.82. 

(2.09) 

  -3.37 

(2.30) 

-3.47 

(2.31) 

-3.26 

(2.31) 

TR*food   -10.31 

(9.22) 

-9.14 

(9.21) 

-10.31 

(9.27) 

  -7.70 

(9.79) 

-8.64 

(9.90) 

-7.75 

(9.79) 

I 

 

0.57* 

(0.22) 

1.09*** 

(0.29) 

0.91*** 

(0.25) 

1.16*** 

(0.30) 

0.9*** 

(0.25) 

-0.08* 

(0.03) 

-0.08* 

(0.03) 

-0.06 

(0.04) 

-0.06 

(0.04) 

-0.06 

(0.04) 

TR 1.64** 

(0.52) 

2.05*** 

(0.53) 

1.28. 

(0.66) 

1.58* 

(0.68) 

1.27. 

(0.66) 

1.52** 

(0.52) 

1.50** 

(0.53) 

1.36. 

(0.72) 

1.25. 

(0.73) 

1.34. 

(0.72) 

initial income -1.08*** 

(0.23) 

-0.57. 

(0.29) 

-1.54*** 

(0.28) 

-1.17** 

(0.37) 

-1.60*** 

(0.30) 

-0.52** 

(0.17) 

-0.60. 

(0.30) 

-0.56*** 

(0.21) 

-0.83. 

(0.41) 

-0.72** 

(0.26) 

malfal94 -1.87*** 

(0.51) 

-2.13*** 

(0.50) 

-2.42*** 

(0.53) 

-2.50*** 

(0.53) 

2.18** 

(0.74) 

-1.63** 

(0.51) 

-1.63** 

(0.52) 

-1.73** 

(0.57) 

-1.75** 

(0.57) 

-1.20 

(0.78) 

lnimr96  1.08** 

(0.38) 

 0.64 

(0.42) 

  -0.09 

(0.31) 

 -0.27 

(0.37) 

 

lnleb96     1.07 

(2.24) 

    2.38 

(2.44) 

Number of coun-

tries 

95 94 93 92 93 92 92 90 90 90 

R2-adj 0.44 0.48 0.50 0.51 0.50 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44 

Notes: Dependent variable is GDP per capita growth. Standard errors in parentheses. *, **, *** 

statistically significant at 10%, 5%, and 1% levels, respectively. Variable sources and detailed descrip-

tions are given in Appendix B. 
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OLS estimations with interaction term between institution and natural resource 

Our prediction is that institutional quality is decisive for how natural resources affect economic 

growth. We are interested in the sign, size, and significance of the direct impacts of natural resource, 

institutional quality, their interaction, on growth in transition countries. 

Our estimation equation is 

gi = α0 + α1TRi + α2Ri + α3 TRi × Ri + α4Ii+α5Ri × Ii + βiXi + εi        (2) 
where R×I is the interaction term between natural resource and institution. The results are shown 

in Table 2. We are expected that natural resources are negative, institutions are positive, and the inter-

action terms are positive.   

Neither primary exports in GDP nor its four components with the transition dummies are statistic 

significant in all regressions. That is, natural resource dependence does not appear to have affected 

economic growth in transition economies between 1996 and 2018. The coefficients of political institu-

tion are negative and significant but the coefficients of economic institution are not significant in all 

regressions.In all estimations, the WGIs indicators are positive weakly significant, however, polity2 

indicators are always negative and highly significant.  

Our results are contrary to reference [7]. Adding an interaction terms between natural resource 

and institution suggests that the results of reversal are no clear because the effects of natural resource in 

transition countries are ambiguous and insignificant in all regressions. This implies that the direct gov-

ernment intervention in the resource sectors affect negatively on growth. The coefficients of transition 

dummy have positive in all regressions because the average growth in transition countries had higher 

than to other countries. 

 

Table 2 -  OLS regressions with interaction terms between natural resource and institution 
 WGIs Polity2 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) \ (7) (8) (9) (10) 

 primgdp -0.68 

(1.34) 

-0.87 

(1.31) 

   -5.64** 

(1.92) 

-5.82** 

(2.06) 

   

 TR*primgdp 0.65 

(2.96) 

-0.23 

(2.89) 

   -0.01 

(2.96) 

-0.05 

(2.98) 

   

 prim*I 2.30. 

(1.33) 

1.97 

(1.31) 

   0.63* 

(0.29) 

0.65* 

(0.30) 

   

 fuelgdp 

 

  1.41 

(2.24) 

0.95 

(2.28) 

1.45 

(2.29) 

  -5.49* 

(2.42) 

-4.65 

(2.82) 

-4.97. 

(2.49) 

 TR*fuelgdp   12.03 

(6.55) 

10.67 

(6.61) 

12.10. 

(6.62) 

  7.45 

(7.56) 

7.88 

(7.63) 

8.29 

(7.63) 

fuel*I   0.84 

(1.85) 

1.07 

(1.86) 

0.84 

(1.86) 

  0.36 

(0.46) 

0.30 

(0.47) 

0.34 

(0.46) 

Oresgdp   -3.77 

(4.3) 

-4.30 

(4.40) 

-3.64 

(4.57) 

  -6.26 

(7.04) 

-6.08 

(7.08) 

-4.49 

(7.32) 

TR*oresgdp   -1.68 

(8.8) 

-2.25 

(8.86) 

-1.72 

(8.91) 

  -10.36 

(9.19) 

-9.50 

(9.34) 

-10.81 

(9.21) 

ores*I   2.60 

(5.53) 

1.82 

(5.55) 

2.49 

(5.66) 

  1.01 

(1.10) 

0.96 

(1.11) 

0.93 

(1.10) 

Agrigdp   5.07 

(7.8) 

5.69 

(7.91) 

4.97 

(7.95) 

  -2.74 

(8.12) 

-3.05 

(8.17) 

-4.35 

(8.33) 

TR*agrigdp   11.3 

(16.8) 

7.63 

(17.01) 

11.50 

(17.02) 

  14.10 

(17.29) 

13.97 

(17.37) 

14.57 

(17.32) 

agrigdp*I   -1.24 

(8.6) 

-0.00 

(8.73) 

-1.17 

(8.69) 

  1.40 

(1.38) 

1.50 

(1.40) 

1.64 

(1.41) 

Food   -2.87 

(2.3) 

-2.69 

(2.32) 

-2.87 

(2.33) 

  -12.91** 

(4.54) 

-12.81** 

(4.57) 

-12.31** 

(4.60) 

TR*food   -11.08 

(9.2) 

-10.13 

(9.30) 

-11.08 

(9.34) 

  -5.72 

(9.78) 

-6.35 

(9.89) 

-5.62 

(9.80) 

food*I   4.83 

(2.6) 

3.93 

(2.65) 

4.34 

(2.69) 

  1.36* 

(0.67) 

1.32. 

(0.67) 

1.25. 

(0.68) 

I 

 

0.16 

(0.3) 

0.70. 

(0.3) 

0.49 

(0.3) 

0.71. 

(0.4) 

0.49 

(0.36) 

-0.19** 

(0.06) 

-0.19** 

(0.06) 

-0.21** 

(0.06) 

-0.20** 

(0.06) 

-0.20** 

(0.06) 

initial income -0.95*** 

(0.2) 

-0.50*** 

(0.2) 

-1.39*** 

(0.2) 

-1.09** 

(0.3) 

-1.41*** 

(0.32) 

-0.30 

(0.1) 

-0.22 

(0.3) 

-0.35 

(0.22) 

-0.57 

(0.43) 

-0.50. 

(0.28) 

malfal94 -1.71** 

(0.5) 

-1.98*** 

(0.5) 

-2.26*** 

(0.5) 

-2.34*** 

(0.5) 

-2.20** 

(0.74) 

-1.16* 

(0.5) 

-1.14* 

(0.5) 

-0.99 

(0.62) 

-1.02 

(0.62) 

-0.54 

(0.80) 

lnimr96  1.00* 

(0.3) 

 0.54 

(0.4) 

  0.08 

(0.3) 

 -0.21 

(0.37) 

 

lnleb96     0.25 

(2.31) 

    2.16 

(2.42) 

TR 1.56** 

(0.5) 

1.96*** 

(0.5) 

1.31. 

(0.6) 

1.58* 

(0.6) 

1.31. 

(0.67) 

1.85*** 

(0.5) 

1.89*** 

(0.5) 

1.67* 

(0.70) 

1.58* 

(0.72) 

1.65* 

(0.70) 

Number of coun-

tries 

95 94 93 92 93 92 92 90 90 90 

R2-adj 0.45 0.49 0.48 0.51 0.50 0.47 0.47 0.48 0.47 0.48 
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Notes: Dependent variable is GDP per capita growth. Standard errors in parentheses. *, **, *** statistically significant 

at 10%, 5%, and 1% levels, respectively. Variable sources and detailed descriptions are given in Appendix B. 

Two-stage least squares estimations 

Institutions in OLS estimations may suffer from endogeneity and we use instrumental variable 

approach. The instrumental variables must be correlated with institutions but uncorrelated with the error 

term. The first requirement can be tested in the (3) regression. 

A number of research works found good instruments for institutions [21], [11], [23], [9], [18], 

[16] and [10]. Multiple instruments such as the natural logarithm of adult mortality rates in the early 19th 

century, latitude, state, mean annual temperature in degrees Celsius, proportion of land area within 100 

km of the sea coast, dummy variable of a war during 1960s to 1980s are examined in our estimations. 

We use the exogenous components of institution explained by latitude and state. 

Table 3 contains two panels. Panel B of Table 3 presents OLS regressions for equation (3) which 

is our first stage for the institution with two different measures (WGIs and polity2).   

We have 𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑖 + 𝛽2 𝑇𝑅𝑖 × 𝑅𝑖 + 𝛽3𝑍𝑖 + 𝛽4𝑋𝑖 + 𝜈𝑖         (3) 

where I is the institution, now the dependent variable, R is the natural resource, Z are instruments 

such as latitude, and state, TR is a dummy variable for transition countries, and zero otherwise, X is 

control variable such as initial per capita GDP in purchasing power parity terms, malaria prevalence in 

1994, infant mortality rate in 1996, and life expectancy at birth in 1996 and ν is the random error term. 

This equation examines to test whether natural resources have a negative effect on institutions.  

We run both regressions and the results are presented in Table 3. The interaction terms of natural 

resource with institution are insignificant in all equations of Table 2, because we dropped. Therefore, 

we run equation (1) excluding interaction terms of natural resource with institution that is the second 

stage, shown in panel A of Table 3. 2SLS are estimated for all 95 countries with dummy variable for 

transition countries, interaction terms of dummy with natural resource.  

 

Table 3 - 2SLS growth regressions 
 WGIs Polity2 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Primgdp -1.53 

(1.66) 

-1.52 

(1.51) 

   -3.06* 

(1.51) 

-2.73. 

(1.44) 

   

TR*primgdp 0.75 

(3.15) 

0.09 

(3.21) 

   1.66 

(3.10) 

1.62 

(3.11) 

   

Fuelgdp 

 

  -0.49 

(3.32) 

-0.22 

(2.85) 

-0.07 

(3.16) 

  -5.33 

(3.69) 

-4.41 

(4.06) 

-5.00 

(3.73) 

TR*fuelgdp   12.42. 

(6.80) 

12.44. 

(7.17) 

12.88. 

(6.82) 

  -0.59 

(12.96) 

0.77 

(13.16) 

0.11 

(13.06) 

Oresgdp   -2.33 

(4.50) 

-2.39 

(4.69) 

-1.46 

(4.78) 

  0.49 

(5.07) 

0.20 

(5.07) 

1.79 

(5.26) 

TR*oresgdp   -6.05 

(9.83) 

-5.81 

(9.66) 

-5.94 

(9.76) 

  -9.81 

(9.80) 

-8.72 

(9.95) 

-10.04 

(9.81) 

Agrigdp   4.50 

(6.39) 

4.73 

(6.46) 

3.65 

(6.51) 

  -2.06 

(8.31) 

-1.66 

(8.29) 

-3.15 

(8.36) 

TR*agrigdp   18.13 

(16.90) 

18.19 

(18.82) 

18.93 

(17.01) 

  29.73 

(18.06) 

29.39 

(17.95) 

31.27 

(18.12) 

Food   -4.26. 

(2.19) 

-4.29. 

(2.34) 

-4.11. 

(2.18) 

  -1.90 

(2.99) 

-2.12 

(3.01) 

-1.80 

(2.99) 

TR*food   -7.86 

(9.86) 

-8.16 

(9.81) 

-8.08 

(9.81) 

  -8.39 

(10.44) 

-9.08 

(10.44) 

-8.43 

(10.45) 

TR 1.55** 

(0.55) 

1.82** 

(0.63) 

1.15 

(0.70) 

1.13 

(0.84) 

1.15 

(0.69) 

1.53** 

(0.55) 

1.46* 

(0.56) 

1.82. 

(0.93) 

1.69. 

(0.96) 

1.81. 

(0.93) 

I 

 

0.22 

(0.54) 

0.58 

(0.81) 

0.23 

(0.64) 

0.20 

(0.96) 

0.12 

(0.69) 

-0.17 

(0.11) 

-0.18 

(0.11) 

-0.20 

(0.16) 

-0.18 

(0.16) 

-0.20 

(0.16) 

initial income -0.82 

(0.44) 

-0.55. 

(0.29) 

-0.94 

(0.60) 

-1.02* 

(0.41) 

-1.08. 

(0.55) 

-0.34 

(0.27) 

-0.61. 

(0.32) 

-0.19 

(0.48) 

-0.44 

(0.66) 

-0.33 

(0.52) 

malfal94 -1.73** 

(0.55) 

-1.91** 

(0.60) 

-2.04** 

(0.65) 

-2.06** 

(0.70) 

-1.69. 

(0.88) 

-1.76** 

(0.56) 

-1.74** 

(0.55) 

-1.64** 

(0.61) 

-1.67** 

(0.61) 

-1.15 

(0.84) 

imr96  0.65 

(0.75) 

 -0.09 

(0.82) 

  -0.31 

(0.40) 

 -0.21 

(0.40) 

 

leb96     1.68 

(2.38) 

    2.21 

(2.60) 

Number  

of countries 

92 92 93 93 93 92 92 90 90 90 

R2-adj 0.43 0.47 0.46 0.45 0.46 0.40 0.39 0.37 0.38 0.37 

Notes: Dependent variable is per capita GDP growth. Standard errors in parentheses. *, **, *** statistically significant 

at 10%, 5%, and 1% levels, respectively. Variable sources and detailed descriptions are given in Appendix B. 

 

Table 3 shows 2SLS. The results of second stage are similar to OLS regressions. Neither primary 

exports in GDP nor its four components are statistic significant in any of the regressions. Also, the 
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interaction terms between natural resource and transition country dummy are not statistically significant. 

Therefore, the natural resources remain statistically unaffected in transition countries. Neither the eco-

nomic nor the political institutions have statistically significant when using an instrument. The coeffi-

cients of transition country dummy have significant and positive in all regressions. Therefore, average 

growth in transition countries had higher than to other countries.  

In first regression, the coefficients of fuel exports in GDP are negative and significant. In espe-

cially, the fuel exports in GDP are detrimental to political institution in post-communist countries. The 

dummy variables for the transition countries using WGIs as a proxy economic institution are negative 

and statistically significant. That is, the economic institution in transition countries has much worse than 

other countries.  

Conclusion 

We have used the four main components of primary exports: agricultural raw materials, food 

exports, fuels, and ores and metals. We have also used two different measures of institutions: economic 

institution, and political institution.  

We examined the effects of natural resources on economic growth using OLS and instruments of 

institutions and we have two overall results. Regardless of using institutional measures from economic 

institution or political institution in most cases the interaction effects are weakly significant. 

First, we no find evidence that good institutions can turn a negative effect of natural resources on 

income growth using OLS when we use different resources and two measures of institutions. 

Second, these results remain when using an instrumental variables approach. However, we find 

relatively strong estimation that the fuel exports have had a detrimental effect on political institution in 

transition economies. The fuel exports which generate detrimental institution increase rent-seeking and 

corruption that would in turn have a negative effect of economic growth in long run. 
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Appendix A List of Countries 

Transition countries consist of the 27 countries: 

CIS (12) and Mongolia: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, 

Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, and Mongolia. 

CIS=FSU1+FSU2, FSU1: Armenia, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine. FSU2: Azerbaijan, Belarus, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.  

BALT: Estonia, Lithuania and Latvia. CE: Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia.  

SEE: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Serbia and Romania. 

Non-transition countries consist of the 87 countries: 

OECD (23): Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, 

Island, Israel, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United 

Kingdom, and the United States. 

Sub-Saharan Africa (26): Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Côte d’Ivoire, Congo Dem Rep, 

Congo Rep, Ecuador, Gabon, Gambia The, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, 

Sierra Leone, Somalia, South Africa, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 

Latin America and the Caribbean (21): Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican 

Republic, Ecuador, El-Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, 

Peru, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. 

Middle East and North Africa (5): Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia, and Syrian Arab Republic. 

South and East Asia (11): Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea Rep, Malaysia, Pakistan, 

the Philippines, Singapore, and Thailand. 

Europe and Central Asia (1): Turkey 

 

Appendix B Data definitions and its sources 

gdppcg: growth of per capita GDP based on constant 2010 U.S. dollars over 1996-2018. Source: World 

Bank, World Development Indicators. 

agrigdp: agricultural exports in GDP. Source: World Bank 

foodgdp: food exports in GDP. Source: World Bank 

fuelexp: fuel exports in GDP. Source: World Bank 

oregdp: ores and metals exports in GDP. Source: World Bank 

primgdp: agrigdp+foodgdp+fuelgdp+oresgdp. Source: World Bank, World Development Indicators. 

WGIs: the World Bank’s average Worldwide Governance Indicators for government effectiveness, regula-

tory quality, the rule of law and control of corruption, between 1996-2018 within a range from -2.5 (worst) to 2.5 

(best). Source: Kaufmann et al. (2018) 

polity2: the political institution is measured by polity 2, which come from the Polity IV data set and it 

ranges between -10 (no democracy) and 10 (full democracy).  

lgdp96: the natural logarithm of GDP per capita based on purchasing power parity (PPP)  in 1996. Data are 

in constant 2011 international dollars. Source: World Bank, World Development Indicators. 

TR country dummy: Country dummy with value one for 27 countries of transition. 

latitude: Absolute value of the latitude of the country (i.e., a measure of distance from the equator), scaled 

to take values between 0 and 1, where 0 is the equator. From La Porta et al. (1999). 

state: period of national independence. =0 if independence before 1914; 1 if independence between 1914 

and 1945; 2 if independence between 1945 and 1989; and 3 if after 1989. From Arthur and Sachs (2001). 

malfal94: the proportion of a country’s population at risk of falciparum malaria transmission in 1994, taken 

from Source: World Bank, World Development Indicators. 

imr96: Infant mortality rate (deaths per 1,000 live births) in 1996. Source: World Bank, World Develop-

ment Indicators. 

leb96: 

 Life expectancy at birth in 1996. Source: World Bank, World Development Indicators. 
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Annotation. The present study aimed to evaluate behavioral intention of the poor to perform professional 

education, family formation and full-time work which are as crucial behavioral aspects of poverty based on the 

replication of the Theory of Planned Behavior (TPB). The survey was conducted in the 2 districts with higher 

poverty rate of Ulaanbaatar (UB), Mongolia, in 2021, when 240 poor and 270 non-poor who live in the same 

areas were interviewed in their living areas. Data were analyzed based on descriptive statistics, correlations, and 

the structural equation modeling (SEM). The results of the correlations revealed that the intentions of the poor 

were moderately positive for the three behaviors, and these results were slightly more positive on each of the key 

predictor variables for the non-poor sample. Also, the result of SEM analysis showed that attitude, subjective norm 

positively affected intention to perform the aforementioned three areas for both the poor and non-poor, but the 

perceived behavioral control didn't affect intention. The findings indicate opportunities for early interventions. 

Implications and suggestions for future research are discussed. 

Keywords: Theory of planned behavior, behavioral intention, attitude, subjective norm, perceived behav-

ioral control  

 

1. Introduction 

Poverty in Mongolia still remains relatively high, and the overall poverty reduction has stagnated 

despite robust macroeconomic growth. Following this, gaps between rich and poor have been grown in 

recent decades and it’s likely to be exacerbated by a difference in the behavior of the two groups as 

mentioned in the previous studies. Therefore, it is very crucial to direct the poor in adopting more main-

stream behaviors and its supportive public policies need to be designed. Otherwise, economic divisions 

are likely to grow and the entrenched poverty and cash welfare strategy that has not succeeded will 

continue. Thus, it should be seriously considered the unpleasant facts about the poor's behavior in order 

to reduce the poverty and equality, and ideally, we need to nudge them toward a different set of behaviors 

by linking generous social protection assistance to at least completing high school, then finding profes-

sional educations, delaying childbearing, getting married, and working full-time(Sawhill - Behavioral 

Aspects of Poverty.Pdf, n.d.). These have always been the sources of upward mobility in advanced de-

mocracies, and even these also should be the same in developing countries like ours because these 

mainly present the poverty profile of Mongolia. In particular, among the working-age population (aged 

15 and above), poverty headcount rates for the unemployed and inactive population are 40 and 34 per-

cent respectively (World Bank, 2018).  There is a clear signal that the poor are more likely to work in 

low-skilled or low-end service jobs while close to two-thirds of employees in the top quintile are work-

ing for professional and technical positions (Development, 2007).  

Overall, the current research aimed to test the applicability of TPB in explaining unemployed 

poor’s intention formation to participate in the three activities such as full-time work, professional edu-

cation, and family formation. The specific objectives of this study were: 1) to screen data and measure 

each predictor construct of the TPB and intention of the poor to participate in the three activities, 2) test 

relationships among study variables, 3) to measure the proposed model and evaluate its final model. 

Further the difference on the intention formation in the activities between the poor and non-poor was 

tested by variation analysis. Thus, in order to compare the poor and non-poor living in the same loca-

tions, the similar analysis was done respectively. This was primarily based on the idea that the non-poor 

may have a different tendency in forming intention to participate in the activities, as compared to the 

poor. In the following section, TPB or the conceptual framework that supports the research hypotheses 

are described. In the methodology section, procedures to develop measures, and to collect and analyze 

mailto:enkhtsetsegtudev@gmail.com
mailto:gerelmaa.d@ufe.edu.mn
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data are illustrated. Finally, study findings, implications, and suggestions for future research are dis-

cussed in the results, discussion and conclusion sections. 

 

2. Conceptual framework  

2.1. Theory of Planned Behavior (TPB) 

The theoretical framework of this study derives from Ajzen's TPB (1985, 1991) which has strong 

predictive utility for a wide range of human behaviors (e.g. Figure 1). The TPB is a more comprehensive 

version of the Theory of Reasoned Action (TRA) which includes attitude and subjective norm (SN) as 

the antecedents of intention towards certain behavior, allows us to examine the influence of personal 

determinants on intention. The major difference between these two models is that TPB incorporates an 

additional dimension of perceived behavioral control as the determinant of behavioral intention. Ac-

cording to TPB, human action is influenced by three major factors: in combination, attitude toward the 

behavior, subjective norm, and perception of behavioral control lead to the formation of a behavioral 

intention. Attitudes are about the results of positive or negative assessment of performing that behavior 

and are influenced by attitudinal beliefs, subjective norms are influenced by subjective beliefs and PBC 

is influenced by beliefs about what an individual used to have any opportunities, skills and resources 

required to perform any particular behavior (Ajzen. 2008). As tested in the previous studies, the theory 

can be tested by using either global measures of the postulated determinants of the behavioral intention 

or measures of salient beliefs relevant to these three determinants. The two types of measures are gen-

erally found to be highly correlated (Ajzen, in press; Ajzen and Fishbein 1980), with assessment of 

specific beliefs providing more detailed insight into the roots of the behavior under investigation. How-

ever, this study is aiming to use TPB and global measures of its main constructs to predict only behav-

ioral intention of the poor people to perform education, employment and marriage, a direct link between 

PBC and the actual behavior is not covered here.   

 

Figure1. Theory of Planned Behavior (TPB): a) original version or the proposed model in the 

study; b) its extended model 

Source: From Azjen (1991) 

 

2.2. Hypotheses: Based on the theoretical framework discussed above, the following three hy-

potheses are proposed for each of the 3 types of activities such as education, employment and marriage:  

H1:  Direct measured attitude has a positive influence on intention  

H2:  Direct measured subjective norm has a positive influence on intention  

H3:  Direct measured perceived behavioral control has a positive influence on intention  

 

3. Methods  

3.1. Measures:  
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The questionnaire used in this study was composed of two sections: the first included questions 

for demographic information, the second consisted of items for direct measures of the intention and 

predictor constructs (attitude, subjective norm, and perceived behavioral control). 
3.2. Direct measures for main constructs  

The main constructs for each of the 3 activities were all measured using a 7-point Likert-type 

scale (1=strongly disagree, 7 =strongly agree)/as a unipolar scaling method(Craig & Driscoll, 2016). In 

particular, attitude was assessed by a 7-point semantic differential scale, and the scale contained 5 ad-

jective pairs that tend to load on the evaluative factor of the instrument such as (e.g., useless-useful; 

bad-good; unpleasant-pleasant etc).   

3.3. Data collection  

 The population for this study was the poor people (N=240) live in the ger districts of Bayanzurkh 

and Songinokhairkhan with the highest prevalence of poverty in Ulaanbaatar, Mongolia, who were 

unemployed and of working age. In addition, non-poor people (N=270) from the same areas were also 

involved in the study by the purpose of comparing with the poor people. During the COVID-19 quar-

antine time, data was collected using web-based survey (as google doc). The prepared research assistant 

team asked the questionnaires from each of the participants who were randomly selected and helped 

them to give a response. Also, the team were entirely responsible for the online data collection. Prior 

to this survey, a pilot study to fill the questionnaires was carried out among a small group of poor 

people who are the same with participants of the main study and through its findings, the questionnaires 

were improved. In total, 240 and 270 usable responses were received from the poor and non-poor par-

ticipants respectively, indicating a valid response rate of 96.77%. While of the 240 poor respondents, 

30.42% were male and 68.58% were female, of the 270 non poor respondents, 35.93% were male and 

64.07% were female. All the respondents ranged in age from 18 to 60 years, and their average age was 

between 34-44 years. While 82.5% of the poor respondents indicated their household average monthly 

income per capita is less than around $68 (194,500MNT) under the country poverty line, 98.15% of 

the non-poor respondents reported their household average monthly income per capita is greater than 

$68. Also, Also, while a majority of the poor participants were graduates of complete secondary edu-

cation (53.3%), a majority of the non-poor participants were graduates of higher education (45.56%) 

3.4. Data entry and analysis  

 The current study used SPSS-23 and STATA-14 to analyze the data. Following Anderson and 

Gerbing’s (1988) two-step approach, a measurement model was first estimated using Confirmatory Fac-

tor Analysis (CFA). After the assessment of the adequacy of the measurement model, Structural Equa-

tion Modeling (SEM) was utilized to find the best-fitting model and to test causal relationships. SEM, 

multivariate technique, combines aspects of multiple regression and factor analysis to assess a series of 

dependent relationships simultaneously, which is not possible using other multivariate techniques (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1998).  

 

4. Results 

4.1 Reliability of measures 

The alpha reliability coefficients of the direct measures in this study are shown in Table 1, and 

these have improved by removing few of inconsistent items. The final results indicated that the internal 

consistencies of the direct measures for 2 different types of samples (poor and non-poor) were generally 

high, except that of PBC for the poor in all the 3 different activities such as education, employment and 

family formation.  
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    Table. 1. Аlpha Reliability Coefficients (N=240) 

 

4.2 Direct measures 

The results in Table 2 show that, in general, intentions and attitudes were all moderately positive, 

subjective norms were slightly weak, and the perceived behavioral controls were even weaker. However, 

for non-poor participants’ samples, these results were slightly more positive on all the measures than for 

poor people’ samples. These results can be seen in more detail in Table 2. 

 

Table. 2. Results of direct measures (N=240), (N=270) 

 

Variation analysis examined the differences between direct measures of the main constructs for 

the 2 samples, which are mentioned in Table-2, to confirming whether it is different from the original 

set. In doing so, when examining the main and competitor hypotheses by the ANOVA and Welch tests 

on the SPSS, the variations of those measures, which are the main hypotheses, are equal by the Levene 

test (Sig> 0.05), but by ANOVA they are not equal (Sig<0.05), so the competitor hypothesis was con-

firmed. By the Welch's test, when the main hypothesis that the averages for the two samples are equal 

was examined, the value of its coefficient was statistically significant (Sig <0.05), or the mean values 

of the main constructs are not equal. It has confirmed that the competitor hypothesis was different.  In 

this way, the results indicate that measures of each the main constructs in each of the three types of 

activities, full-time employment, professional education, and marriage, are not the same, but different 

for the 2 samples. 

The results shown in Table 3 indicate that according to the theory, attitudes and subjective norms 

generally have a strong and moderate positive correlations to the intentions respectively, while that of 

perceived behavioral control is weakly positive. However, for the poor people's sample, the correlations 

between the three main constructs and the intentions were almost all the same moderate positive espe-

cially in the professional education and family formation activities. In addition, while correlations of 

subjective norms on attitudes were more strongly than that of perceived behavioral controls, somewhat 

the control factors had a strong correlation to subjective norms.  

  

Poor (N=240) Non-poor (N=270) 

I A SN PBC I A SN PBC 

ni α ni α ni α ni α ni α ni α ni α ni α 

Full-time work 

3 .94 5 .81 3 .72 3 .50 3 .95 5 .94 3 .86 3 .77 

Professional education 

4 .96 3 .63 3 .63 3 .58 4 .80 3 .80 3 .83 3 .68 

Family formation 

4 .96 5 .78 3 .50 3 .55 4 .80 5 .91 3 .76 3 .60 

 

Main variables 

                        Poor   Non-poor 

Average M Interval Average M  Interval 

                                           Full-time work 

Intention 5.00 14.99 3 < 14.99 <21 5.89  17.68 3 < 17.68<21 

Attitude 5.36 26.80 5 < 26.80 <35 5.84  29.19 5 < 29.19<35 

Subjective norm 4.68 14.03 3 < 14.03<21 5.04  15.11 3 < 15.11<21 

Perceived behavioral control 
4.08 12.25 3 < 12.25<21 4.75  14.25 3 < 14.25<21 

              Education 

Intention 4.55 18.2 4 < 18.2<28 5.32 21.28 4 < 21.28<28 

Attitude 5.33 
15.99 3 < 15.99<21 

5.90 
17.71 3 < 17.71<21 

Subjective norm 4.96 
14.87 3 < 14.87<21 

5.51 
16.53 3 < 16.53<21 

Perceived behavioral control 4.31 
12.93 3 < 12.93<21 

5.04 
15.11 3 < 15.11<21 

              Family formation 

Intention 
4.68 

18.7 4 < 18.7<28 
5.41 

21.62 4 < 21.62<28 

Attitude 5.17 
25.85 5 < 25.85<35 

5.59 
27.96 5 < 27.96<35 

Subjective norm 4.76 
14.29 3 < 14.29<21 

5.06 
15.17 3 < 15.17<21 

Perceived behavioral control 4.36 
13.09 3 < 13.09<21 

4.91 
14.72 3 < 14.72<21 
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Table. 3. Spearman correlation’s coefficients of between the main constructs and intentions (rs)  

  Note: All correlations are significant at **р<0.01.   

 

4.3. Measurement and structural model:  

In this section, we now turn to the major focus of this article, namely, to examine how the pro-

posed model will well fit into data on one hand, and to evaluate the model in terms of ability to explain 

the behavioral intentions for the poor people in the three activities on the other.  

 Measurement model: Prior to testing the measurement model, the collected data were screened 

to avoid any violation of the assumptions of the general linear model, and statistical analysis and corre-

lations among the TPB’s constructs were done. CFA using maximum likelihood estimation with the 

remaining cases (N=240; N=270) was conducted to assess the underlying structure of the variables in 

the model. CFA using maximum likelihood estimation with the remaining cases (N=240; N=270) was 

conducted to assess the underlying structure of the variables in the model. Specifically, all measures 

were assessed for reliabilities. However, in order to increase reliabilities and decrease measurement 

error (Han, Hsu, & Sheu, 2010) few of combined factors with higher alpha coefficients (α>0.6) were 

extracted through Rotated Component Matrixa using SBSS-23 and the composite reliability of the study 

constructs ranged from 0.666 to 0.939. Table-4 details the final CFA results based on modification in-

dices (MI) which indicated a satisfactory fit to the data. The findings revealed that the TPB model has a 

moderate explanatory power (adjusted R2=0.41-0.56) for the intentions to perform the three behaviors 

for the both poor and non-poor.   
 

Table. 4. Explanatory power and fit indices of the final models  
Fit indices&R2 Recommended  

valuea 

Full-time work Professional education Family formation 

(N=240) (N=270) (N=240) (N=270) (N=240) (N=270) 

 

 60.219 224.448 149.283 179.494 106.980 280.964 

df  39 69 62 59 59 62 

ᵡ2 /df ≤2 - ≥5 1.54 3.25 2.407 3.04 1.813 4.53 

RMSEA ≤0.08 0.048 0.091 0.077 0.087 0.058 0.114 

GFI ≥0.90 0.964 0.998 0.918 0.985 0.915 0.982 

CFI- ≥0.90 0.984 0.952 0.948 0.962 0.963 0.934 

TLI  0.977 0.936 0.935 0.949 0.951 0.917 

R2(adjusted) I  0.51 0.46 0.44 0.55 0.41 0.56 

Note. I= intention. a Recommended value were based on Hair et al. (1998). 

 

Structural model:   

Hypothesis testing: Table-5 details structural equation modeling (SEM) results–final models. The 

estimates of the standardized coefficients showed that the linkages between direct measured attitude and 

intention (p<.01, p<.05), between subjective norm and intention were all positive and statistically sig-

nificant (p<.01, p<.05, p<.10), but only the linkage between subjective norm and intention in the pro-

fessional education activity (N=240) was not statistically significant.  Furthermore, perceived behavioral 

control (PBC) wasn’t included in this testing for both employment and education (N=240) which means 

there wasn’t created any paths because of not creating one combined factor met the minimum criterion 

of 0.40. Interestingly, PBC1 and PBC3 items joined with subjective norm items (SN2, SN3) as a combined 

factor through the rotation method. Also, there was created path between PBC and intention in the family 

formation activity for the two samples (N=240), (N=270) and the linkages between them were all posi-

tive and statistically significant on hand, but the linkage between PBC and intention (N=270), was re-

spectively negative and positive in the full-time work and professional education, they both were not 

Main variables 
Poor (N=240) Non-poor (N=270) 

A SN PBC I A SN PBC I 

Full-time work 

Attitude ___   .65** ___   .62** 

Subjective norm .66** ___  .53** .58** ___  .45** 

Perceived behavioral control .20** .34** ___ .25** .36** .35** ___ .28** 

Professional education 

Attitude ___   .47** ___   .61** 

Subjective norm .54** ___  .50** .67** ___  .57** 

Perceived behavioral control .36** .53** ___ .43** .49** .60** ___ .44** 

Family formation 

Attitude ___   .50** ___   .65** 

Subjective norm .53** ___  .42** .69** ___  .61** 

Perceived behavioral control .46** .48** ___ .48** .63** .66** ___ .47** 
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statistically significant on other hand. Thus, H1 was fully supported, H2 was almost all supported, but 

H3 was partially supported and Table 5 details results of hypotheses testing. The results also revealed 

there were positive influences of attitude and subjective norm on intention of the poor people to partic-

ipate in a full-time work. In addition, as can be seen in Fig.2, the estimates of the standardized coeffi-

cients and z-values showed that the direct effect of attitude on intention was greater than subjective 

norm. Furthermore, the estimates of the standardized coefficients showed that the linkages between be-

lief based subjective norm and intention (β = 0.13; z=3.94, p< 0.01), between belief based perceived 

behavioral control and intention (β = 0.037; z=1.97, p< 0.05) were all positive and significant. But, the 

linkage between belief based attitude and intention (β=-0.02; z=-0.71, p>0.1) was negative and not sta-

tistically significant. The results also revealed there were positive influences of belief based subjective 

norm and perceived behavioral control on intention of the poor people to participate in a full-time work. 

The support found for these hypotheses 5 and 6 indicated that the poor people’s intention to do the full-

time works is positively associated with perceived social pressure from important referents, and per-

ceived control over the barriers for a full-time work participation. As can be seen in Fig.2, the estimates 

of the standardized coefficients and z-values showed that the direct effect of belief based subjective 

norm on intention was greater than the perceived behavioral control which impacted fairly weak posi-

tively to the intention.  

Figure 2 a. Employment: Path analysis along with the path coefficients for TPB models (N=240), 

(N=270)  

Figure 2b. Education: Path analysis along with the path coefficients for TPB models (N=240), 

(N=270)  
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Figure 2c. Family formation: Path analysis along with the path coefficients for TPB models 

(N=240), (N=270).  
 

Table. 5. SEM results for hypothesized Paths in the final models (N-240), (N=270) 

Note. A =attitude; SN=subjective norm; PBC=perceived behavioral control; I = intention; ***statisti-

cally significant at p<.01, ** statistically significant at p<.05; *statistically significant at p<.10, ns not statistically sig-

nificant. 
 

5. Discussion 

The present study tested whether appropriateness of TPB in explaining poor people’s intention 

formation to participate in a full-time work, professional education and family formation which are all 

part of poverty behavioral aspects. To speak differently, findings from this study show support the TPB 

for predicting the intention as there are from weak to moderate positive relationships between the de-

pendent variable (intention) and the predictor variables (such as the poor people’s attitude, and subjec-

tive norm). Specifically, the findings indicate that attitude toward behavior had a greater level of influ-

ence on the intention than subjective norm and perceived behavioral control. Also, the SEM results 

revealed that the TPB model has a moderate explanatory power of intention to participate in the three 

activities for the both samples. This was consistence with the results of the previous meta-analyses which 

demonstrate that the TRA and the TPB models are able to explain on average, between 40 percent and 

50 percent of the variance in intention (Sutton, 1998). Furthermore, in this study, the PBC is found to 

have had almost no significant impact on intention to participate in full-time work and professional 

education activities for the both samples, but it has a moderate positive and statistically significant im-

pact on intention toward family formation. This supports the results that subjective norm and PBC are 

found to have no significant impact on intended behavior of participation of the rural poor in MFIs in 

Bangladesh in the previous study done by Ashraf (2014). Thus, in his study, these two constructs were 

excluded from its conceptual model used for analyzing data in microfinance participation. Moreover, 

George (2004) and Armitage and Conner (2001) also reported that the subjective norm and PBC con-

structs are generally found to be a weak predictor of intentions. As they suggested, this may be partly 

attributable to a combination of poor measurement and the need for expansion of the normative and 

control components. But on other hand, according to the theory, PBC is able to enhance the explanatory 

 

Paths 

Coeffi-

cient 

z-value P-value* Results Coeffi-

cient 

z-value P-value* Results 

Poor (N=240) (N=270)  

 Full-time work 

H1:A to Intention .63 6.50 .000*** Significant .48 8.07 .000*** Significant 

H2: SN to Intention .26 1.92 .055* Significant .18 2.46 .014** Significant 

H3: PBC to Intention      -.032 -0.53 .599 ns Not significant 

  Professional education 

H1:A to Intention .44 3.33 .001*** Significant .55 3.66 .000*** Significant 

H2: SN to Intention .52 2.92    .004** Significant .39 1.53 .125 ns   Not Significant 

H3: PBC to Intention      .17 1.29 .197 ns Not significant 

   Family formation 

H1:A to Intention*** .36 2.46 .014** Significant .57 6.05 .000*** Significant 

H2: SN to Intention* .32 2.57  .010*** Significant .38 2.56   .010*** Significant 

H3: PBC to Intention  .36 2.46     .014** Significant .57 6.05 .000*** Significant 
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poor (based on the model fit and R) of the original model (Heidari et al., 2018). Reason why is, that any 

behaviors pose difficulties of execution that may limit volitional control. As indicating in this study, 

PBC has impacted significantly and positively to the intention of the both samples to participate on 

family formation.  

Implications for Research and Practice 

From a research perspective, the study results show the robustness of the TPB for helping to 

explain poor people's intention toward participation in the three main areas as part of poverty behavioral 

aspects in Mongolia. Both the TPB and TRA have been successfully used in many other studies to 

explaining intention toward participation in different sorts of socio-economic, politics, environmental 

psychology, leisure, and education activities (Ashraf, 2014). Therefore, this theory should be more ef-

fectively used to predict all behavioral aspects of multi-dimensional poverty.  Furthermore, most critical 

social factors like alcoholism, domestic violence and too much cash welfare benefits which affect to the 

poverty in Mongolia can be studied as the additional predictor variables or beliefs within this theoretical 

framework.  

From a practical perspective, for example, see from the key findings related to full-time work for 

the poor indicated in this study, the implication is that employers can focus on promoting their employ-

ee's intention and its predictor factors. Furthermore, this type of studies can be helpful to especially the 

relevant bodies especially policy makers on poverty reduction to address to the main issues and their 

root causes of the poverty. 

Directions for Future Research 

This study considered only the main constructs of the TPB. In the further, its belief-based 

measures, several key demographic variables and even other social factors can be considered in predict-

ing the intention of the poor people. Also, this study should be continued to completely determine the 

behavior of the poor people to participate in the three behavioral aspects of the poverty as including 

their past behaviors. In terms of there should be a time lag between when intention is measured and 

when behavior is measured (Ashraf, 2014), the present study only focused on predicting the intention 

using cross-sectional data. Even though past studies have typically demonstrated a strong relationship 

between these two constructs (George 2004: Azjen, 1991), having measures of both intention and be-

havior strengthen the results of any TPB-based study. 

 

6. Conclusion 

The present study achieved the purpose of evaluating behavioral intention of the poor to perform 

professional education, family formation and full-time work which are as crucial behavioral aspects of 

poverty through the way of testing the applicability of TPB using SEM. The survey was conducted in 

the 2 districts with higher poverty rate of Ulaanbaatar (UB), Mongolia, in 2021, when 240 poor and 270 

non-poor who live in the same areas were interviewed in their living areas. Data were analyzed based 

on descriptive statistics, correlations, and the structural equation modeling (SEM). The results of the 

correlations revealed that the intentions of the poor were moderately positive for the three behaviors, 

and these results were all slightly higher on each of the key predictor variables for the non-poor sample. 

Therefore, the difference of the results between the poor and non-poor samples was validated through 

the variation analysis. Also, the result of SEM analysis showed that attitude, subjective norm positively 

affected intention to perform the aforementioned three areas for both the poor and non-poor, but the 

perceived behavioral control didn't affect intention. Thus, the first two hypotheses proposed according 

to the theory, were full supported and the third hypothesis was partially supported. However, these re-

sults were consistence with the results of the previous studies that the attitude and subjective norms are 

the key predictors for any intention and behavior. On the other hand, although the PBC doesn't much 

influence to intention in general, in the future its robust measurement should be considered. Also, some-

how, it has been proved that the individual, especially poor people has low perceived behavioral control 

over the behavior due to insufficient resources. Furthermore, based on the results of this study, there are 

possibilities of improving the poor's intention to participate in the full-time work, professional education 

and family formation activities through various capacity building training including regular coaching 

and self-confidence program. The more support of their most influential referents such as their parents, 

spouses and friends, employers and teachers will be also important.  
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В современных условиях пандемии и пост пандемии усиливается конкуренция на рынке 

труда, а также конкуренция за высококвалифицированные кадры. Кроме того, с переходом к 

цифровой экономике повышается требование к высокопроизводительному интеллектуальному 

человеческому капиталу, способному развивать IT технологии.  

Под человеческим капиталом понимается совокупность знаний и умений, навыков, кото-

рыми обладает современный человеческий ресурс, это комплексный производительный фактор, 

оказывающий влияние на экономику. Именно человеческий капитал определяет уровень разви-

тия производительных сил. В условиях четвертой промышленной революции, «экономики зна-

ний» упор в экономическом развитии страны должен делаться именно на человеческие ресурсы, 

а не на сырьевые ресурсы.   

На уровне предприятий развитие человеческого капитала отражается в инвестициях в ра-

бочую силу, которые отражаются в отчетности по труду.  

В отчетности данный вопрос представлен в составе затрат на содержание рабочей силы. 

В содержание затрат на содержание рабочей силы включаются затраты в фонд заработной 

платы в денежном выражении, в натуральном выражении, а также затраты по налогам, расходы 

по обеспечению работников жильем, расходы на социальную защиту работников, отчисления на 

обязательное медицинское страхование, расходы на обучение работников, расходы на проведе-

ние культурных мероприятий. Основную часть затрат представляют затраты фонда заработной 

платы в денежном выражении. 

Рассмотрим показатели среднемесячной заработной платы в Казахстане по видам эконо-

мической деятельности за 2020 год (рисунок 1). 
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Рисунок 1  Среднемесячная заработная плата в РК 

 

Как показано на рисунке 1, среднемесячная заработная плата в Казахстане составила в 2020 

г 212,6 тыс. тг. Причем, имеется достаточно широкий диапозон в раздичиях ее по видам деятель-

ности. 

В горнодобывающей промышленности она составляет 450 тыс. тг, что существенно пре-

вышает среднереспубликанский уровень. Наименьший уровень заработной платы сложился в 

сельском и рыбном хозяйстве. Он составляет 61,7% от уровня зарплаты в среднем по Казахстану. 

В таких видах деятельности, как электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондициони-

рование; оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; государственное 

управление и оборона среднемесячная заработная плата колеблется в пределах 185 тыс. тг. Кроме 

того, можно заметить, что индекс реальной заработной платы работников значительно меньше 

индекса номинальной заработной платы работников по всем видам деятельности. 

 На рисунке2 представлены среднемесячная заработная плата за 4 квартал 2020 и 2021 годов 
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Рисунок 2  Заработная плата по видам деятельности в РК 

 

На рисунке 2 среднемесячная з/п за 4 квартал по всем видам деятельности составляет 

233.136 тыс. тг., за 4 квартал 2021 года – 275.580 тыс. тг. Максимальная среднемесячная заработ-

ная плата за 2020 за 4 квартал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку 

карьеров, составляя 472.254тыс. тг., на 2021 год по данному виду деятельности ср. мес. з/п за 4 

квартал составляет 546.371 тыс. тг.  Также максимальным значением, наряду с горнодобываю-

щей промышленностью, представлена финансовая и страховая деятельность, составляет 520.685 

тыс. тг.  

Минимальная заработная плата за 2020 год за 4 квартал приходится на водоснабжение; 

канализационную систему, контроль над сбором и распределением отходов, составляя 145.708 

тыс. тг., за 2021 минимальная ср. мес. з/п приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

что составляет 167.323 тыс. тг.  

Развитие человеческого капитала на мировом уровне отображается через специальный 

рейтинг. Существующий рейтинг стран по HDI (human development index). Индекс человеческого 

развития является комплексным показателем, включающим продолжительность жизни в стране, 

грамотность, образование и уровень жизни.  

При расчете ИЧР используются три компонента:  

- состояние системы здравоохранения и соцобеспечения,  

- уровень образования в стране,  

- и уровень доходов граждан (ВВП на душу населения).  

Рейтинг включает 189 стран. В данном рейтинге Казахстан по докладу 2020 года (в 2019 г) 

переместился на 51 место и имеет показатель 0,825 по сравнению с предыдущим периодом 0,817. 

Необходимо отметить, что на 1 месте находится Норвегия с индексом 0,957. На 2 месте- Ирлан-

дия и Швейцария с индексом 0,955, на 3 месте Гонконг-0,949. Россия находится на 52 месте с 

индексом 0, 824. На последних местах оказались страны Африки: Чад -0,398; ЦАР-0,397; Нигер- 

0,394. 

 По индексу счастья Казахстан занял 40 место. Среди стран СНГ Узбекистан занимает 53-

е место, Кыргызстан  64-е место, далее на 65-м расположилась Беларусь, а Россия заняла 80-е 

место. Армения расположилась на 82-месте, Таджикистан занял 83-место, Азербайджан  92. 

Добавим, что Китай, согласно списку счастливых стран занял лишь 72-место. 
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Рейтинг основывался на средних показателях в результате мирового опроса, который про-

водился в течение трех лет  с 20192021 годы. В рейтинг вошли 146 государств мира. Согласно 

рейтингу самой счастливой страной является Финляндия, далее идут Дания, Исландия. Четвер-

тое место занимает Швейцария, в топ-пятерку самых счастливых стран вошел Люксембург. 

На седьмой строчке расположилась Швеция, восьмой  Норвегия, девятой  Израиль, на десятом 

месте  Новая Зеландия. Среди европейских стран Германия занимает 14-место, опередив США, 

занявших 16-строчку. Объединенные Арабские Эмираты занимают 24-ю позицию. 

Отмечается, что в масштабном опросе приняли участие более 9 миллионов человек. По-

следние места в списке занимают: Зимбабве, Ливан, а рейтинг завершает Афганистан. 

Одним из крупных новых направлений в развития человеческого капитала является креа-

тивная экономика. В креативной экономике является научно- техническая деятельность. Именно 

она приносит наибольший эффект от деятельности, т.к. это разработка ITтехнологий, компью-

терных программ, приложений, игр. Поэтому важно развивать человеческий капитал для этой 

сферы. Как оказалось, сложно учесть заработную плату и доходы, т.к. в креативном секторе ра-

ботает большая часть фрилансеров. Основными факторами развития креативной экономики счи-

тается развитие высоких технологий, инновации, высококвалифицированный человеческий ка-

питал. 

В своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действовать» 

01.09.2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил одним из принципов нового эконо-

мического курса «развитие человеческого капитала, инвестиций в образование нового типа». Ос-

новными направлениями развития человеческого капитала видится: 

- развитие качественного доступного образования, подготовка высокоэффективных про-

фессионалов для цифровой экономики; 

- повышение материального стимулирования преподавательского труда. С сентября 2021 

года намечено повышение заработной платы преподавателей вузов; 

-развитие системы здравоохранения, 

- стимулирование развития науки и научных кадров с приоритетом на прикладные иссле-

дования. 

Реализация представленных мер будет направлена на формирование качественного чело-

веческого капитала, что будет способствовать социальной модернизации в стране.  
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Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности Рес-

публики Беларусь. Основным нормативно-правовым актом в области экономической безопасно-

сти является Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575. Концепция национальной без-

опасности Республики Беларусь раскрывает жизненно важные интересы республики в экономи-

ческой сфере, определены основные факторы, создающие угрозу безопасности страны, а также 

приоритетные направления обеспечения экономической безопасности 

В области регулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности ос-

новным правовым актом в Республике Беларусь является Закон Республики Беларусь от 21 ок-

тября 1996 г. №708-XIII (ред. от 04.01.2021 № 74-З) «О научной деятельности», который направ-

лен на создание благоприятных условий для осуществления научной деятельности, усиление 

государственной поддержки науки как необходимого условия экономического и социального 

развития Республики Беларусь, повышения интеллектуального и культурного уровня ее граждан, 

укрепления авторитета и независимости государства. Закон Республики Беларусь от10 июля 

2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» (ред. от 11 мая 2016 г. № 364-З) направлен на определение правовых и 

организационных основ государственной инновационной политики и инновационной деятель-

ности в Республике Беларусь. 

Для изучения уровня экономической безопасности государства используются показатели, 

с помощью которых выявляются наиболее уязвимые стороны экономики страны.  

Показатели экономической безопасности выступают как инструмент оценки состояния 

экономики с учетом важнейших процессов, отражающих содержание экономической безопасно-

сти (таблица 1). 
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Таблица 1  Показатели экономической безопасности Республики Беларусь за 2016-2020 гг. 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Внутренние затраты на 

научные исследования и 

разработки, тыс. руб. 

475 344 617 701 739 340 777 843 807 017 

Брестская обл., тыс. руб. 9029 10125 11140 12943 11550 

Витебская обл. 17445 18354 19051 20790 35799 

Гомельская обл. 32214 35468 39556 54572 51177 

Гродненская обл. 2698 5623 6859 5543 6422 

г. Минск  341099 425879 520224 538657 545180 

Минская обл. 62407 106605 125073 130629 139974 

Могилевская обл. 10452 15647 17437 14709 16915 

Удельный вес отгружен-

ной инновационной про-

дукции, % 

16,3 17,4 18,6 16,6 17,9 

Брестская обл. 2,1 3,1 3,9 5,4 7,1 

Витебская обл. 32,9 29,8 28,8 31,3 32,7 

Гомельская обл. 25,9 35,4 38,0 23,6 28,1 

Гродненская обл. 4,7 3,9 3,2 3,4 4,2 

г. Минск  15,0 14,5 14,9 18,0 19,8 

Минская обл. 13,4 12,6 11,9 12,9 11,1 

Могилевская обл. 6,9 6,5 6,1 8,7 12,3 

Валовый региональный 

продукт, млн. руб. 
80542,7 90285,2 102459,5 113609,9 147 006,0 

Брестская обл. 9057,6 10367,1 11520,5 12640,1 13 938,9 

Витебская обл. 7498,0 8036,0 9074,0 9940,2 11 756,3 

Гомельская обл. 9423,0 10779,0 12304,0 13355,4 15 193,4 

Гродненская обл. 7741,3 8688,5 10070,3 10900,4 11 879,8 

г. Минск  26276,0 29141,0 32976,0 36905,9 40 554,6 

Минская обл. 13803,0 15856,0 18056,0 20962,7 21 884,7 

Могилевская обл. 6743,8 7417,6 8458,7 8905,2 9 744,7 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat. 
gov.by. – Дата доступа: 6.04.2022.  

 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки – это выраженные в денежной 

форме фактические затраты на выполнение исследований и разработок на территории страны. 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что темп роста по внутренним затратам на 

научные исследования и разработки за период 2016-2020 гг. составил   69,78 %, что показывает 

положительную динамику создания новых материалов, продуктов, устройств, технологических 

процессов, систем и методов, а также их усовершенствование. Наибольшее значение данного 

показателя наблюдается в г. Минске и Минской области, так как ядро научно-технического по-

тенциала Беларуси, т.е. основное число организаций (282 ед.) сконцентрировано в г. Минске. 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной про-

дукции в период 2016-2020 гг по темпу роста составил 109,82%. Здесь лидирует Витебская об-

ласть (32,7% в 2020 году), Гомельская область (28,1% в 2020 году). По г. Минску показатель в 

2020 году составил 19,8%. 

Темп роста валового регионального продукта в период 2016-2020 гг составил 182,52 %. На 

первом месте г. Минск – размер показателя в 2020 году составил 40554,6 тыс. руб. 

Пороговое значение показателя «затраты на научные исследования и разработки, % к ВВП 

составляет не менее 1. Несмотря на рост этого показателя затраты все еще ниже порогового 

уровня (в 2016 году – 0,5, в 2017-2020 гг – 0,6). Расходы на НИОКР – это инвестиции в будущее. 

Новые инвестиции, как иностранные, так и отечественные должны идти в новые проекты. 

В таблице 2 представлены данные по аналогичным показателям по Российской Федерации. 
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Таблица 2 – Данные по Российской Федерации 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Внутренние затраты на науч-
ные исследования и разра-

ботки, млн. руб. 

943815,2 1019152,4 1028247,6 1134786,7 1174534,3 

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции, % 

8,4 7,2 6,5 5,3 5,0 

Валовый региональный про-

дукт, млн. руб. 
59188270,3 65750633,6 69237704,4 74798938,7 84976724,3 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2020.  1242 с. 

 

За период 2016-2020 гг. темп роста по внутренним затратам на научные исследования и 

разработки составил 124,45 %. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции имеет отрицательную тенденцию, т.е. наблюдается снижение с 

8,4 % в 2016 году до 5,0 % в 2020 году (темп роста составил 59,52 %). Темп роста валового реги-

онального продукта за период 2016-2020 гг составил 143,57 %. 

Формирование национальной   инновационной системы, условий инновационной активно-

сти создаст долгосрочные основы экономической безопасности и глобальной конкуренции Рес-

публики Беларусь. 
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Проблема формирования прибыли продолжает быть актуальной и  на современном этапе 

развития. Основные теоретические положения были сформулированы в эпоху Возрождения, в то 

время активно развивалась школа меркантилистов. Представителями, занимающимися исследо-

ванием процесса формирования прибыли, были Т. Манн, Д. Юм, Ж. Кольбер и другие. Так, ан-

глийский меркантилист Томас Манн считал, что главным источником богатства является тор-

говля и именно на её развитие необходимо делать упор с целью извлечения прибыли. Существо-

вали и другие школы, представители которых уделяли значительное внимание иным источникам 

извлечения прибыли. Например, представители школы физиократов, такие как Ф. Кенэ, Ж.Тюрго 

считали, что единственным источником прибыли является земледелие, как сфера производства 

материальных благ. В настоящее время подчеркивается важность развития национального про-

изводства и условий получения прибыли. 

Отечественные предприниматели стремятся максимизировать прибыль фирм в текущем 

периоде, особенностью которого стали последствия изоляции при пандемии, а также усиливаю-

щееся санкционное давление. Эти факты обусловили необходимость поиска новых путей, обес-

печивающих получение прибыли. Процесс формирования прибыли связан с необходимостью 

выявления и систематизации факторов, обеспечивающих фирме получение максимальной при-

были при выпуске и реализации товаров или услуг. Важно понимать, что на возможность макси-

мизации прибыли оказывает влияние комплекс факторов, которые условно можно разделить на 

две группы: внешние и внутренние. 

К внешним факторам следует отнести: экономическую обстановку в стране и в мире, вли-

яние государства на основе сдерживающей или стимулирующей экономической политики; ры-

ночную конъюнктуру (динамику спроса и предложения, особенности ценообразования в от-

расли, степень монополизации рынка, развитие конкуренции, развитие торговой логистики), а 

также влияние природных условий. 

Внутренние факторы включают:  

– производственный фактор, связанный с использованием средств и предметов труда, ра-

бочей силы в процессе производства;  
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– организационно-управленческий фактор, который иллюстрирует состояние системы 

управления, стимулирования, организационной культуры;    

– социальный фактор, обусловленный условиями труда, организацией отдыха и оздоров-

ления работников, социальным обеспечением. 

Каждый из указанных факторов имеет свои особенности, однако в равной степени влияет 

на получение прибыли. 

Прибыль фирмы зависит от размера выручки при минимизации издержек, а также от той 

рыночной власти, которую имеет фирма. К основным факторам, которые могут способствовать 

увеличению выручки, следует отнести: особенности ценообразования в отрасли и объем реали-

зованной продукции. Особую роль выполняет торговая логистика, а именно, управление цепями 

поставок.  

Расширение торговых связей также способствует увеличению выручки фирмы. Благодаря 

сотрудничеству с другими предприятиями, а также с иностранными представителями, у фирмы 

появляется возможность для расширения рынка сбыта продукта.  

Увеличить объем реализуемой фирмой продукции возможно на основе повышения произ-

водительности труда, путем совершенствования процесса использования труда на предприятии, 

внедрения новой системы стимулирования работников, ликвидации потерь рабочего времени и 

создания дополнительных рабочих мест. Кроме совершенствования процесса использования 

труда, фирмам необходимо совершенствовать средства труда и использовать новые виды мате-

риалов в производственном процессе, осуществлять разработку и внедрение новых технологий, 

иметь возможность приобретать высокотехнологичное оборудование. Обеспечить загрузку обо-

рудования позволит высокий спрос на продукцию фирмы со стороны потребителей.  

Другим важным направлением в развитии фирмы является процесс совершенствования це-

новой политики на основе анализа рынка. Следует отметить, что связь между выручкой и ценой 

позволяет определить эластичность спроса. В случае неэластичного спроса увеличение выручки 

возможно при увеличении цены. Однако большинство товаров первой необходимости имеют 

низкую ценовую эластичность. В случае эластичного спроса, снижение цены позволит увеличить 

выручку продавцов. Эту связь традиционно можно проиллюстрировать, используя линейную 

функцию спроса.  

Но увеличение выручки не всегда приводит к максимизации прибыли. Существенную роль 

в формировании прибыли фирмы играют издержки, пренебрежение которыми может не только 

оставить фирму без прибыли, но и привести к убыткам. К издержкам производства относят за-

купку и обслуживание оборудования, приобретение сырья, оплату труда работников, выплаты 

процентов за пользование кредитными средствами, арендную плату, расходы на рекламу и т.д. 

Обновление оборудования в среднесрочной перспективе способствует снижению издержек за 

счёт уменьшения затрат, связанных с текущим ремонтом устаревшего оборудования. Кроме 

этого, качественная и высокопроизводительная техника позволяет производить больший объем 

продукции.  

Совершенствование организационной структуры фирм является важной составляющей 

снижения издержек производства. Особая роль отводится руководителю, который обязан кон-

тролировать весь процесс производства и реализации продукта. В случае крупного производства 

часто возникают дополнительные расходы. Процессу производства может препятствовать отсут-

ствие необходимых знаний и навыков работников в выбранной сфере деятельности или же не-

желание работников взаимодействовать друг с другом. Эти процессы сопровождаются увеличе-

нием затрат времени и других ресурсов, необходимых для реализации производственного про-

цесса. Развитие корпоративной культуры существенным образом позволяет решить подобные 

проблемы, выстроить определенные взаимоотношения в коллективе, которые позволят оптими-

зировать организационные расходы. 

В условиях развития информационно-коммуникационных технологий, особую роль в 

сфере производства и реализации продукта играют нововведения. Одним из способов, позволя-

ющим проводить исследования формирующихся трендов, является трендвотчинг – процесс об-

наружения различных изменений. Понятие «трендвотчинг» широко распространено за рубежом. 

Трендвотчинг предполагает разработку как стратегических, так и тактических решений. В Рос-

сии элементы «трендвотчинга» находят применение в прогнозировании и планировании. 

Трендвотчинг дает возможность выделить, например, только что образовавшиеся потребности 
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потребителей, которые могут создать новую опорную точку роста для фирмы. Действительно, 

на рынке выигрывают фирмы, которые учитывают новую информацию и умеют быстро реаги-

ровать на различные изменения.  

В России в 2010 году, молочная продукция под брендом «Село Зеленое» производилась на 

производственных мощностях молочного комбината «Сарапул-Молоко», принадлежащего хол-

дингу «Комос Групп». В этот период была разработана концепция развития, нацеленная на ми-

нимизацию издержек. Реализация концепции предполагала выполнение трех основных элемен-

тов. Первый заключался в особом внимании потребителей к экологически чистым продуктам. 

Второй был связан с развитием фермерских хозяйств на основе использования высокотехноло-

гичного оборудования.  Третий относился к открытости компании. Так, на территории производ-

ства были установлены специальные камеры, которые позволяли потребителю непосредственно 

наблюдать за процессом производства. Эти меры привлекли новых покупателей. В результате 

фирма, специализирующаяся на производстве молочной продукции для локального рынка, стала 

экспортером.  В 2020 г. выручка от реализации продукции под торговой маркой «Село Зеленое» 

составила 13,7 млрд руб. [1]. 

Для успешной реализации трендвотчинга необходимо, во-первых, выделить конкретные 

цели, которые поспособствовали бы уменьшению издержек производства; во-вторых, проанали-

зировать проблемный участок работы, провести анализ внешних факторов воздействия; в-тре-

тьих, разработать конкретные решения выявленных проблем на основе трендов. Заключитель-

ный этап предполагает использование новых методов производства. На данном шаге важно раз-

граничить способы реализации продукта на те, которые могут быть использованы немедленно, 

и те из них, которые лучше задействовать в производстве позднее. 

Итак, максимизация прибыли фирмы возможна за счёт увеличения выручки и сокращения 

издержек производства. Для успешного функционирования фирмы необходим инновационный 

подход, основанный на формировании фокуса на возможностях, визуализации, открытом мыш-

лении. Фокус на возможностях позволяет научиться видеть сразу несколько вариантов развития 

событий; визуализация предполагает развить мышление и способствует выработке новых идей; 

открытое мышление дает возможность учитывать накопленный опыт, используя доступную ин-

формацию о будущем. 

Таким образом, с целью учета факторов, оказывающих влияние на максимизацию при-

были, с одной стороны, необходимо соблюдать общепринятые нормы, регулировать процесс це-

нообразования и уделять внимание управленческому анализу, который должен отвечать тактике 

и стратегии развития фирмы, с другой – уметь адаптироваться к текущим условиям. Решающее 

воздействие на прибыль фирмы оказывает комплекс внешних и внутренних факторов. 
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В данной статье ставится ряд проблем, которые в силу своей неознозначности и сложности 

вызывают полемику как со стороны представителей этнических сообществ, ратующих за расши-

рение правомочий в сфере культуры, природопользования, в сфере государственного и местного 

управления, так и со стороны научного сообщества, политического истеблишмента и бизнеса в 

целом. В чем заключается проблема и почему так много заинтересованных лиц, предлагают раз-

ные сценарии взаимоотношений между этническими сообществами и государством? Такое по-

ложение дел обусловливается тем, что в ряде случаев, интересы этнических сообществе всегда 

совпадают с логикой бизнеса.   Интересы этнических сообществ также не всегда совпадают и с 

общегосударственными интересами. Поскольку, с одной стороны, государство провозглашает 

национальное многообразие, конституционно закрепляет права народов, провозглашает сохра-

нение этнокультурного разнообразия (многообразия), юридически закрепляя эти положения в 

документах стратегического планирования по национальной политике. В то же время норматив-

ная база не конкретизирует субъекта этнокультурного разнообразия. Основной акцент смеща-

ется в пользу провозглашения культурного многообразия, сам же носитель этничности как в ин-

дивидуальном, так и в коллективном его проявлении как бы остается в тени. Поэтому как совер-

шенно справедливо подмечает И.С. Тарбастаева «ценность самих этих сообществ как исходных 

носителей этнической культуры, образующих структурные компоненты разнообразия, как бы 

отходит на второй план, уступая приоритет общему культурному фону» [2. С.3]. Помимо указан-

ных моментов, не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что несмотря на декларации 

само государство может быть не очень заинтересовано в расширении правомочий этносов, осо-

бенно в сфере природопользования, а привлекательные на первый взгляд меры поддержки не 

всегда дают реальных выгод тем, кому они адресуются. Расширение политических полномочий 

может идти вразрез интересам правящих кругов как на региональном уровне, так и на федераль-

ном, а расширение социальных преференций – усиливает нагрузку на бюджет.   
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В этой связи возникает ряд как теоретических, так и практических вопросов. Первый во-

прос, требующий научного осмысления, можно ли оперировать термином этнос в плане наделе-

ния его какими бы то ни было правами, например, коллективными правами на землю и не только. 

И здесь опять же возникает дискуссия, если В. А. Тишков, М.А. Южанин, А.Г. Осипов, В.Р. Фи-

липпов, С. Соколовский ставят под сомнение существование данной категории, усматривая в ней 

текучесть, расплывчатость, неопределенность, процессуальность, увязывая этничность с этниче-

ской идентичностью, проявляющуюся только на уровне индивида, то другие ученые Ю.В. Поп-

ков, Тюгашев, А.А. Бороноев и др. как раз доказывают обратное, продолжая традицию заложен-

ную еще в советское время Ю. В. Бромлеем,  Ю. М. Бородаем, С. А. Токаревым, Л. Н. Гумиле-

вым, С. Е. Рыбаковым и др.  

С юридической точки зрения термины этнос, этничность, этническая идентичность имеют 

определенные ограничения, которые, могут быть преодолены возможностями других гуманитар-

ных наук и прежде всего социальной философией. Поскольку понятия «этнокультурное разно-

образие», «этническое сообщество», «этническая культура» описывают социокультурные фено-

мены, которые не всегда поддаются нормативному выражению, формальной определенности, 

свойственной юридическим феноменам. Поэтому как мне представляется следует использовать 

термин этническая идентичность.  

Такая постановка проблемы заставляет задуматься о том, насколько правомерно использо-

вать эту категорию при определении этнических прав, в контексте единого государственно пра-

вового пространства. И здесь, опять же как мне представляется, этническую идентичность сле-

дует увязывать с традицией и культурой народа. Однако существует общенациональная куль-

тура. Как соотносится современная общенациональная культура с культурой народов, которые 

не утратили своей этнической идентичности? Этническая традиция, как правило является осно-

вой национальной культуры. Существует обширная научная литература о первичности этниче-

ской идентичности, формируемой на основе нарративных практик, в которых выражается общая 

судьба отдельно взятого народа. Каждый народ формирует свою мифологию, в которой содер-

жится культурная память, символы от прародителей «тотемов», герои, чьи поступки, направляе-

мые богами или Богом открывали народу путь к счастливой изобильной жизни [3. с.142].. 

Этническая идентичность - идентичность в основе которой лежит нарратив великий рас-

сказ (метанарратив – Лиотар) о должном, возможном и необходимом поведении в рамках опре-

деленной социальной структуры.  

В этой связи можно вспомнить Э. Гидденса. Идентичность по Гидденсу – это «определен-

ный круг прав и обязанностей, которые человек, соответствующий этой идентичности (или 

«лицо», занимающее эту позицию) может активировать или выполнить: эти права и обязанности 

формируют ролевые предписания, связанные с той или иной позицией» [1. с.142]. 

Возвращаясь к постановке первой проблемы, очерченной в начале статьи. В чем проявля-

ется этническая идентичность? Можно ответить, что   этническая идентичность проявляется на 

институциональном уровне через повседневные практики, в которых человек реализует свои 

нужды и потребности в соответствии со своим национальным сознанием. 

 Формирование этнической идентичности (этнического Я), как утверждается в социокуль-

турной антропологии, происходит через механизм мимезиса – подражания, повтора с элемен-

тами вариативности. Это не просто копирование образца поведения и представления, а прелом-

ление образца в «телесные практики» и систему «личностного знания» (навыков и умения), учи-

тывающее соотнесение образца с персональными мотивами, интересами и потребностями, ин-

корпорирование образца в хабитус – систему предрасположенностей человека как творца и 

участника социального действия [1. с.142]. 

Вторая проблема о которой также стоит упомянуть, это проблема насколько правомерно 

использовать эту категорию, я имею ввиду категорию этнической идентичности при определе-

нии этнических прав, в контексте единого государственно правового пространства? Полагаю, 

что эту категорию можно и нужно использовать особенно в контексте наделения особыми пра-

вами народы (этносы), которые по сей день не утратили свой этнической идентичности и в по-

вседневных практиках придерживаются традиционного образа жизни, сохраняя этническую ин-

ституциональную структуру.  

В данном случае, речь, может идти об наделении этих народов особым правовым статусом, 

предполагающим некий социальный пакет (от коллективных прав на землю, до всевозможных 
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социальных прав и гарантий, обеспечивающих их устойчивое развитие, включая развитие наци-

ональной культуры и языка).  

Рассматривая этническую идентичность в таком ключе. Опять же необходимо отметить 

еще один дискуссионный момент. Не будут ли права одних народов нарушать права других. И 

не будет ли такое положение нарушать конституирующий принцип формального равенства, за-

крепленный и провозглашенный в качестве ценности в ряде доктринальных источников. Дру-

гими словами, конфликт интересов не станет ли детонатором или спусковым крючком, за кото-

рым последует разрыв и энтропия всей политико-правовой системы?   

На этот счет существует две диаметрально противоположные точки зрения.  

С точки зрения либералов любые преференции нарушают равновесие конкурентной среды. 

В правовом поле все должны быть равны и свободны: «хочешь быть счастливым – будь им!».   

Вторая точка зрения, наоборот акцентирует внимание на том, что принцип формального 

равенства, должен в полиэтническом обществе дополнятся принципом положительной правовой 

дискриминации, поскольку в условиях далеких от совершенной конкурентной среды одни – бед-

неют и утрачивают свои национальные черты, другие – сосредоточивают в своих руках колос-

сальные богатства, не чувствуя ответственности за судьбу других. 

Мне ближе вторая позиция, а, именно, разумное сочетание двух принципов при сохране-

нии всего культурного многообразия народов. Поэтому как мне представляется этническая иден-

тичность вполне может вписаться в конституционно-правовую идентичность. Поскольку кон-

ституционно-правовая идентичность, с одной стороны, является вторичной в ряде случаев, с дру-

гой стороны именно она призвана обеспечивать базовые потребности человека. 

В такой интерпретации конституционная идентичность гарантирует соблюдение прав че-

ловека. Человек признает справедливой социальную организацию, в рамках которой протекает 

его жизнь. 

Противоположная ситуация вызывает ценностный диссонанс и порождает стремление 

выйти за пределы политико-правового поля государства в иные нормативные системы, которые 

как правило находятся в оппозиции к государству. Вспомним сепаратистские тенденции 90-х гг. 

XX века: парад суверенитетов, военные конфликты и прочие негативные явления. Современную 

ситуацию по сравнению с тем периодом следует признать более стабильнее. 

Однако и сегодня достижение высокого уровня конституционной идентичности сдержива-

ются многими факторами; среди них можно назвать проблему недостаточного уровня социаль-

ного благополучия в ряде национальных регионов, игнорирование их социальных запросов, не-

удовлетворенное чувство социальной справедливости, не учет этнических интересов, в том 

числе, права на развитие родной культуры [4. с.95]. В этой связи, сверхактуальным является со-

циальный запрос на повышение материального и духовного уровня жизни широких слоев всего 

населения, на достижение законности и правопорядка в государстве, а также на достижение гар-

моничных общественных отношений.  

Не менее животрепещущей является проблема конституционно-правовой идентичности. В 

этой связи закрепление традиционных ценностей и их юридическая фиксация дает возможность 

укрепить гражданско-правовую идентичность.  

При этом нельзя забывать, что существует конституционно-правовое развитие страны и 

прогресс естественных (в широком смысле) прав и свобод человека, протекающие в многообраз-

ных формах. Имеются в виду естественные права как индивида, так статусной группы и этноса 

в целом. И решение задачи сохранения традиционных ценностей не должно вступать в противо-

речие с конституционно-правовым развитием страны.  

В многонациональном, поликонфессиональном обществе конституционная идентичность 

обязана принимать во внимание идентичность этническую и конфликтовать с ней. 

В этой связи представляется очевидным, что полиэтничность, содержащая в себе разные 

традиции народов, населяющих единое государственно-правовое пространство становится гене-

ральным вектором конституционно-правового развития государства, эволюции конституци-

онно-правовой идентичности в условиях превращения традиции в неотрадицию, то есть в обнов-

ленную традицию. 

Следовательно, традиционализм является необходимым, однако, с нашей точки зрения он 

должен осуществляться с определенными корректировками: это должен быть традиционализм, 
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устремленный в будущее, т. е. неотрадиционализм; это должен быть этнокультурный неотради-

ционализм, обусловленный тем, что потенциал общероссийской надкультурной традиции незна-

чителен (в силу своей молодости, если под общероссийской надкультурной традицией понимать 

– традицию, развивающуюся с 90-х годов XX в.) [5. с.95].  

Соответственно неотрадиционализм, подкрепленный реализацией социальных, культур-

ных программ развития, а также укрепление законности как ключевого принципа конституцион-

ного развития есть оптимальная стратегия укрепления конституционной идентичности.  

Обозначенные дискуссионные моменты еще больше актуализируются в контексте инте-

грационных процессов, когда начинают взаимодействовать несколько мультикультурных госу-

дарств. Какой правовой институт или система правовых институтов должна будет нивелировать, 

возникающие противоречия между экономически более развитыми и экономически менее раз-

витыми народами, и находящимися в разных этнокультурных системах координат? И это вопрос, 

на который предстоит ответить не только ученым, занимающимся проблемами интеграции, но и 

политикам, переводящим в практическое русло весь интеграционный потенциал.  
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Муниципальные образования, решающие задачу эффективного управления, нуждаются в 

механизме управления финансовыми потоками, с целью преодоления дисбаланса между расход-

ной и доходной частями бюджета муниципального образования.  

Следует отметить, что задача управления финансовой устойчивостью муниципального 

бюджета со стороны местных органов власти является основополагающим фактором для ста-

бильного существования и развития муниципального образования. Так как может существовать 

разрыв между расходной частью бюджета и доходными возможностями по реализации полно-

мочий. В связи с этим формируется вертикальный дисбаланс, покрываемый за счет финансовой 

помощи государственного бюджета. В таком случае устойчивость местного бюджета обеспечи-

вается с помощью бюджетного выравнивания, которое представляет собой процесс, осуществ-

ляемый органами вышестоящего уровня для обеспечения сбалансированности бюджетов всех 

уровней бюджетной системы. Оно подразделяется на два типа: вертикальное и горизонтальное. 

Вертикальное выравнивание направлено на вертикальную сбалансированность бюджета и под-

разумевает четкое разграничение полномочий и распределение ответственности между уров-

нями власти. Для обеспечения решения проблемы сбалансированности бюджетов вертикальное 

выравнивание следует сочетать с горизонтальным, которое представляет собой систему оказания 

централизованной финансовой помощи органами власти посредством распределения финансо-

вой помощи регионам, которые, в свою очередь, передают финансовую помощь местным бюд-

жетам. 

Помимо этого, в России в качестве инструмента регулирования используются норматив-

ные отчисления от регулирующих налогов, по которым предусматриваются нормативы отчисле-

ний на очередной год в другие бюджеты бюджетной системы, что отличает их от закрепленных 

налогов. Их применение формирует все нижестоящие бюджеты и способствует созданию стиму-

лов проведения рациональной налоговой и бюджетной политики, повышению эффективности 

расходов бюджета и развитию налогового потенциала муниципальных образований. К регули-

рующим налогам относятся: НДС, акцизы, налог на доходы организаций. 
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«Уровень текущей устойчивости бюджета можно оценить по выполнению плана текущих 

платежей в бюджет, величине кредиторской задолженности. Важнейшими показателями финан-

совой независимости и устойчивости являются: структура доходов (доля собственных, регули-

рующих, налоговых, неналоговых доходов), обеспеченность необходимых расходов бюджета 

поступлениями из собственных источников. В свою очередь долгосрочная устойчивость бюд-

жета должна характеризоваться положительной динамикой фактических и прогнозных характе-

ристик его основных параметров» [2, с.289].  

Устойчивость бюджета муниципального образования зависит от следующих факторов: 

1. слабое развитие территориальной экономической системы муниципального образования; 

2. передача ряда региональных полномочий от вышестоящего бюджета без выделения до-

полнительных финансовых ресурсов; 

3. необходимость пересмотра существующей методики оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления и проведения сравнительного анализа по показателям со-

циально-экономической программы, по целевым программам и показателям текущего года; 

4. необходимость повышения эффективности и результативности управлением финансо-

выми ресурсами муниципального образования [6, с.127]. 

Еравнинский район – одно из муниципальных образований, которое имеет довольно важ-

ное стратегическое значение для развития Республики Бурятия, расположен в северо-восточной 

части республики с территорией 25,6 тыс. кв. км. В Еравнинском районе сосредоточено более 14 

администраций сельских поселений, более 10 сельхозкооперативов, порядка 150 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также больше 5 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Числен-

ность населения на начало 2021 года составляла 16 585 чел. [7]. В 2021 году доходы муниципаль-

ного образования составили 792,4 млн. руб., а расходы 633,5 млн. руб.  

Структура местных налогов и сборов бюджета МО Еравнинский район представлена на 

рис.  1 

 
Рисунок 1 – Структура местных налогов и сборов бюджета МО «Еравнинский район» в 2021 г. 

 

Из анализа структуры структура местных налогов и сборов бюджета МО Еравнинский 

район видно, что основную долю доходов муниципалитета составляют доходы, полученные от 

НДФЛ (66,2%), а также доходы от уплаты акцизов (14,97%) и доходы от использования имуще-

ства (9,1%).   

В 2021 году доходы бюджета МО Еравнинский район превысили расходы и профицит бюд-

жета составил 158,9 млн. руб. При этом общий объем доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования на 25,5% (161,1 млн. руб.)  превысил консолидированный бюджет 

2020 года. Что стало возможным благодаря освоению Эгитинского месторождения плавикового 

шпата и Озерного месторождения полиметаллов и разовому поступлению НДФЛ в бюджет му-

ниципального образования. 

При этом трансферты и безвозмездные поступления из бюджетов верхнего уровня соста-

вили 504, 5 млн. руб., а собственно налоговые и неналоговые доходы 287,9 млн. руб. [1]. 

Р.М. Тухбатулиным предложены коэффициенты, позволяющие оценить степень влияния 

различных факторов на показатель финансовой устойчивости муниципалитетов [5, с.20]. Приме-

ним данные коэффициенты для определения их влияния на финансовую устойчивость Еравнин-

ского района.  
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Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости 
Наименование 

коэффициента 

Порядок расчета Числовое значение Расшифровка 

Коэффициент покрытия расходов 

бюджета собственными доходами 
Кпр=Ннд/Р Кпр=287,9/633,5=0,454 

Нн.д – собственные налоговые и нена-

логовые доходы;Р – расходы бюджета 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными доходами на душу насе-

ления 

Код=Ннд/Ч Код=287,9/16585=0,017 

Ч – численность населения муници-

пального образования 

Коэффициент финансовой результа-

тивности на душу населения 
Кфр=СФР/Ч Кфр=158,9/16585=0,009 

СФР – сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) 

 

Коэффициент покрытия расходов бюджета собственными доходами составляет 0,454. Тем 

самым можно сделать вывод, что степень зависимости бюджета МО Еравнинский район от суб-

сидий и безвозмездных поступлений с бюджета Республики Бурятия и Федерального бюджета 

составляет 55%. 

 Коэффициент обеспеченности собственными доходами на душу населения составляет 

0,017 и позволяет оценить объемы собственных налоговых и неналоговых доходов муниципали-

тета в расчете на душу населения. Данный коэффициент важен для сопоставления данных с дру-

гими муниципальными образованиями республики Бурятия без учета масштаба муниципальных 

образований. 

Согласно методике, предлагаемой Э.В. Станкевич [4, с.8] тип финансовой устойчивости 

бюджета МО Еравнинский район можно оценить, как «Нормальный». 

Таким образом, проведенные анализ финансовой устойчивости муниципального образова-

ния показывает, что Еравнинский район развивается достаточно динамично, при этом основные 

показатели деятельности района имеют тенденцию к повышению. При этом присутствуют про-

блемы развития, которые в большинстве случаев связаны с социально-экономическим аспектом, 

связанным с развитием экономики района, состоящей из сфер АПК, сельского хозяйства района, 

промышленности, торговли, малого и среднего бизнеса. В целом экономика района нацелена на 

территориальное развитие, направленное на эффективное муниципальное управление, сохране-

ние экологии и природных ресурсов.  

Для того чтобы повысить общий уровень социально-экономического развития МО «Ерав-

нинский район» можно выделить два приоритетных направления, которые базируются на разви-

тии человеческого капитала и освоении природного и промышленного потенциала.  

Развитие человеческого капитала основывается на формировании системы воспроизвод-

ства человеческого потенциала, которая может включать в себя развитие социальной сферы, в 

частности здравоохранение, образование, демография.  

Освоение промышленного и природного потенциала базируется на формировании таких 

условий, которые позволят повысить привлекательность района для инвесторов, предпринима-

телей, что позволит создать новые рабочие места, развить промышленность и сельское хозяйство 

в муниципальном образовании.  

Также данное направление сподвигнет на поиски новых каналов сбыта и выхода на повы-

шенные объемы производства продукции промышленности и агропромышленного комплекса, и 

в стратегическом будущем и повышение конкурентоспособности товаров и услуг, производимых 

на территории района [3, с.173].  

Таким образом, МО «Еравнинский район» имеет все необходимые предпосылки для 

успешной реализации программы социально-экономического развития района, что позволит 

обеспечить достаточно высокий уровень жизни его жителей на фоне сбалансированности мест-

ного бюджет и роста доходов над расходами.  

При этом основной потенциал роста доходов муниципалитета сосредоточен в росте дохо-

дов, полученных от НДФЛ. Для чего администрации района необходимо вести постоянную ра-

боту по постановке на налоговый учет обособленных подразделений крупных подрядных орга-

низаций, работающих на территории муниципального образования и оказывать необходимую 

поддержку малому бизнесу.  
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ing "market windows" change the structure of competitiveness factors and determine the innovative vector of 
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Кризисные проявления экономической среды не только имеют негативный подтекст, но и 

могут рассматриваться через призму возможностей. Нарастающая нестабильность, характерная 

для экономической, политической, социальной сфер современного общества, благоприятна для 

зарождения инноваций. Кроме того, в результате критики постиндустриальной парадигмы эко-

номического развития, обусловленной потерей рабочих мест и конкурентных преимуществ в от-

раслях высокотехнологичного производства, все более явной становится идея о необходимости 

достижения инновационного роста на основе модернизации и реиндустриализации. Поэтому в 

достижении и обеспечении инновационного развития региональных экономических систем 

необходимо учитывать вызовы неоиндустриализации и сопровождающие их процессы. 

Значимым контекстом неоиндустриализации региональных экономических систем явля-

ется необходимость обеспечения их устойчивости, что предопределяет их нацеленность на за-

щиту окружающей среды и эффективное использование невозобновляемых ресурсов. Актуаль-

ной становится проблематика преодоления последствий экономического кризиса в постковид-

ную эпоху с поиском путей стабилизации глобальных и межрегиональных цепочек поставки. Не 

теряет своей важности вопрос развития и укрепления промышленных кластеров, географическая 

близость предприятий в которых способствует развитию подобия и тесных связей в инноваци-

онном измерении.  

Целью данной статьи является описание и сравнение моделей индустриально-инноваци-

онного развития регионов России. При реализации данной цели авторы опираются на идею том, 



139  

что отвечающее вызовам неоиндустриализации инновационное развитие регионов должно под-

крепляться существованием связи между вкладом обрабатывающей промышленности в нацио-

нальный и региональный продукт и результатами инновационной деятельности.  

Вызовы неоиндустриализации меняют структуру факторов конкурентоспособности, вы-

водя на первый план производительность труда, рост которой обусловлен внедрением инноваций 

и применением новых знаний. Исследователи процессов неоиндустриализации акцентируют сле-

дующие аспекты: 

— повышение доли высококвалифицированных кадров с высшим образованием, рост 

вклада высокотехнологичных отраслей, увеличение выпуска инновационной продукции, рост 

масштаба производства и интеграционных процессов, повышение экологичности производств; 

— создание дополнительных рабочих мест, защиту окружающей среды за счет эффектив-

ного использования невозобновляемых ресурсов и, в конечном счете, повышение конкуренто-

способности экономики; 

— развитие цифровых навыков рабочей силы; 

— коммерческое взаимодействие университетов с промышленными предприятиями; 

— соответствие технологического развития промышленности результативности экономи-

ческой деятельности; 

— переход к экономической системе вертикально интегрированного типа, межотраслевое 

взаимодействие в рамках вертикально интегрированных цепей создания добавленной стоимости, 

организационное построение экономической системы по принципу единого воспроизводствен-

ного комплекса; 

— внутренний спрос и обновление устаревшего капитала промышленности и инфраструк-

турных отраслей; 

— формирование ранее не освоенных высокотехнологичных направлений экономической 

деятельности, результативное инновационное обновление и модернизация традиционных отрас-

лей; 

— нацеленность на ускорение положительной динамики макроэкономических показате-

лей, на повышение качества жизни населения, на сокращение региональной дифференциации. 

Несмотря на некоторые различия смысловых оттенков, можно констатировать, что име-

ется однозначное понимание исследователями проблемы связи между промышленным и инно-

вационным развитием в неоиндустриальную эпоху. Вместе с тем, на практике обновление ассор-

тимента продукции промышленности, базирующееся на технологической модернизации, реали-

зовать удается не всем региональным экономическим системам. 

Сложность перехода промышленности на инновационную траекторию развития обуслов-

лена множеством факторов, одним из которых является инерционность. Так, в российской эко-

номике инновации создаются в одних и тех же ведущих регионах, число которых (19 регионов) 

остается практически одинаковым. При этом инновации, создаваемые данным пулом продуцен-

тов, используются со рока одним регионом, состав которых неодинаков и ежегодно изменяется. 

Инерционность развития зачастую порождается тем, что целевое построение региональных про-

грамм развития отталкивается от идеи достижения прежних темпов экономического роста, а не 

формируется, исходя из требуемых структурных изменений экономики, оправданных глобаль-

ными вызовами. В то же время, сложности ухода от предшествующей траектории промышлен-

ного развития российских регионов, выражающейся в значительной роли добывающего сектора 

во внутренней экономике и ее экспортной составляющей, связываются со стремлением к такой 

диверсификации экономики, которая препятствует концентрации производств в регионе и их 

дифференциации по принципу технологической близости. 

Затрагивая институциональный аспект, целесообразно подчеркнуть еще один немаловаж-

ный фактор, тормозящий процессы индустриально-инновационного развития. Так несмотря на 

то, что уже длительное время реализуются программы инновационного развития российских ре-

гионов, до сих пор отсутствует адекватный механизм межрегиональной координации инноваци-

онной деятельности, который сдерживает движение территорий к сбалансированной региональ-

ной инновационной системе. К тому же зачастую имеет место слабая согласованность плановых 

документов, реализуемых внутри региона, что справедливо замечают Ю. Г. Лаврикова, В. В. Ак-

бердина, А. В. Суворова. 
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Неэффективность системы внутри- и межрегиональных взаимодействий отчасти обуслов-

лена незавершенностью формирования региональных инновационных систем, научно-практиче-

ское поле исследования которых в последние 25 лет затрагивает четыре направления: региональ-

ные системы знаний, региональные институциональные системы, региональные системы иссле-

дований и разработок, региональные сетевые системы. Резервы повышения эффективности вза-

имодействий субъектов инновационной среды лежат в плоскости улучшения их взаимного соот-

ветствия, заинтересованности, удовлетворенности результатом и процессом сотрудничества. 

Нуждается в развитии и совершенствовании механизм сотрудничества науки и бизнеса. Активи-

зация роли университетов как производителей и распространителей знаний, необходимых для 

обслуживания перспективных задач региональной экономической системы, необходима для сти-

мулирования инновационной деятельности молодых исследователей, для интеграции образова-

тельной и научной деятельности вузов. Востребованные в условиях неоиндустриализации ком-

петенции, связанные с креативностью, с быстрой реакцией и лабильностью, со способностью 

мыслить критически и аналитически, с умением обрабатывать массивы информации и осваивать 

новые знания остаются недоступными для ряда регионов, вследствие чего результаты научной 

деятельности остаются невостребованными и остается низкой капитализация научных разрабо-

ток. Зачастую возможности ускорения экономического и промышленного роста ученые связы-

вают не только с притоком квалифицированной рабочей силы, но даже просто с ростом населе-

ния.  

С точки зрения рыночных параметров объясняющим трудности инновационного развития 

регионов аргументом является не только кризисное снижение спроса конечных потребителей на 

товары и услуги, но специфика спроса государственных корпораций на инновации, связанная с 

отсутствием у них потребности бороться за рынки сбыта, что подчеркивается в исследовании Ж. 

А. Захаровой и В. И. Богатырева. Общеизвестно, что конкурентоспособность отечественных 

предприятий на глобальных рынках обусловлена качеством производимых и внедряемых инно-

ваций. Некачественный внутренний спрос в стране демотивирует предпринимателей наращивать 

темпы внедрения востребованных новшеств, что не позволяет им добиваться конкурентных пре-

имуществ, более устойчивых и уникальных, чем у прочих продуцентов на глобальных рынках. 

Отсюда можно сделать вывод о необходимости применения дополнительных институциональ-

ных мер поддержки формирования и развития инновационной инфраструктуры и производств. 

Таким образом, существующие сложности реализации региональными экономическими 

системами инновационного пути функционирования, обусловленные инерционностью развития, 

слабой согласованностью плановых документов национального и регионального уровня, недо-

статочными качеством кадрового потенциала и эффективностью взаимодействий субъектов ин-

новационного и индустриального развития, низким внутренним спросом на инновационные про-

дукты, подтверждают необходимость дальнейших исследований в данной сфере, в том числе в 

части разработки методических положений по оценке инновационного развития регионов. Пред-

ставленный далее метод исследования базируется на теоретически обоснованной необходимости 

оценки уровня инновационного развития регионов в комбинации с измерением уровня их инду-

стриализации. 

Успех регионов, достигших относительно более высокого уровня индустриализации и ин-

новационной результативности во многом обусловлен реализацией региональных программ раз-

вития науки и промышленности и привлечением льготного финансирования. Положительный 

опыт некоторых регионов приведен в таблице 1. 
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Таблица 1  Институциональные практики индустриально-инновационного развития  

Субъект РФ Институциональные практики 

Тульская 

область 

Подпрограмма «Новая индустриализация» в программе социально-экономического развития Туль-

ской области до 2021 г., предусматривающая: 
— увеличение грантовой поддержки фундаментальных исследований и достижений в области 

науки и техники; 
— помощь высокотехнологичным предприятиям в развитии инфраструктуры, модернизации акти-

вов, создании институтов промышленного взаимодействия; 
— строительство новых промышленных площадок и реализацию инвестиционных проектов в про-

мышленности; 
— трансферт знаний и технологий из отраслей оборонного комплекса в отрасли гражданского про-

изводства; 
— содействие развитию и расширение каналов сбыта базовых отраслей промышленности; — внед-

рение мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях промышленности, 

по поддержке занятости и повышению эффективности рынка труда. 
Фонд развития промышленности предоставил займы на сумму 2,8 млрд руб. девятнадцати пред-

приятиям, создавшим 232 новых рабочих места 

Челябинская 

область 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2030 г. и связанные с ней 

плановые документы, предполагающие: 
— развитие базовых, бюджетообразующих отраслей на основе адресной работы, участия в капи-

тале приоритетных проектов для обеспечения их государственной гарантией, привлечения носите-

лей недостающих компетенций, предоставления льготных займов; 
— создание условий для увеличения числа предприятий в перспективных отраслях промышленно-

сти и объемов производства высокотехнологичной и инновационной продукции на основе предо-

ставления льготных займов, гарантий, консультирования, «доращивания» поставщиков из числа 

предприятий малого и среднего бизнеса для нужд крупных промышленных предприятий; 
— привлечение инвестиций в перспективные отрасли промышленности, в том числе на основе це-

левого поиска и привлечения технологических лидеров других регионов с разработкой индивиду-

альных мер поддержки; 
— создание инфраструктуры осуществления предпринимательской деятельности; 
— содействие в формировании компетенций мирового уровня и в их коммерциализации в реаль-

ном секторе экономики, включая создание комплексной системы обучения граждан предпринима-

тельству в сфере инноваций, поддержку стратапов инфраструктурными возможностями бизнес-

инкубаторов, центров коллективного доступа, коворкинг-центров и пр.; 
— содействие в диверсификации экспорта и развитии межрегиональных связей, в том числе на ос-

нове формирования конкурентоспособных экспортоориентированных кластеров и включения орга-

низаций области в российские и международные цепочки поставок. 
Фонд развития промышленности предоставил займы на сумму 3,1 млрд руб. девятнадцати пред-

приятиям, создавшим 390 новых рабочих мест 

Белгородская 

область 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года и 

связанные с ней плановые документы, предполагающие: 
— стимулирование сетевого взаимодействия и интеграция предприятий зоны опережающего раз-

вития «машиностроительный комплекс»; 
— обеспечение участия организаций научно-инновационной инфраструктуры в создании иннова-

ционных предприятий биофармацевтического кластера; 
— применение системы налоговых стимулов для инновационного бизнеса; 
— активизация промышленной политики горно-металлургического кластера с рекрутингом новых 

производств; 
— реализация программ развития машиностроительного комплекса, промышленности строитель-

ных материалов; 
— стимулирование спроса на инновационную нанотехнологическую продукцию; 
— внедрение регионального экспортного стандарта с формированием конкурентоспособных несы-

рьевых секторов в обрабатывающей промышленности, реализация регионального проекта «разви-

тие промышленного экспорта Белгородской области»; 
— развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование и функционирование зон опережаю-

щего развития и территориальных кластеров; 
— развитие региональной сети центров поддержки технологий и инноваций. 
Фонд развития промышленности предоставил займы на сумму 1,5 млрд руб. восьми предприятиям, 

создавшим 119 новых рабочих мест 
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На наш взгляд, мощным импульсом инновационного развития промышленности является 

финансирование. Примером интенсификации индустриального роста в результате льготного фи-

нансирования, как отмечается О. А. Романовой и А. О. Пономаревой, являются проекты, поддер-

жанные Фондом развития промышленности и ориентированные на цифровизацию производств, 

поддержку экспорта и импортозамещение, развитие станкостроения, выпуска комплектующих 

изделий, рост производительности труда, конверсию. 

В подтверждение вывода о целесообразности достижения инновационной результативно-

сти промышленного развития посредством интенсификации процессов инвестирования приве-

дем данные динамики показателей затрат на технологические инновации, объема инновацион-

ной продукции и инновационной активности организаций Российской Федерации (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1  Динамика показателей инновационной деятельности в России 

(источник: Технологическое развитие отраслей экономики. Наука, инновации и передовые производственные технологии 

// Федеральная служба государственной статистики) 

 

Анализ данных свидетельствует о том, что с 2010 г. в России даже при незначительном 

увеличении показателя удельных финансовых вложений происходит существенный рост отно-

сительной результативности инновационной деятельности: если в 2000–2009 гг. максимальный 

объем инновационной продукции составлял 5,3 % от всего выпуска продукции, то в 2010–2018 

гг. максимум, достигнутый в 2013 г., составил 9,2 %.  

Подчеркнем также, что сохраняющийся на низком уровне объем финансирования НИОКР 

из федерального бюджета, а также концентрация финансовых средств на начальных стадиях ин-

новационных процессов остаются тормозящими развитие регионов факторами.  

Экономический кризис, усугубившийся пандемией коронавируса, ярко продемонстриро-

вал продиктованную соображениями национальной безопасности необходимость восстановле-

ния и укрепления промышленного потенциала. Лидирующая роль добывающего сектора сохра-

няет уязвимость российской экономики к факторам кризиса. Развитие в условиях неоиндустри-

ализации предполагает усиление роли обрабатывающих производств и промышленный рост, ба-
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зирующийся на инновациях, что, в конечном счете, меняет структуру факторов конкурентоспо-

собности, выводя на первый план показатели отдачи от использования ресурсов (производитель-

ность труда, эффективность инвестиций в инновации и пр.).  

Предложенная методика классификации российских регионов по используемой модели 

индустриально-инновационного развития позволяет оценивать приемлемость проводимых в ре-

гионах промышленной и инновационной политик с точки зрения их соответствия вызовам нео-

индустриализации.  

Более чем 40 % российских регионов реализуют недостаточно эффективную модель раз-

вития с низким индустриальным потенциалом и инновационной результативностью. Преодоле-

ние региональной дифференциации невозможно без устранения существующих разрывов в 

уровне индустриально-инновационного развития, когда только чуть больше четверти регионов 

имеют развитый обрабатывающий сектор промышленности и высокую результативность инно-

вационной деятельности. Совершенствование уровня индустриально-инновационного развития 

регионов связывается с внедрением позитивного институционального опыта и с развитием про-

изводств за счет привлечения льготного финансирования.  
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В последнее время термин «инновация» слышится все чаще и чаще, и порой даже не по-

нятно, есть ли у него одно всеми принятое определение. Термин «инновация» имеет огромное 

множество определений с точки зрения предмета, тематики и контекста исследования. Поэтому 

четкого определения у термина не наблюдается. 

При попытке сформулировать, что такое инновация, в целом можно сказать, что инновация 

представляет собой результат научной, творческой деятельности, которая преследует цель улуч-

шения технологий, изделий, методов управления и форм производства. Отличительной особен-

ностью инноваций является эффективность вложений средств в развитие бизнеса, что способ-

ствует увеличению конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий и видов тех-

ники. 

Определение инновации впервые появилось в научных исследованиях культурологов в 

XIX в. и означало тогда проникновение некоторых элементов одной культуры в другую. Сам 

термин «инновация» имеет латинские корни. «Innovatio» переводится как «перемена» или «воз-

обновление», in  отдельная приставка, переводится с латинского языка как «в направление» [1]. 

То есть инновация в общем значении  это перемена или путь к изменениям. В английском сло-

варе слово инновация переводится как процесс перехода от идеи или изобретения в товар или 

услугу, который обретает стоимость для клиентов [2]. В русском языке существует слово «ново-

введение» и оно является синонимом «инновация». 

Йозеф Шумпетер  первый, кто применил термин «инновация». Он рассматривал его при-

менительно к экономике и считал, что это производственная функция, которая предопределяет 

«количественные изменения продукта с учетом изменений во всей совокупности действующих 

на него факторов. Если вместо совокупности факторов мы изменим форму функции, то получим 

инновацию» [9]. Он выделял следующие пять типов факторов производства:  

1) введение либо нового продукта, неизвестного потребителям, либо нового вида продукта 

(потребительская новизна); 

2) внедрение нового метода производства; 

3) открытие нового рынка, на котором данная отрасль промышленности не была представ-

лена ранее; 

4) открытие нового источника сырья; 

mailto:motoshkint99@mail.ru
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5) внедрение новой организационной структуры в какой-либо отрасли промышленности 

[9]. 

Одним из первых российских исследователей теории сущности инноваций является Н.Д. 

Кондратьев, который в своей научной работе «Большие циклы конъюнктуры» (1925) обосновал 

теорию больших циклов продолжительностью в 50-60 лет, ввел понятие «длинные волны», ха-

рактеризующее влияние радикальных инноваций на мировое промышленное развитие [10]. 

Существенное различие мнений между западными и отечественными авторами исследова-

ний состоит в том, что с точки зрения западных экспертов инновация — это процесс, в то время 

как российские ученные считают, что инновации – это результат нововведений, имеющий ком-

мерческое значение. 

Исходя из разных позициях о понятии «инновация» существует несколько подходов к его 

толкованию. 

1) Процессный подход  

Борис Санто  венгерский ученый-ядерщик, доктор технологических наук и доктор фило-

софии в области экономики, профессор, педагог, исследователь. Общественный и научный дея-

тель. Основные направления исследований: социально-эволюционные концепции развития об-

щества, теория инновации, инновационные стратегии, менеджмент (управление). Санто родился 

в СССР, в 1945 году переехал в Венгрию. В 1958 окончил Технологический университет в Буда-

пеште, магистр машиностроения и ядерной инженерии. В 1958-1965 гг. научный сотрудник 

ЦНИИ Физики. В 1965-1969 нач. отдела венгерской фирмы Metrimpex. В 1969-1973 гг. нач. от-

дела Венгерской национальной комиссии по атомной энергии. Затем на заграничной работе, 1-й 

коммерческий секретарь посольства в Токио (1973-1977). По возвращении в Совете науки и тех-

нической политики Совмина Венгрии. В 1984 г. присвоена степень доктор философии. С 1989 

года ст. научный сотрудник технологического университета в Будапеште, с 1995 года профессор. 

В 1996 году присвоена степень доктора абилитации (технология). В 2002-2005 гг. — ст. научный 

сотрудник Колледжа информации Денниса Габора (Будапешт). 

Б. Санто считает, что инновация  это такой общественно-технико-экономический про-

цесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию луч-

ших по своим свойствам изделий, технологий [7]. 

Лео Водачек, доктор экономических наук, профессор Высшей экономической школы в 

Праге. 

В своем труде «Стратегия управления инновациями на предприятии» Л. Водачек дает сле-

дующее определение: инновация  целевое изменение в функционировании предприятия как си-

стемы [8]. 

По мнению Р. Гремтгер инновация  это генерация, освоение и внедрение новых идей, 

процессов, товаров и услуг [5]. 

Исходя из рассмотренных в рамках процессного подхода определений понятия “иннова-

ция” можно сделать вывод о том, что термин рассматривался ограниченно, поскольку учитывает 

лишь одну сторону сути понятия  комплексный процесс, включающий: изменения, генерацию 

новых и совершенствование существующих продуктов, технологий деятельности предприятия.  

2) Объектный подход  

Ю. Анискин, доктор экономических наук, профессор рассматривает инновацию как ре-

зультат (конечный или промежуточный) целенаправленно организованной творческой деятель-

ности, получивший завершающую форму в виде новых конкурентоспособных видов продукции 

(услуг), технологий, форм и методов управления и использованный в общественных и (или) ком-

мерческих целях [3]. 

Согласно В.Г. Медынскому «инновация»  это объект, внедренный в производство в ре-

зультате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный 

от предшествующего аналога и приносящий прибыль [4]. 

Согласно определению В.М. Аньшин, Т.В. Голдякова, инновация  практическое приме-

нение нового научно-технического (технологического), организационно-экономического, произ-

водственного или иного решения, такое определение дали В.М. Аньшин, Т.В. Голдякова [5]. 
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Раис Ахметович Фатхутдинов (26 июня 1938  26 июня 2009)  советский и российский 

учёный, считает, что инновация  это конечный результат внедрения новшества с целью изме-

нения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого вида эффекта [6]. 

В этом подходе инновацию рассматривают как объект  результат научно-технического 

прогресса (НТП) в виде новой техники, новой технологии производства, нового рынка, нового 

продукта и новой бизнес-модели. 

В конечном итоге можно выделить следующие признаки инновации: 

1) Необходимость исследований, разработок приводящая к улучшениям; 

2) Новизна; 

3) Коммерциализация; 

4) Риски. 

По нашему мнению, обобщая выше рассмотренные подходы, можно уточнить понятие ин-

новация как: 1) новшество, нововведение; 2) результат создания новой продукции, услуги, тех-

ники, технологии; 3) процесс создания и введения в эксплуатацию какого-либо новшества. 

Таким образом считаем, что инновация  это некое новшество, направленное на увеличе-

ние экономической эффективности, начиная от зарождения идеи до полного внедрения на рынок 

услуги, технологии, товара. 
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На современном этапе развития общества очень остро стоят вопросы создания комфортной 

городской среды. Формирование комфортной городской среды становится приоритетной зада-

чей органов власти. Подтверждение этому мы находим в изменении нормативной правовой базы 

в области градостроительной деятельности, в разработке и принятии российских национальных 

проектов, направленных на создание устойчивой, сбалансированной и безопасной городской 

среды. В области пристального внимания ученых также находятся вопросы методологии, мето-

дов и практики оценки качества городской среды [1, 2, 3]. Одними из важнейших направлений 

работ не только органов власти, но и ученых, становится подготовка научных обоснований пе-

речня и значений показателей качества среды жизнедеятельности, учитывающих специфику ре-

гиона/города. Документом, включающим подобные обоснования, сегодня являются нормативы 

градостроительного проектирования, являющиеся, по сути, Стандартами качества городской 

среды и качества жизни населения. 

Особенностью территориального планирования является ориентир не на сиюминутный ре-

зультат, а на результат в отдаленной (иногда – в очень отдаленной) перспективе. Именно поэтому 

допущенные ошибки могут иметь катастрофические последствия. Научные дискуссии, связан-

ные с вопросами социопространственного развития регионов территорий лежат не только в об-

ласти уточнения подходов к определению степени комфортности развития территорий, форми-

рования перечня показателей качества городской среды, но и в области используемых методов 

оценивания [3, 4]. В связи с этим, рассмотрение отдельных вопросов методологии и методов 

формирования Стандартов качества городской среды, следовательно, показателей обеспеченно-

сти населения объектами социальной инфраструктуры, представляется актуальной задачей.  

Исследованию качественной составляющей сформированной городской среды посвящено 

довольно много исследований. Следует отметить, в первую очередь, фундаментальные работы 
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зарубежных ученых – С.Сассен, П. Тейлора [5, 6] в области изучения новых процессов развития 

глобальных городов, выявлению конфликтных зон и социальных противоречий. Научно-практи-

ческий интерес в области изучения показателей устойчивости и сбалансированности городской 

среды представляют работы российских ученых Окрепилова В.В., Кузнецова С.В., Межевича 

Н.М., Ершовой С.А., Ларионова А.Н., Лукмановой И.Г., Сарченко В.И. [1, 4, 7, 8]. 

Исследуя подходы и методы оценки степени развитости социальной инфраструктуры ре-

гиона/мегаполиса и качества городской среды следует особо выделить следующие: 

пространственный подход (исследования Окрепилова В.В., Кузнецова С.В., Межевича 

Н.М. Свириденко М.В., посвященные изучению закономерностей развития регионов/мегаполи-

сов) [7]; 

подход оживления жизненного пространства (исследование А.Н. Ларионова, посвященное 

разработке теории оценки жизненного потенциала города) [1]; 

нормативно-факторный подход (исследования Лукмановой И.Г. и Сарченко В.И., посвя-

щенные разработке методологии и методов оценки скрытого потенциала урбанизированных тер-

риторий) [8]; 

методику оценки степени близости территорий (исследования О. Буба-Ольга и М. Грос-

сети) [9]; 

методы рейтингования (разработанные на основе исследований П. Тейлора и др.) [6, 10].  

По результатам исследований научных работ российских и зарубежных ученых выявлена 

целесообразность использования социопространственного подхода, учитывающего влияние 

двух составляющих – социально-экономических и пространственных, определяющих социаль-

ные стандарты качества жизни и качества городской среды.  

В рамках предлагаемого подхода территории мегаполиса рассматриваются как точки тяго-

тения различных потенциалов: социокультурного, экономического, инновационного, градостро-

ительного и т.д. Важнейшими атрибутами предложенного подхода являются комплексность и 

устойчивость урбанизированной среды, безопасность и благоприятные условия жизнедеятель-

ности социума, близость уровня социально-экономического и пространственного развития тер-

ритории [3, 10].  

Исследование результатов научных исследований российских и зарубежных ученых в об-

ласти социопространственного развития регионов и мегаполисов, накопленного опыта практи-

ческой деятельности формирования Стандартов качества городской среды, выявили целесооб-

разность применения метода случайной декомпозиции. Выбор указанного метод обусловлен тем, 

что его использование позволяет отобрать из общей массы показателей наиболее значимые для 

формирования комфортной городской среды в конкретном регионе/мегаполисе.  

Основные этапы проведения исследования по формированию перечня показателей, вклю-

чаемых в Стандарты качества городской среды [3, 10]: 

– выявление стратегических приоритетов пространственного развития региона/мегаполиса 

с целью установления перечня наиболее острых проблем в регионе/мегаполисе, связанных с изу-

чением потребностей населения в объектах социальной инфраструктуры; 

– выявление стратегических приоритетов развития социальной сферы региона/города для 

установления наиболее значимых проблем, как в области отраслевой направленности, так и в 

области территориального размещения объектов; 

– ранжирование объектов социальной инфраструктуры по степени востребованности насе-

лением для обоснования включения в Стандарты качества городской среды. 

– формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих дости-

жение поставленных Стратегией социально-экономического развития планов для включения в 

Стандарты качества городской среды. 

Для уточнения стратегических приоритетов развития социальной сферы региона/мегапо-

лиса при оценке качества городской среды и уточнения уровня обеспеченности населения объ-

ектами социальной инфраструктуры были сформулированы основные критерии планирования и 

размещения социально значимых объектов [3, 10]: 

– вид доступности объектов социальной инфраструктуры для населения (пешеходная, 

транспортная); 

– условия доступности (количество времени, затрачиваемое населением, для доступа к 

объекту социальной инфраструктуры); 
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– частота востребованности (пользования) объектов социальной инфраструктуры населе-

нием (повседневная, периодическая, эпизодическая); 

– местоположение предполагаемого размещения объектов социальной инфраструктуры в 

иерархии элементов планировочной структуры (квартал-микрорайон, жилой район, город). 

Ранжирование объектов социальной инфраструктуры по признаку «иерархические уровни 

размещения» связано, в первую очередь, с необходимостью обеспечения населения социаль-

ными объектами в объеме, необходимом для обеспечения принятых в регионе/мегаполисе стан-

дартов качества городской среды и качества жизни населения [3, 10]: 

1. Объекты социальной инфраструктуры, размещаемые на первом уровне идентичны поня-

тиям «объекты повседневного пользования» или «объекты шаговой доступности», обеспечивают 

первичные потребности населения. Это школы, детские сады, предприятия торговли – наиболее 

важные в современном мировосприятии показатели качества жизни. Для таких объектов должен 

быть установлен фиксированный радиус доступности, отражающий необходимость размещения 

объекта в непосредственной близости от жилья. 

2. Объекты социальной инфраструктуры, размещаемые на втором уровне, обеспечивают 

периодические потребности населения. Они также связаны с частотой пользования услугами 

объектов физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социального обслужива-

ния населения, торговли. Как правило, это более крупные по мощности социальные объекты, 

обеспечивающие периодические потребности населения в услугах. 

3. Объекты социальной инфраструктуры, размещаемые на третьем уровне, обеспечивают 

эпизодические потребности населения. Это крупные объекты торговли, физической культуры и 

спорта, здравоохранения (больницы), образования (образовательные организации высшего обра-

зования), социального обслуживания населения. 

На основе предложенного социопространственного подхода выделены следующие основ-

ные этапы оценки степени развитости социальной инфраструктуры и сбалансированности ее раз-

мещения на городской территории: анализ существующего состояния территории; анализ градо-

строительных ограничений; анализ планов и программ развития территорий. 

Степень развитости территории определяется методами агломеративных кластер-проце-

дур, посредством оценки сбалансированности, устанавливаемой через степень близости про-

странственного и социально-экономического развития локальных территорий мегаполиса. 

Источником информации для проведения оценки служат научные работы в области опре-

деления стандартов качества жизни и эталонных потребностей населения, статистическая и ана-

литическая информация реализации стратегий социально-экономического развития российских 

мегаполисов и регионов, хода реализации генеральных планов мегаполисов. 

Исследование теоретических и методических проблем качества городской среды позво-

лило сделать следующие выводы:  

использование социо-пространственного подхода позволяет акцентировать внимание на 

наиболее важных составляющих для формирования Стандартов качества городской среды – со-

циальной инфраструктуры и степени развитости урбанизированной территории; 

использование методов ранжирования (рейтингования) позволяет проводить сравнитель-

ные исследования регионов/мегаполисов по ряду разнородных показателей; 

ранжирование объектов социальной инфраструктуры по признаку «иерархические уровни 

размещения» позволяет исключить недочеты при формировании перечня показателей социаль-

ной инфраструктуры, обеспечивающих необходимые потребности населения в социально значи-

мых объектах для обоснованности их включения в Стандарты качества городской среды;  

необходимо периодически актуализировать Стандарты качества городской среды, по-

скольку имеют место как изменение экономико-географических и социально-экономических по-

казателей региона/мегаполиса, так и изменение представлений населения и органов власти о ка-

честве городской среды и возможности (ресурсной и финансовой) обеспечения нового качества 

жизни населения с течением времени. 

 

  



154  

Библиография 
1. Ларионов А.Н., Ларионова Ю.В. Роль и место понятийно-категориального аппарата в реализации националь-

ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»// Вестник Института экономики Российской ака-

демии наук. 2014. №1. С. 44-51. 

2. Беломестнов В.Г., Беломестнов И.В. Безопасность социально-экономических систем регионов: меры обес-

печения. // Экономический вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 

2020. № 1 (9). С. 20-31. 

3. Орловская Т.Н. Некоторые проблемы развития социально-экономических систем мезоуровня: критерии эко-

номической безопасности мегаполисов// В сборнике: Социально-экономическое развитие России и Монголии: про-

блемы и перспективы. // Материалы VI Международной научно-практической конференции. Улан-Удэ, 2019. С. 225-

228. 

4. Ershova S., Orlovskaya T., Panfilova E. Study of Life Quality and Urban Environment Quality in Russian Mega-

polises// IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2018. 463(4):042040 DOI: 10.1088/1757-

899X/463/4/042040 

5. Sassen S. The Global city: introducing a concept // The Brown Journal of world affairs. Vol. 9 (2), 2005, pp. 27–34. 

6. Taylor P J, Derruder B 2016 World City Network: A Global Urban Analysis (London & New-York, Routledge) 230 

p 

7. Окрепилов В.В., Кузнецов С.В., Межевич Н.М., Свириденко М.В. Процессы урбанизации в контексте зако-

номерностей пространственного развития муниципальных образований, находящихся в зоне влияния крупных мега-

полисов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 4. С. 42-52. DOI: 

10.15838/esc.2019.4.64.3 

8. Лукманова И.Г., Сарченко В.И. Сущность и оценка скрытого потенциала городских территорий // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2017. №3 (369). С. 20-25.  

9. Bouba-Olga O., Grossetti M. Socio-économie de proximité // Revue d’économie régionale et urbaine. 2008, no. 3. 

pp. 311-328. 

10. Ershova S., Orlovskaya T., Shishelova S. Methodology of planning social infrastructure development to create a 

comfortable urban environment // MATEC Web of Conferences 170, 02018 (2018) DOI: https://doi.org/10.1051/matec-

conf/201817002018. 

 

Bibliography 
1. Larionov A.N., Larionova YU.V. Rol’ i mesto ponyatiyno-kategorial’nogo apparata v realizatsii natsional’nogo 

proyekta «Dostupnoye i komfortnoye zhil’ye – grazhdanam Rossii» [The role and place of the conceptual and categorical 

apparatus in the implementation of the national project "Affordable and comfortable housing for Russian citizens"]. Vestnik 

Instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk [Bulletin of The Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences]. 

2014. no. 1. pp. 44-51. (In Russian) 

2. Belomestnov V.G., Belomestnov I.V. Security of social and economic systems of regions: security 

measures.// Economic Bulletin of the East Siberian State University of Technology and Management. 2020. № 1 

(9). P. 20-31. 

3. Orlovskaya T. N. Some problems of the development of socio-economic systems of the meso-level: criteria for the 

economic security of megacities/ Socio-economic development of Russia and Mongolia: problems and perspectives// Materials 

of the VI International Scientific and Practical Conference. Ulan-Ude. 2019. P. 225-228. 

4. Ershova S., Orlovskaya T., Panfilova E. Study of Life Quality and Urban Environment Quality in Russian Mega-

polises// IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2018. 463(4):042040 DOI: 10.1088/1757-

899X/463/4/042040 

5. Sassen S. The Global city: introducing a concept // The Brown Journal of world affairs. Vol. 9 (2), 2005, pp. 27–34. 

6. Taylor P J, Derruder B 2016 World City Network: A Global Urban Analysis (London & New-York, Routledge) 230 

p 

7. Okrepilov V.V., Kuznetsov S.V., Mezhevich N.M., Sviridenko M.V. Protsessy urbanizatsii v kontekste zakonomer-

nostey prostranstvennogo razvitiya munitsipal’nykh obrazovaniy, nakhodyashchikhsya v zone vliyaniya krupnykh megapoli-

sov [Urbanization processes in the context of spatial development patterns of municipalities in the zone of influence of meg-

acities]. Ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, 

Forecast]. 2019, vol. 12, no. 4, pp. 42-52. DOI: 10.15838/esc.2019.4.64.3. (In Russian) 

8. Lukmanova I.G., Sarchenko V.I. Sushchnost’ i otsenka skrytogo potentsiala gorodskikh territoriy [The essence of 

the hidden potential of urban territories]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Tekhnologiya tekstil’noy promyshlennosti. 

2017, no. 3 (369), pp. 20-25 (In Russian) 

9. Bouba-Olga O., Grossetti M. Socio-économie de proximité // Revue d’économie régionale et urbaine. 2008, no. 3. 

pp. 311-328. 

10. Ershova S., Orlovskaya T., Shishelova S. Methodology of planning social infrastructure development to create a 

comfortable urban environ-ment // MATEC Web of Conferences 170, 02018 (2018) DOI: https://doi.org/10.1051/matec-

conf/201817002018. 



155  

УДК 339 

 

Д. Отгончимэг (MBA) Аспирант.  

Ч. Наранчимэг (PhD) Профессор, Преподаватель . 

Финансово-Экономический Университет, г. Улан-Батор, Монголия 

 

РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ 

 
Аннотация. Целью данного исследования является обобщение хода и результатов реализации 

проектов и программ железнодорожного сотрудничества России и Монголии. В рамках исследования 

прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, Концепция устойчивого развития 

Монголии-2030, Долгосрочная политика развития Монголии «Видение-2050», Государственная политика 

в области железнодорожного транспорта, Программа экономического коридора Монголия-Россия-

Китай. Результаты исследования были основаны на сборе фактических данных, анализе тенденций и 

оценке. Данную модель можно назвать ретроспективно-проспективной и количественного анализа. Это 

исследование важно для решения задач активизации и эффективного развития железнодорожного 

сотрудничества между двумя странами. 

Ключевые слова: Железнодорожное сотрудничество, железнодорожная политика и проект, 

программ, реализация и результат. 

 

D. Otgonchimeg (MBA) Graduate student. 

Ch. Naranchimeg (PhD) Professor, Lecturer. 

University of Finance and Economics, Ulaanbaatar, Mongolia 

 

RUSSIAN-MONGOLIAN RAILWAY COOPERATION, DEVELOPMENT POLICY, 

IMPLEMENTATION AND RESULTS OF PROGRAMS 

 
Annotation. The purpose of this study is to summarize the progress and results of the implementation of 

projects and programs of railway cooperation between Russia and Mongolia. Within the framework of the study, 

the forecast of socio-economic development of Russia until 2036, the Concept of Sustainable Development of 

Mongolia-2030, the Long-term Development Policy of Mongolia "Vision-2050", the State Policy in the field of 

railway transport, the Mongolia-Russia-China Economic Corridor Program. The results of the study were based 

on the collection of evidence, trend analysis and evaluation. This model can be called retrospective-prospective 

and quantitative analysis. This research is important for solving the tasks of activating and effectively developing 

railway cooperation between the two countries. 

Keywords: Railway cooperation, railway policy and project, programs, implementation and result 

 

 

Если говорить со стороны Монголии, в географическом смысле, мы-монголы живём 

между Россией и Китаем как середина. Это же есть во всех случаех вечное 

обстоятельство.Важным фактором национальной безопасности Монголии является отношение с 

двумя крупными соседними странам-Россией и Китаем. Этот фактор дал о себе знать на весь 20-

ый век и таким же образом останется в дальнейшем [1]. Именно в первой четверти ХХ века 

Монголия завоевала свою независимость. Независимость для страны ценнее всех. « Особую роль 

в становлении независимого монгольского государства в ХХ веке сыграла Россия, оказавшая 

дипломатическую поддержку, военную и экономическую помощь» [2]. С этим выводом русского 

ученого, доктора исторических наук, профессора Ю.В.Кузьмина нельзя несогласиться. 

Железнодорожный отрасли не только играют важную роль в обществе и экономике 

страны, но также влияет на инфраструктуру и стратегические вопросы соседних стран и 

регионов. Качество железнодорожной инфраструктуры, 1 (низкое) - 7 (высокое), 2019 г. - 

Рейтинг стран: среднее значение за 2019 г. по 101 стране составило 3,61 балла. Самое высокое 

значение было в Японии: 6,8 балла, а самое низкое значение было в Албании: 1,2 точки.  В Россия 

4.90 балла классифицирован на 16 а Монголия 3.50 балла классифицирован 53. Индикатор 

доступен с 2009 по 2019 год. Ниже представлена диаграмма для всех стран, по которым доступны 

данные [3]. 
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В 1934 году между СССР и МНР было заключено соглашение о взаимной помощи. В 1925–

1933 годах Советский Союз выдал кредита на сумму 11,3 млн рублей. построить кирпичный 

завод, лесопилку, комбинат, хатгальскую вату моечная фабрика, узкоколейная железная дорога, 

тротуары Улан-Батора и Алтанбулага. Однопутная узкоколейная железная дорога колеи 750 мм., 

протяжённостью 43 километра, должна относиться к дорогам не ниже II категории, с шириной 

основной площадки земляного полотна 3 метра. Продольный профиль спроектирован в пределах 

норм, установленных в СССР для узкоколейных железных дорог, а строители использовали, 

скорее всего, типовые, стандартные поперечные профили земляного полотна. Общий (рабочий) 

объём земляных работ составил 535 тысяч кубометров грунта, т.е. примерно по 12, 4 тысячи 

кубометров на один километр трассы, и, значит, по 1240 кубов грунта на пикет (100 метров пути) 

Эти цифры известные, а количество искусственных сооружений и их виды упустим – их было 

тоже немало. Самым большим мостом был мост через реку Туул. Только в 1938 году стройка, в 

целом, обошлась бюджету страны Советов в 136 миллионов нормальных советских, не 

привязанных ни к каким иностранным валютам, рублей. Именно с этой, скромной по масштабам 

стройки, началась история железных дорог Монголии. [3] 

 

Таблица 1  История железнодорожного сотрудничества России и Монголии 

Годы Мероприятия  

1938 

Монгольская железная дорога берёт своё начало от узкоколейной железной дороги 

протяжённостью в 43 километра построенной в году от Улан-Батора до шахты на 

станции Налайх 

1949 

Подписание соглашения между правительствами МНР и СССР о создании 

Акционерного  Общества «Улан-Баторская Железная дорога» Церемония отправления 

первого поезда 

1952 
Подписание трехстороннего соглашения между правительствами МНР, СССР и КНР 

о начале прямого железнодорожного сообщения между СССР и КНР через МНР 

1953 Открытие железнодорожного техникума 

1956 Открытие прямого железнодорожного сообщения между СССР и КНР через МНР 

1956 Открытие железнодорожной линии «Баянтумен» на северо-востоке страны. 

1958 Издание первого номера железнодорожной газеты 

1975 Отправлен первый пассажирский поезд с сообщением Улан-Батор  Москва 
Ресурсы:  Исследователь 

 

На сегодняшний день Монгольская железная дорога одна из ведущих отраслей Монголии, 

от работы которой во многом зависит экономическое развитие всей страны. В начале 2005 года 

коренным образом изменена технология эксплуатационной работы Монгольской железной 

дороги, в результате чего улучшены качественные и количественные показатели дороги: вдвое 

ускорен оборот вагонов и увеличен средний вес поездов. Общая протяженность железных дорог 

на 2004 год — 1815 км. Связан с другими городами (например, с Эрдэнэтом) несколькими 

ответвлениями железных дорог: Сухэ-Батор, Дархан, Чойр, Сайншанд и Замын-Ууд являются 

одними из самых важных станций за пределами главного железнодорожного вокзала Улан-

Батора. Тепловозы также широко используются из-за отсутствия электрификации большинства 

трансмонгольских железных дорог. В локомотиве будут использованы двухместные тепловозы 

ЛЗУ М62 и 2ТЭ10Л производства Луганска, Украина. Небольшое количество локомотивов Dash-

7 также было импортировано из США и КНР. 

 

Постановка проблемы: 

1. В рамках исследования прогноз социально-экономического развития России до 2036 

года: На конференции «Argus Рынок угля России–2022» главной темой дискуссии стали 

перспективы экспортных перевозок угля. В ближайшие несколько лет игроки рынка ожидают 

увеличения объёма отправок в восточном направлении. ОАО «РЖД», в свою очередь, принимает 

меры для модернизации БАМа и Транссиба, а также внедряет технологии, позволяющие 

развивать тяжеловесное движение угольных поездов. В отличие от автомобильных 

грузоперевозок, значение которых пока носит больше локальный характер (осуществляются 
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между двумя странами: Китай–Монголия или Монголия–Россия), динамика железнодорожных 

грузоперевозок в трансграничье трех стран формируется под влиянием общемировой тенденции 

контейнеризации грузов. Развертывание транспортно-логистических проектов в рамках 

реализации китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути привело к взрывному 

росту трансконтинентальных железнодорожных перевозок с использованием контейнеров, 

выгодно отличающихся скоростью доставки по сравнению с морскими перевозками. В 

последние годы монгольское направление активно развивается, хотя и уступает транзиту через 

Казахстан. В настоящее время по железнодорожному коридору Замын-Ууд/Эрлянь–Улан-Батор-

Наушки/Сухэ-Батор проходит 43 маршрута, берущих начало в крупнейших китайских городах и 

следующих в европейские страны, а также в ряд российских городов. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции трансконтинентальные 

контейнерные перевозки железной дорогой продолжили активно расти. Можно сказать, они 

сыграли стабилизационную роль в обеспечении бесперебойной мировой торговли, поскольку 

железнодорожный транспорт в меньшей степени оказался подвержен влиянию ограничительных 

мер. Транзитные перевозки через Монголию показывают существенный рост–в 2020 г. 

количество проследовавших контейнерных поездов по маршруту Китай–Европа и обратно 

увеличилось на 53,3%, составив 2379 поездов (в 2016 г. всего 166). При этом Монголия, как 

страна, не имеющая выхода к морю и по многим товарам зависящая от импорта, испытывает 

проблемы из-за перебоев в морских контейнерных перевозках и скопления грузов в китайском 

порту Тяньцзинь. 

Дальнейшая интенсификация железнодорожных контейнерных грузоперевозок становится 

очевидной из-за значительного подорожания морского фрахта – с конца 2020 г., когда впервые 

морские перевозки стали дороже отправки железной дорогой, разрыв между индексами ERAI 

(Eurasian Rail Alliance Index) и WCI Drewry (World Container Index) устойчиво растет. 

Представляется, что на этом фоне направление Замын-Ууд/Эрлянь–Улан-Батор – Наушки/Сухэ-

Батор, как и другие направления по маршруту Китай – Европа, будет широко востребовано.  

Экономика Монголии весьма зависит от горнодобывающей отрасли, которая составляет 

почти 40 процента ВВП, в железнодорожном секторе работают 16,671 человек (2020 он). Китай 

является основным торговым партнером Монголии, который с большим отрывом опережает 

других партнеров (76 процентов экспорта и 32 процента импорта), за Китаем следует Российская 

Федерация.[4] 

 

  



158  

 

 
Ресурсы: Национального статистического офиса Монголии .1212.mn 

 

Рисунок 1  Сравнение доходы железнодорожной перевозоки Монголии 

 

Выручка от железнодорожных перевозок достигла 771,2 млрд тугриков в 2021 году, 

увеличившись на 1,1 млрд тугриков (0,1%) по сравнению с предыдущим годом.  

 

 

 
Ресурсы: Национального статистического офиса Монголии .1212.mn 

 

Рисунок 2  Железнодорожные грузы Монголии (тыс.тн) по месяцам /2019-2021/ 

 

 

В 2021 году продукция горнодобывающей промышленности увеличится на 428,7 тыс. тонн 

(2,3%) тыс. тонн, строительные материалы на 731,9 тыс. тонн (32,3%) тыс. тонн, 

продовольственные товары на 17,7 тыс. тонн (8,5%) тыс. тонн, железная руда на 74,3 тыс. тонн. 

тонн (22,6%) тыс. тонн Сельскохозяйственная продукция уменьшилась на 28,5 тыс. (14,1%) тыс. 

тонн. 
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Рисунок 3  Обзор расположения природных ресурсов в России 

 

По железным дорогам России перевозится 34 вида грузов. Например, в 2019 году 372 млн 

тонн из общего количества 1278,1 млн тонн грузов составил уголь. Основными заказчиками 

железной дороги являются металлургические заводы, предприятия топливно-энергетического 

комплекса, автомобилестроительные предприятия, различная готовая продукция и 

оборудование. 

 

 
Ресурсы: https://www.eastrussia.ru/material/trudnosti-koridora/ 

Рисунок 4  Северный железнодорожный коридор — это местонахождение угольной 

шахты в сибирском регионе России 
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2. Долгосрочная политика развития Монголии «Видение-2050» 

Важной частью из Долгосрочная политика развития является строительство 

железнодорожных транспортных коридоров от крупных месторождений Монголии до 

пограничных пунктов России и транспортировка монгольских товаров на мировые рынки через 

Россию. Решается вопрос о льготных тарифах на перевозку монгольских грузов по территории 

России, к ее морским портам на Дальнем Востоке. 

 

       Таблица 2  Развития проекта железнодорожного транспорта Монголии  

 

Проекты 
Тавантолгой-

Гашуунсухайт 

Нарийнсухайт-

Шивээхүрэн 

Богдхан 

төмөр 

зам 

Эрдэнэт 

овоот 

Хөөт-

Бичигт 

Зүүнбаян

-Ханги 

Протяжность 

длинный линий 
267 км 447 км 171 км 542 км 222 км 281 км 

Ширина колея 1435 мм  1520 мм 1520 мм 1435 мм 1520 мм 

Бюджет $1,3 млрд $146.7 млн $846.6 $ 1.3 
$125 

млрд 
$ 1 млрд 

Период 2020-2021 1-1,5 год 3-4 годы 4-5 лет 2-3 год 2-3 год 

Разработка ТЭО      раз-ется раз-ется   Х 

Стадия 

развития/использо

вания 

строительство 

выполнено 

строительство 

выполнено 

начались 

строител

ьство 

На 

стадии 

исследов

ания 

троитель

ство 

начутся 

в 2022 

начались 

строитель

ство 

 

3. Государственная политика в области железнодорожного транспорта: 

(Резолюция парламента № 32 от 24 июня 2010). 

В 2010 году парламент Монголии принял об утверждении «Государственной политики в 

области железнодорожного транспорта». Политика предусматривает, что в общей сложности 

6600 км новых железных дорог будут построены в Монголии в три фазы. 

 

Таблица 2  Планы развития- Национальной железнодорожной политики Монголии 
Фазы ЖД сеть Длина (км) 

Фаза 1 

Таван Толгой-Цагаан Суврага-Зүүнбаян 400 

Сайншанд-Баруун урт 350 

Баруун урт-Хөөт 290 

Хөөт-Чойбалсан 150 

Промежуточный итог 1 1,190 

Фаза 2 

Нарийн сухайт-Шивээхүрэн 44,7 

Ухаахудаг-Гашуун сухайт 267 

Хөөт-Тамсагбулаг-Нөмрөг 380 

Хөөт-Бичигт 222 

Промежуточный итог 2 893 

Фаза 3 
Западные железнодорожные линии будут запланированы на 

основе будущей разведки месторождений полезных ископаемых 
3,600 

Все фазы Все 5,683 

   

Ресурсы: Государственная политика в области железнодорожного транспорта 

 

Стадия развития:  Строительство железнодорожной инфраструктуры Ухаахудаг-Гашуун 

сухайт, Зүүн баян-Тавантолгой продолжается. На остальных участках интенсивное 

строительство начнется в 2022 году. 

4. Программа Экономического коридора Россия-Монголия-Китай: 

Прошло пять лет, как Россия, Китай и Монголия заявили о создании трехстороннего 

экономического коридора. Из 32 проектов, включенных в программу «Экономического коридора 

Россия-Монголия-Китай», семь относятся к сфере инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. 
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Таблица 3  Реализация проектов и программ железнодорожного сотрудничества России  

и Монголии 

№ Железнодорожные проекты и программы Планы развития Регион Машстаб 

1 Центрального железнодорожного коридора  
План реконструкции и обновление железной 

дороги разработал “Мосгипротранс”холдинг. 

Улан-Удэ-Наушки-Сухэ-

Батор-Улан-Батор- 

Замын-Удэ-Эрлянь 

1815 км 

2 Северного железнодорожного коридора 
Заключен договор концепсии с  “Northern 

Railways” Co., Ltd. 
Эрдэнэт-Овоо 542 км 

3 Восточного железнодорожного коридора 

В 2022 “МТЗ” государсвенные компании 

начнут строить. Идёт отбор инвестеров.  

Цагаантолгой-Арцсуурь-

Нарийнсухайт-

Шивээхүрэн-Сэхэ 

1255 км 

4 Западного железнодорожного коридора 

В 2022 “МТЗ” начнут строить. Идёт отбор 

инвестеров. Исследование было проведено 

китайской компанией Baishin Railway Co., 

Ltd. 

Эрээнцав-Чойбалсан-

Хөөт-Бичигт 
625 км 

5 Порт Тяньцзинь 

На стадии исследования и инвестиционных 

переговоров. (развитие Транссибирский ж.д 

линии) 

Россия-Замын-Удэ-

Эрлянь-Уланчаб-

Чжянцзякоу-Пекин-

Тяньзинь 

600 км 

6 Порт Раджин  

Проектирование терминала РЖД в порту 

Раджин началось в 2008 году с 

предварительной концепции-Угольного 

терминала. 

Туманган-Раджин, 

реконструкции железной 

дороги и портового 

терминала 

54 км 

7 Скоростной поезд Москва-Пекин На стадии исследования 
Москва-Улан-Батор-

Пекин 
4635 км 

Ресурсы:  Исследователь 

 

 

 
Ресурсы. Министерство дорожно-транспортного развития Монголии. Реализация проектов 

транспортной инфраструктуры Монголии. 

Рисунок 5  Запланированные железнодорожные коридоры Россия-Монголия-Китай 

 

Строительство и ввод в эксплуатацию железнодорожной вертикальные сети в западном, 

восточном,центральном регионе даст возможность развития крупного сухопутного города-порта 

за счет создания транзита грузов и пассажиров из России в Китай и китайских товаров в Европу. 

Создание этой транзитно-транспортной сети, соединяющей Евроазиатский регион через 

социально-экономические центры и населенные пункты региона, внесет ценный вклад в 

социально-экономическое развитие нашей страны. Строительство и ввод в эксплуатацию 
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вертикальной железнодорожной сети в западном, восточном и центральном регионах позволит 

развить крупный сухопутный портовый город, создав транзит грузов и пассажиров из России в 

Китай и китайских товаров в Европу. Создание этой транзитно-транспортной сети, соединяющей 

Евроазиатский регион через социально-экономические центры и населенные пункты региона, 

внесет ценный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Значение Северного 

коридора наиболее велико в Сибирском федеральном округе (СФО). Открытие Северного 

коридора активизирует внешнеэкономическое сотрудничество Монголии с городами и 

регионами Сибирского региона. 

Монголия имеет серьезный потенциал для ускорения своего экономического развития, 

используя свое географическое преимущество в качестве глобального торгового партнера со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона и как торговый партнер с Россией. [11] 

 

 

 
Ресурсы: Vladimir Kosoy, A Future Of Eu-Eaeu-China Cooperation In Trade and Railway Transport 

 

Рисунок 6  Прогноз на внутренние и транзитные перевозки 20-30 лет 

 

Прогнозируется, что международная торговля через Евразию увеличится до 5,3 млн тонн 

в 2027 году и 11,9 млн тонн в 2050 году. 

 

По мере изменения мировой экономики центр мировой экономики смешается в Восточную 

Азию. Доказаны геополитические и экономические интересы России в Монголии. Освещена 

специфика трехсторонних отношений Россия-Монголия-Китай, обозначены вызовы и 

перспективы развития. Международные отношения в треугольнике Россия-Монголия-Китай 
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стабильно развиваются с 1990-х гг., и на их развитие также оказывает влияние «третий сосед». 

Политические отношения в треугольнике четко сбалансированы. Экономические отношения 

становятся все более разбалансированными. Китай начинает доминировать его экономическую 

роль и значение постоянно возрастают, а роль России в Монголии снижается . Роль Монголии, 

как важного транзитного пункта в Восточной Азии, в треугольнике Россия-Монголия-Китай, 

участие и развитие данных транспортных коридоров интересуют Россию.[12] 

Основным проектом последнего проекта российско-монгольского железнодорожного 

сотрудничества является строительство евроазиатской сети экономического коридора Россия-

Китай-Монголия, которая начнет работу по западному и восточному коридорам в 2022 году. 

 Реализация приоритетного проекта экономического коридора–комплексной 

модернизации и развития Центрального железнодорожного коридора (Улан-Удэ-Наушки - Сухэ-

Батор-Улан-Батор-Замын-Удэ-Эрлянь-Уланчаб-Чжанцзякоу-Пекин-Тяньцзинь) приобретает 

еще большую актуальность. [13] 

Россия заинтересована в сохранении своего влияния в Монголии за счет продления 

железной дороги до Монголии. Россия также утвердила «Стратегию развития железнодорожного 

транспорта до 2030 года» и планирует модернизировать Транссибирскую магистраль. Холдингу 

«Российские железные дороги», как владельцу 50% акции Монгольских железных дорог, 

отводится особая роль в эксплуатации железной дороги. Монголия впервые достигла соглашения 

с инвестируемым Россией портом Раджин в Корейской Народно-Демократической Республике 

(КНДР) об открытии собственного морского порта. Для Монголии важно увязать строительство 

железных дорог не только с собой, но и с политикой, тенденциями развития и условиями 

соседних стран.[7]  

Мы надеемся, что университеты, институты, колледжи России принимают и готовы 

расширить обучение и подготовку высококвалифицированных специалистов из Монголии. 

 В заключении Российско-Монгольские железные дороги, как и другие отрасли экономики, 

на протяжении десятилетий сотрудничают по принципу эффективного экономического и 

социального сотрудничества. Они останутся вечными соседями. 
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Важной структурной составляющей национальной экономики любого современного госу-

дарства, органично «вплетенной» в мирохозяйственную систему, является внешняя торговля. В 

силу влияния факторов общественного разделения труда практически все страны в той или иной 

мере осуществляют ввоз либо вывоз товаров и услуг на свою территорию. Россия является 

страной, характеризующейся активным внешнеторговым «поведением» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1  Торговый баланс России (на начало года, млрд. долл. США)* 

*Составлено автором по данным Росстата [1] 
 

В то время как за анализируемый период совокупный объем импорта товаров в Россию 

возрос в большей степени, чем совокупный объем экспорта, положительное сальдо торгового 

баланса сохранилось, и даже заметно возросло. 
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Исследовательский интерес вызывает приграничное сотрудничество в дальневосточном 

макрорегионе. В условиях, продолжающихся глобализационных процессов, на фоне происходя-

щих в мире геополитических и социально-экономических событий, хозяйственное значение 

внешнеторговых отношений на Дальнем Востоке не перестает быть высоким, и продолжает воз-

растать. Оценка параметров экспорта российских товаров в соседние страны – Монголию и Ки-

тай – свидетельствует об этом (табл. 1). 

 

Таблица 1  Параметры экспорта России (на начало года, в фактически действовавших це-

нах; млрд. долл. США)* 
Наименование показателя 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. ∆ 2020 г. 

к 2000 г., раз 

Всего объем экспорта 

в т.ч. по странам: 

99,2 240,0 392,7 341,4 418,8 ↑4,22 

Монголия 0,182 0,443 0,937 1,117 1,735 ↑9,53 

в % к общему объему экспорта 0,18 0,18 0,24 0,33 0,41 +0,23 п.п. 

Китай 5,248 13,048 20,326 28,601 56,792 ↑10,82 

в % к общему объему экспорта 5,29 5,44 5,18 8,38 13,56 +8,27 п.п. 

*Составлено автором по данным Росстата [1] 

 

За рассматриваемый период совокупный стоимостный объем экспорта российских товаров 

возрос в 4,22 раза. При этом экспорт в Монголию увеличился в 9,53 раз, в Китай – почти в 11 раз. 

Объем российского экспорта в Китай значительно выше, чем в Монголию, что объясняется спе-

цификой структуры экономик каждой из стран, исторически сложившимися особенностями об-

щественного разделения труда и хозяйственных связей между этими странами. 

Заметно увеличилась доля экспортируемых в данные страны товаров в совокупном объеме 

российского экспорта при абсолютном росте последнего. Так, по Монголии этот показатель воз-

рос на 0,23, по Китаю – на 8,27 процентных пункта. Преобладающая часть экспортируемых благ 

приходится на минеральные продукты, а также продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье [2, с. 25]. 

Изменение параметров импорта товаров из Монголии и Китая в Россию свидетельствует о 

том, что на фоне роста совокупного стоимостного объема импорта в последние десять лет про-

исходит значительное снижение доли Монголии и увеличение доли Китая в нем (табл. 2). 

 

Таблица 2  Параметры импорта России (на начало года, в фактически действовавших це-

нах; млрд. долл. США)* 
Наименование показателя 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. ∆ 2020 г. 

к 2000 г., раз 

Всего объем импорта 

в т.ч. по странам: 

42,1 123,8 245,7 193,0 254,1 ↑ 9,73 

Монголия 0,404 0,224 0,791 0,441 0,336 ↑0,83 

в % к общему объему экспорта 0,96 0,18 0,32 0,23 0,13 -0,83 п.п. 

Китай 0,949 7,265 38,964 34,948 54,127 ↑57,04 

в % к общему объему экспорта 2,25 5,87 15,86 18,11 21,30 +19,05 п.п. 

*Составлено автором по данным Росстата [1] 

 

Совокупный стоимостный объем импорта товаров в Россию за анализируемый период воз-

рос в 9,73 раза. Интересна динамика импорта из Монголии: к 2010 г. его объем почти в 2 раза 

возрос к уровню 2000 г. Однако затем величина импорта стала уменьшаться, и к 2020 г. сократи-

лась на 16,83% по сравнению с 2000 г., составив 0,336 млрд. долл. В товарной структуре наиболь-

шая доля принадлежит продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью, а также 

текстилю и обуви [2, с. 26]. 

За двадцать анализируемых лет объем импорта из Китая возрос более чем в 57 раз, причем 

заметно увеличилась доля импортируемых из Китая товаров в совокупном объеме российского 

импорта. 

В целом, отмечается постепенное усиление хозяйственного взаимодействия с Китаем и 

Монголией в части экспорта товаров из России, и вместе с тем, ослабление хозяйственных связей 

с Монголией в части импорта монгольских товаров в Россию. Объемы импорта в Россию товаров 

из Китая продолжают возрастать. 
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Российско-монгольские хозяйственные отношения имеют значительную историю добро-

соседских связей и традиционно носят многоплановый характер. «Монголия обладает значитель-

ными запасами природных ресурсов, которые в настоящее время стали основой для развития ее 

экономики и международного сотрудничества» [2, с. 18]. 

Монголия, не имея выходов к морю и гранича только с Россией и Китаем, старается вести 

активную внешнеторговую деятельность и сотрудничать с США, странами Евросоюза и АТР. 

Отдельные исследователи, анализируя тренды развития внешнеэкономических отношений Мон-

голии в условиях продолжающейся глобализации и цифровизации, выделяют положительные и 

отрицательные аспекты внешнеторгового взаимодействия [3]. Так, в качестве положительной 

стороны отмечается то, что для монгольских экспортеров мировой рынок стал более доступным, 

и они способны расширять свои связи с другими странами, в том числе, с Россией.  

Отрицательное влияние оказывает то, что с момента вступления Монголии в ВТО «пре-

кращено использование нетарифных и тарифных ограничений на внешнюю торговлю, сняты все 

технические запреты, значительно занижена ставка ввозных таможенных пошлин» [3]. В целом, 

рассматривая перспективы развития внешнеторговых отношений указанных стран, отдельные 

исследователи полагают, что «в ближайшей перспективе обострится конкуренция между мон-

гольскими и российскими минерально-сырьевыми товарами в борьбе за внешние рынки, прежде 

всего за рынок Китая» [4]. Если оценивать перспективы взаимодействия в области торговли про-

довольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, то здесь, учитывая введение фи-

нансово-экономических санкций со стороны США и стран Евросоюза, возможности хозяйствен-

ного взаимодействия рассматриваемых стран очень велики и многообразны. 

Безусловно, Россия и в дальнейшем продолжит уделять особое внимание развитию внеш-

неэкономического взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, являющегося 

одним из центров мирового финансово-экономического развития. 
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За последние десятилетия России пришлось столкнуться с огромным количеством не 

только политических потрясений, но и связанных с ними экономических. Так как экономика лю-

бой страны обладает цикличным характером развития, то периоды спада и оживления стали её 

неотъемлемой частью. Более того, кризис – это необходимое и неизбежное явление, которое со-

стоит из кризиса перепроизводства и недопроизводства. 

К первому принято относить перепроизводство товаров и услуг, ведущее к обвальному па-

дению цен и банкротству предприятий, изготовляющих и предоставляющих их [10]. Такому 

виду, как правило, присуще: понижение потребительского спроса и реальной заработной платы 

рабочих, безработица, невозможность планировать совокупное производство. Вследствие этого 

получается нецелесообразное поведение производителей, ведь из-за собственной паники и неиз-

веданности ситуации им приходиться только гадать о предпочтениях потребителей. Кризис 

недопроизводства, наоборот, происходит из-за повышения предложения над спросом [10]. Чаще 

всего это случается из-за внеэкономических проблем, в особенности внешних. Примером могут 

служить как стихийные бедствия, так и политические действия.  

Но вне зависимости от видов кризиса, одним из первых показателей, на который они вли-

яют, является ключевая ставка. Ключевая ставка – главный инструмент денежно-кредитной по-

литики, формирующийся благодаря инфляционному таргетированию, и являющийся регулято-

ром финансового сектора Центрального Банка (ЦБ) страны. Это не только минимальный порог 

ставки, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам, но и максимальный, так как ЦБ 

принимает от коммерческих банков деньги на депозиты. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что от нее зависит стоимость денег в банковской системе. 

Для наиболее детального изучения ключевой ставки следует провести наблюдения за тем, 
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как она меняется на примере Российской Федерации. Сначала потребуется ввести некоторые раз-

граничения. Многие путают данное понятие со ставкой рефинансирования, однако отличия есть 

и их несколько. Дело в том, что последнее было актуально в 1990-х годах, когда страна начала 

менять свою банковскую систему. Ставка рефинансирования обозначала процент, под который 

ЦБ выдавал кредиты коммерческим банкам. Но помимо основной функции существовали и дру-

гие, например, расчёт налоговых выплат, штрафов и пени [10]. С 2013 г. в ЦБ произошли новов-

ведения, из-за чего появился новый регулятор экономики – ключевая ставка. С декабря 2015г. их 

значения были уравнены на соответствующую дату, тем более ставка рефинансирования «играет 

наименее важную роль», чем ключевая ставка. Обычно этот показатель устанавливает Совет ди-

ректоров Банка России восемь раз в год по заранее определенному графику. На сайте ЦБ РФ 

наиболее подробно представлено не только текущее значение ключевой ставки, но и все преды-

дущие за последние года Рисунок 1) [5]. 

 

Рисунок 1  Динамика изменения ключевой ставки в РФ за период 2013-2022 гг. 

Исходя из представленных выше данных, государство уже имело печальный опыт в повы-

шении ключевой ставки для целей смягчения последствий возникшего в 2014 г. экономического 

кризиса недопроизводства. «Чёрный вторник» (16.12.2014) – дата, в которую курс доллара возрос 

до 80,1 руб., а цена на нефть начала стремительно падать. Тогда ключевая ставка изменилась с 

10,5% до 17% и продержалась в таком положении до февраля 2015 г. Благодаря этой ситуации 

выделяются несколько важных последствий. Первое из них заключается в обратной зависимости 

между понижением инфляции и повышением ключевой ставки с целью изъятия излишек денег 

из экономики и снижения девальвационных рисков [7]. Второе следствие напрямую связано с 

ростом цен на товары и услуги как отечественные, так и зарубежные. То, что январе 2013 г. 

можно было купить на 100 руб., в январе 2015 г. стоило 123 руб. Естественно пострадал бизнес 

и производство, ведь брать деньги в кредит на собственное развитие у коммерческих банков 

стало просто невыгодно, в отличие от вкладов, максимальная ставка, по которым на тот момент 

достигла 25%. В итоге произошло и падение ВВП, составившего в 2014 г. 0,6% от планирован-

ных 2,5% [3]. Это повлекло за собой рецессию, ставшую результатом полномасштабного кризиса 

в стране.  

На сегодняшний день наблюдается похожая ситуация. ЦБ РФ внепланово повысил ключе-

вую ставку 28 февраля 2022 г. с 9,5% до 20% Рисунок 1) [2]. Данное значение является рекордом 

для Российской Федерации, отчего стало причиной панических настроений у большинства насе-

ления страны. Однако среди имеющихся минусов всегда может найтись и финансовая выгода 

для граждан. Депозиты вновь станут актуальным инструментом для инвестирования, долговые 

обязательства (облигации), недавно выпущенные государством, приобретут спрос, а пересмотр 

тарифов по расчётным и кредитным картам также повлечет за собой возможное поднятие ставки 

[7]. Таким образом, возможно создание так называемой «подушки безопасности», стоит лишь 

рационально рассматривать дальнейшую ситуацию. Относительноя ВВП, то после кризиса 2014 

г. его смогли восстановить только к 2016 г. Сколько сейчас потребуется времени, никому не из-

вестно. Однако по результатам макроэкономического опроса Центрального Банка в марте 2022 
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г. среди 18 экономистов из различных организаций многие подчеркнули, ВВП упадет на 8%, но 

к следующим годам начнет постепенно возвращаться к предыдущим показателям. 

ЦБ может как повысить, так и снизить ключевую ставку, начиная от 0,25 процентных пунк-

тов. Ставку понижают в связи с излишне замедленными темпами развития экономики, для ожив-

ления рынка. Таким образом, деньги становятся дешевле для коммерческих банков, из чего сле-

дует снижение ставки по кредитам и депозитам [6]. Тогда население занимает деньги для боль-

ших покупок, на которые длительное время откладывали, или открывают свой бизнес. Компании 

же берут деньги в кредит для собственного развития, модернизации и расширения производства, 

отчего растет не только промышленность, но и выпуск продукции. Вследствие этого, у коммер-

ческих банков появляется возможность самим заработать на разнице ставок между выданными 

кредитами и принятыми депозитами. Общий эффект будет ознаменован ростом ВВП страны.  

По графику изменения ключевой ставки в РФ можно заметить, как после 2015 г. она начала 

постепенно падать (Рисунок 1). Сделано это было для ослабления инфляционных рисков. Итак, 

вплоть до 2022 г. в стране наблюдалась политика снижения ключевой ставки или сохранения её 

показателя на стабильном уровне. В 2020 г. даже удалось достигнуть самого минимального зна-

чения для России, равного 4,5%. Произошло это из-за ограничений, введённых в результате пан-

демии коронавируса. Мера оказалось вынужденной, так как деловую активность нужно было 

активизировать и простимулировать экономический рост в непростых условиях.  

Полагаем, что снижение ключевой ставки – это панацея для современной экономики. Ведь 

опустить её можно настолько сильно, что та достигнет либо нуля, либо вовсе станет отрицатель-

ной. Однако ЦБ России не рассматривает снижение ключевой ставки в отрицательную область 

или ближе к нулю. Связано это в первую очередь с «инфляционной спиралью», когда граждане 

перестают сберегать средства, национальная валюта обесценивается, кредиты выгодно брать, в 

отличие от вкладов, а производство не успевает приспособиться под новые реалии, где присут-

ствует высокая инфляция [4]. Поэтому анализировать данную ситуацию нужно на примере дру-

гих развитых стран (Рисунок 2) [9].  

 

Рисунок 2  Ключевые ставки ведущих стран мира в марте 2022 гг. 

Как можно заметить, политика нулевой ключевой ставки наблюдается в основном в США 

(ФРС) и Японии (BOJ) с 2008 г., а также в европейских странах (ЕЦБ) с 2012 г. Стоит учитывать, 

что для некоторых из них причиной послужил глобальный финансовый кризис, после которого 

последовало вялое восстановление экономики с применением программ количественного смяг-

чения (англ. – Quantitative Easing, или QE), то есть нетрадиционного монетарного инструмента, 

используемого для преодоления кризисных ситуаций с помощью практически бесплатной лик-

видности. Особенностями QE являются: 1) нулевые (иногда отрицательные) ключевые ставки в 

Центральных Банках стран; 2) кредитование коммерческих банков по процентной ставке, при-

ближенной к нулю; 3) покупка ЦБ финансовых активов и долговых ценных бумаг с целью сни-

жения доходности по ним. 

Последнюю характеристику можно рассмотреть чуть внимательнее и выделить из неё не-

сколько ключевых аспектов. Во-первых, при снижении доходности по облигациям, снижается и 

ставка по кредитам. Поэтому компаниям выгодно заимствовать деньги у банков для развития 

своего бизнеса, отчего увеличивается денежное предложение. Следовательно, политика QE сти-

мулирует расходы, а это прямой путь к эффективному увеличению ВВП и оборотности средств. 
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Во-вторых, происходит рост фондовых рынков, в том числе инвестирования. Ведь скупка долго-

вых ценных бумаг государством предусматривает, что тот субъект экономических отношений, у 

которого они были приобретены, получает вместо облигаций живые деньги. Дабы не сберегать 

их продолжительное время, ведь те могут просто обесцениться, рациональнее всего их вложить 

их в другие финансовые инструменты или отрасли для увеличения своего дохода.  

Однако США не были первыми, кто использовал программы количественного смягчения. 

На протяжении десятилетий, начиная с 2001 г,. к подобной политике прибегла и Япония, где 

ключевая ставка длительное время колебалась около нулевой, но никак её не достигала. Поэтому 

Банк Японии (BOJ) применил подобную стратегию. Кроме того, с 2016 г. их ставка и вовсе пе-

решла к отрицательным значениям, достигая -0,1% на 15.03.2022 г. [9]. Причина заключалась в 

следующем: как известно, в 1998 году в Японии произошла кризисная ситуация, когда даже ин-

весторы были не уверены в том, что ожидает их страну через несколько лет, из-за чего инвести-

ровать средства было выгодно только в облигации Правительства [8]. В результате возник избы-

точный спрос на долговые ценные бумаги. Тогда и были установлены отрицательные ставки, 

потому что иностранные инвесторы тоже не хотели сохранять свои средства в местной валюте.  

Следовательно, отрицательная ключевая ставка – это, как несложно догадаться, такая 

ставка, при которой кредитор платит заемщику. То есть люди платят банку за хранение их налич-

ных денег, а банк им платит за получение ссуды. Это довольно необычное следствие смягчения 

денежно-кредитной политики в период кризиса. До кризиса 2008 года, применение такой ставки 

было довольно редким явлением. Сейчас же, ее также используют некоторые страны Евро Со-

юза, например, такие как Швейцария и Дания [8]. В этих странах наблюдается крайне низкий 

уровень инфляции, а это тормозит экономический рост стран. Однако, по мнению большинства 

специалистов, не стоит использовать отрицательные процентные ставки в долгосрочной пер-

спективе, так как банкам вследствие этого становится затруднительно вести бизнес: из-за воз-

никновения избыточной ликвидности, высоких требований по капиталу и низкой маржинально-

сти. Стоит учитывать, что ещё при такой политике возможны валютные свопы, когда одна ва-

люта выступает против другой. Как правило, после таких «баталий», чаще всего выигрывает ино-

странная, но не местная валюта. 

Теперь уже отрицательные ключевые ставки и их следствие, программа количественного 

смягчения, не кажутся идеальными для восстановления экономики, находящейся в фазе кризиса. 

Доказательством этому, помимо всего вышеперечисленного, является ещё одно последствие – 

ловушка ликвидности [1]. 

Впервые ловушку ликвидности обнаружили последователи кейнсианской теории, со-

гласно которой среди населения наблюдается парадокс бережливости денег. Как было рассмот-

рено выше, при политике QE возможен рост инвестиций, однако это происходит не всегда, и 

зачастую государство попадает в неопределённую ситуацию. Так, например, при экономическом 

спаде нарушается какая-либо стабильность, и люди вынуждены сохранять свои средства или 

продавать имеющиеся облигации. Это провоцирует снижение цен на потребительские товары, 

то есть стагфляцию, а также увеличивает спрос на деньги. Единственное, куда человек захочет 

вкладывать свои деньги – недвижимость, не боясь за её обесценивание. Обращаясь к Ошибка! 

Источник ссылки не найден., можно сделать вывод о наличии минимальной процентной 

ставки, отчего кривая LM принимает вид горизонтальной прямой. При этом увеличение денеж-

ной массы (IS1 → IS2) тоже не снизит процентную ставку и не изменит национальный доход (Y).  

Исходя из этого, становится понятным, что избыточно низкая ключевая ставка, как в Япо-

нии и Швейцарии, или избыточно высокая, как в России, – признак кризисной ситуации в эконо-

мике. В теории многие считают понижение ключевой ставки залогом успеха, однако все в точ-

ности, наоборот, когда дело доходит до практики с возникновением таких последствий, о кото-

рых изначально задумываются не все. Поэтому каждое изменение или же сохранение уровня 

ключевой ставки влечет за собой массу последствий, отчего её выбор имеет большое значение 

для Центрального Банка. Также не стоит рассматривать применение какой-то одной ставки в 

долгосрочном периоде, так как экономика либо будет слишком долго стоять на месте, либо 

наоборот, слишком быстро развиваться, оба случая не являются хорошими исходами, именно 

поэтому председатели ЦБ обычно сохраняют одну и ту же ключевую ставку лишь в краткосроч-

ном периоде. Кроме того, понижение или повышение ключевой ставки отражается не только на 

разных отраслях деятельности человека, но и на рынках. Каждый из них реагирует по-своему: 



172  

одни переносят негативно, другие стараются извлечь выгоду. Если рассматривать конкретно эко-

номику России, то сейчас она столкнулась с необходимостью масштабной структурной пере-

стройки. Нужно находить новые решения проблем, но при этом не забывать помогать бизнесу, в 

том числе инновационно-ориентированным предприятиям, и населению, страдающему от повы-

шения ставок по кредитам и нехватки оборотных средств. Главное помнить о «силе тяжести» 

ключевых ставок, ведь они определяют своим показателем количество денег в финансовом мире.  
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Проблема падения курса национальной валюты в 20-х годах XXI века становится актуаль-

ной как никогда. Цикличность экономического развития подразумевает периоды рецессии и де-

прессии с определенной периодичностью. Однако в период с 1990-х по 2020-е года в российской 

экономике можно было наблюдать кризисные явления каждые 5-7 лет, которые отражались на 

курсе рубля по отношению к доллару и евро. Согласно данным Центрального Банка, курс ме-

нялся следующим образом (рис.1). 

 
Рисунок 1  Курс рубля по отношению к доллару за период 1990-2000 гг. [4,5] 

  
Такая высокая волатильность в конце 1990-х годов объясняется тем, что в каждый из кри-

зисных периодов причины изменения курса были обусловлены различными факторами, которые 
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при данных экономических условиях воздействовали на курс по-разному. 

Рассмотрим структурную обусловленность изменений курса в начале 1990-х годов. 

Значение обменного курса рубля к доллару до коренных экономических изменений осени 1990 

года соответствовало 0,56 рублям за доллар США. [1,2]. Осенью 1990-го года в СССР ввели три 

валютных курса. «Официальный курс» строился на концепции паритета покупательной способ-

ности по закону единой цены – уровень цен определенного набора товаров в отечественной ва-

люте прямо пропорционален уровню цен этого же набора товаров в иностранной валюте при 

учете номинального обменного курса. Он использовался для статистического анализа и сравне-

ния значений внутренних и международных показателей.  

«Коммерческий курс» являлся непосредственно действующим обменным курсом рубля на 

доллар и наоборот при внешнеэкономическом взаимодействии предприятий и устанавливался на 

уровне 1,80 рублей за 1 доллар США, что превышало официальный курс в 3 раза (он составлял 

0,63 рубля) и, соответственно, понижало стоимость национальной валюты в 3 раза – рубль резко 

ослабевал на внешнеэкономическом рынке. И «специальный курс» применялся по отношению к 

физическим лицам - туристам, которым нужно было выезжать за границу. Однако в 1991-ом году 

последний видоизменяется – валюта начала обмениваться по рыночному курсу с ограничением 

не более 200 долларов США за год. 

Первый резкий скачок курса рубля произошел вследствие структурных изменений и дей-

ствий государственных органов в 1992 году при введении Центральным Банком свободного 

курса рубля – тогда фиксированный курс доллара США, который был искусственно занижен и 

составлял 0,56 рублей, подскочил до биржевого значения в 125 рублей за доллар, обесценив 

национальную валюту в 223 раза, а наибольшее значение 1992-го года зафиксировалось на 

уровне 450 рублей за доллар согласно данным Банка России. Вследствие резко возросшего 

спроса на иностранную валюту, не подкрепленную ее предложением, что было вызвано струк-

турным падением стоимости рубля, к 22 сентября 1992-го года произошло серьезное обесцене-

ние рубля, названное «черным вторником» - был зафиксирован рост курса доллара по отноше-

нию к рублю на 17% [3,6]. 

В 1993 году внутриполитические факторы вызывают падение курса рубля – Конституци-

онная реформа спровоцировала падение на 25,39%, когда доллар по отношению к рублю увели-

чился с 1 036 до 1 299. Несвоевременность действий по предотвращению кризисных явлений, 

гиперинфляция, нарастающая экономическая нестабильность после распада Советского Союза 

и, как повод, внезапное увеличение спекулятивных операций по обмене валюты банками на фи-

нансовом рынке вследствие оттока капитала, привели к «черному вторнику» 1994-го года. Дол-

лар подскочил с 2 833 рублей до 3 926 рублей, однако уже через сутки нормализовался до 2 994 

рублей [3,6]. Здесь наравне с ценой начинает появляться стоимость в условных единицах, так как 

галопирующая инфляция увеличивает общий уровень цен в стране. 

Перейдем к тенденциям изменений обменного курса в период деноминации и дефолта 

конца 1990-х годов. Иная детерминированная связь складывается в 1998 году. До деноминации 

рубль обесценивался около 47 раз – со 125 рублей за доллар до 5 960 рублей за доллар. Плюс к 

обесценению курса национальной валюты государство объявляет по своим долговым обязатель-

ствам технический дефолт и устанавливает плавающий обменный курс, основанный на рыноч-

ных валютных торгах, но в рамках «валютного коридора» - установления верхнего и нижнего 

пределов колебания обменного курса. Правительство решается на проведение девальвации, ис-

кусственно завышая стоимость рубля и устанавливая обменный курс доллара на рубли в размере 

5 рублей за доллар США. Здесь же приходится проводить деноминацию в соотношении 1:1 000. 

[3,6] 

В целом, это обуславливалось перегрузкой экономической системы и наслоением мно-

жественных мер фискального характера, например, денежная эмиссия, которые были уже не ак-

туальны в рамках складывающейся ситуации. Однако последствия это вызвало более серьезные: 

– искусственно завышенный курс рубля вызывал отток иностранного капитала, и, как 

следствие, отток доходов бюджета; 

– начинает проявляться зависимость устойчивости рубля и цен на нефть за баррель, так 

как Россия укрепляет позиции главного экспортера энергоносителей – цена на нефть падает и 

происходит отток капитала с развивающихся рынков; 

– снижение темпов прироста национального ВВП. 
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Эти следствия существенно снижали располагаемый национальный доход населения и 

изменяли соотношение экспорта и импорта продукции. 

Ситуация нового уровня начинает возникать в начале XXI века. Динамика курса рубля 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2  Курс рубля по отношению к доллару за период 2000-2022 гг. [4,5] 

 

В начале 2000-х годов в России наблюдался прирост ВВП – в 2001 повышение на 5,1%, в 

2002 – на 4,7% и в 2003 – на 7,4%. Экономика России начинает восстанавливаться и развиваться, 

делается упор на поддержку ведущих отраслей промышленности, вследствие чего конкуренто-

способность экономики увеличивается, и продукция начинает экспортироваться более активно, 

чем в 1990-х годах. [1]. Однако наибольшую долю в структуре экспорта – более 50%, занимают 

топливно-энергетические ресурсы, большой спрос на которые вначале предъявляют страны Ев-

ропы, а затем и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Внеочередной финансовый кризис затрагивает большинство развитых стран мира в 2007-

2008 году. Несмотря на то, что вызван он был ипотечным кризисом в США, который мог повли-

ять на финансовый рынок России косвенно, отпечаток накладывается и на стоимость нефти и 

газа, от экспорта которых так зависит российская экономика. Здесь прослеживается прямая про-

порциональность по отношению к состоянию рубля на международном рынке – чем выше цены 

на энергоносители, тем крепче и выше курс рубля. Это обусловлено тем, что, экспортируя боль-

шее количество нефти и газа, в страну привлекается иностранная валюта – происходит приток 

капитала. Это положительно отражается как на производителях, так и на доходах в бюджет гос-

ударства. Плюс к этому давление на национальную валюту в этот период оказывает и геополи-

тический фактор – вооруженный конфликт в Южной Осетии. Несколько раз в течение 2010-х 

годов наблюдалось падение рубля более чем на 10%, в частности от того, что, являясь основным 

общемировым экспортером нефти, Россия и российский рубль очень сильно зависят от конъюнк-

туры на нефтегазовом рынке.  Так в 2010-ом, при увеличении цены от $80 к $110 за баррель 

стоимость рубля также возросла. И по той же причине тесной связи между рублем и ценами на 

энергоносители падение цены нефти за баррель в середине 2012 года со $120 до $90 сопровож-

далось ослаблением курса с 29 до 33 рублей за доллар. 

Рассмотрим такой аспект, как уровень обменного курса рубля в условии глобализацион-

ного единения и общемировых осложнений экономико-политической сферы. 

Причинами другого характера было вызвано ослабление курса рубля в 2014-ом году [2]. 

Во-первых, это, конечно же, геополитический кризис между Россией и Украиной, который нару-

шает стабильность мировой экономической системы, и последующие за ним санкции стран Ев-

ропы и США (с первыми Россия находится в тесном контакте в международной торговле). Во-

вторых, чтобы удержать набирающую обороты инфляцию, Центральный Банк увеличивает клю-

чевую ставку процента на 6,5 пунктов – до 17%. Эти факторы стали причиной для реакции меж-

дународного энергетического рынка – цена на нефть снижается со $107 до $60 за баррель. В этот 

период обменный курс составляет 80 рублей за 1 доллар США. Это в свою очередь вызывает 

повышение спроса на обмен валюты, увеличение денежной массы и стимулирование инфляци-

онных процессов.  
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К 2018 году Правительству РФ удается снизить зависимость федерального бюджета и 

внутренних экономических условий от цен на энергоносители путем стерилизации нефтегазовых 

доходов бюджета и накопления резервов, что не могло не сказаться положительно на курсе рубля 

– наибольшее значение стоимости доллара в этот период – 69,97 рублей [4]. 

Но пришедшая в 2020 году пандемия коронавируса не позволила полноценно принять 

такую модификацию и полностью отвязать зависимость курса рубля от цены на нефть марки 

Brent. Глубочайшая рецессия, вызванная стагнацией из-за пандемийных ограничений, снижение 

спроса на нефть и газ на международном рынке и распад блока ОПЕК+ ослабляют национальную 

валюту. Как итог – 80,08 рублей за доллар США [4]. 

Сейчас еще рано говорить о причинах и следствиях недавних экономических реалиях и 

их воздействиях на курс национальной валюты. Однако, изучив историю и опыт прошедших 30 

лет, можно обозначить вероятностные факторы, которые могли иметь место и в кризисе 2022 

года. Так выделяются геополитические, энергетические и экспортно-импортные причины, кото-

рые влияли на обменный курс сильнее всего.  
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В основе управления сбалансированностью развития региона должна лежать ответствен-

ность субъекта за использование и развитие экономических и социальных ресурсов. Ответствен-

ность отражает объективные взаимоотношения между субъектами, а также субъекта перед собой 

в процессе осознанной реализации взаимных требований, принятых субъектом в качестве руко-

водства к действию [1].  

Ответственность может принимать различные формы – экономическую, экологическую, 

инновационную, социальную и т.д. Однако, социальная ответственность, т.е. ответственность 

субъекта перед обществом за его развитие, является формой ответственности, включающей в 

себя другие составляющие. 

Таким образом, среди всех форм ответственности автором выделяется социальная ответ-

ственность, которая является комплексной формой. В экономической теории и практике рассмат-

ривают некоторые виды социальной ответственности бизнеса: корпоративная социальная ответ-

ственность, ответственный бизнес и корпоративные социальные возможности.   

Под социальной ответственностью мы понимаем осознанное отношение субъекта к дея-

тельности в процессе реализации экономических и социальных отношений и определение своей 

ролевой позиции, ценностей и манеры поведения в обществе [2]. 

Социальная ответственность  это: 

- действия организации, предпринимаемые во благо общества добровольно, а не по требо-

ванию закона;  

- концепция, согласно которой компании должны активно заботиться о благосостоянии 

общества в целом;  

-  обязательство выполнять задания общества. 

mailto:vlalru@inbox.ru
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/810442
http://dic.academic.ru/dic.nsf/anticris/71710
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Бизнес формирует свою социальную ответственность, которая определяется как внутри 

предприятия, так и в окружающей среде. Внутри предприятия социальная ответственность вы-

ражается в обеспечении комфортных и безопасных условий труда и отдыха для работников, фор-

мировании корпоративного социального пакета.   

Ключевым в данной классификации является то, что ответственность формируется сово-

купностью административно-нормативных, экономико-организационных и этико-психологиче-

ских методов, позволяющих обеспечить качество развития территориально-отраслевой соци-

ально-экономической системы. Важным является также необходимость использования методов 

партнерства при реализации ответственности субъектов. 

Социальная ответственность неизбежно должна стать принципом действий всех субъектов 

ТОСЭС.  Этот принцип позволит облегчить достижение баланса интересов субъектов в форми-

ровании общей цели развития территориально-отраслевой социально-экономической системы. 

Социальная ответственность позволяет изменить систему взаимоотношений субъектов. 

Социальная ответственность субъекта определяет необходимость создания партнерских 

отношений для урегулирования интересов и достижения целей развития, как самого субъекта, 

так и территориально-отраслевой социально-экономической системы региона в целом.  

В области развития социальная ответственность будет заключаться в формировании си-

стемы интегрированного управления субъектами территориально-отраслевой социально-эконо-

мической системы в рамках баланса интересов субъектов. 

Таким образом, концепция социальной ответственности в обеспечении сбалансированно-

сти развития территориально-отраслевой социально-экономической системы заключается в фор-

мировании, реализации и развитии отношений партнерства в использовании экономических и 

социальных ресурсов при приоритете интересов развития общества. 

Партнерские отношения возникают в соответствии с проявлением необходимости форми-

рования солидарной ответственности всех субъектов за развитие территориально-отраслевой со-

циально-экономической системы региона. 

Солидарная ответственность субъектов проявляется в формировании программ развития, 

наиболее эффективно использующих экономические и социальные ресурсы региона в процессе 

достижения общерегиональных целей. Таким образом, ответственность субъектов обеспечивает 

сбалансированность развития и привлекательность территориально-отраслевой социально-эко-

номической системы региона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные экологические проблемы в горнодобываю-

щей промышленности и разработке месторождений полезных ископаемых, а также состояние и пер-

спективы выполнения экономической деятельности в данных отраслях. В результате изучения мы при-

шли к выводу о том, что настоящее неблагоприятное состояние в горнодобывающей отрасли, когда за-

частую игнорируется проведение природоохранных мероприятий, вызвано несовершенством действую-

щего экономического и правового законодательства, а также отсутствием методики определения и пол-

ного учёта ущерба, причиняемого окружающей среде. Автор указывает пути возможных изменений и 

необходимость введения мер, направленных на улучшение ситуации в горнодобывающей промышленно-

сти. 
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Значимая отрасль, имеющая влияние на экономику и развитие всех стран на планете, яв-

ляется горнодобывающая. Она способна поднять экономику на высочайший уровень, тем самым 

принося значительный доход стране. 

Горная промышленность развивается быстрыми темпами, компании занимаются добычей 

и первичной обработкой полезных ископаемых. Для слаженной и эффективной, и не мало важно 

на сегодняшний день, экологоориентированной работы горнодобывающих предприятий, необ-

ходимо большое количество квалифицированных работников и специализированной техники.  

На рисунке 1 показаны данные по объему горнодобывающей промышленности в России 

(%). 

https://esstu.ru/uportal/connector/employee/view.htm?employeeId=15629
mailto:ns2005@yandex.ru
mailto:ns2005@yandex.ru
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Рисунок 1  Данные по объему горнодобывающей промышленности в России (%) 

 

В основном применяется тяжелая многотонная техника, которая нарушает земельный по-

кров. А объемы производства наращиваются с каждым годом, поэтому крайне важно задуматься 

о наносимом вреде окружающей среде и экологии в целом. К сожалению, она не в силах проти-

востоять человеческому фактору, и чтобы минимизировать этот ущерб, необходимо приложить 

все усилия для снижения негативного влияния.  

Разрушая, подрывая определенные природные системы человек наносит вред с помощью 

различного оборудования и его применения, важно чтобы он сам осознал масштабы трагедии и 

не наносил вред, а помогал окружающей среде восстановиться после его вторжения. 

Для того чтобы предложить стратегические направления развития нужно проанализиро-

вать, какие воздействия сказываются на окружающей среде негативно. Во-первых, это связанно 

с нарушением земного покрова, ландшафта, потому что следствием изъятия сырья из земной 

коры являются: обвалы, оползни, воронки и загрязнение почвы. Также это ведет к уничтожению 

растительности на пораженном участке и вблизи него.  

Во-вторых, при горных работах в атмосферу выбрасываются вредные вещества, такие как 

газы, пыль, оксиды азота, углерода и многие другие, которые создают парниковый эффект, а он 

ведет к более глобальным экологическим проблемам. К примеру, изменение климатических 

условий, глобальное потепление, таяние ледников и так далее. 

Водные объекты подвержены отрицательному воздействию не меньше предыдущих, это 

осушение, истощение и загрязнение водоемов. В них попадают тяжелые металлы и опасные ве-

щества путем сбрасывания неочищенных сточных вод, которые определенно вредят подводному 

миру.  

Добыча полезных ископаемых нередко происходит в ближайшей местности с городами и 

поселками, где проживают люди. Выбросы в атмосферу вредных веществ, загрязнение сельско-

хозяйственных территорий влияют на здоровье человека, выявляются хронические заболевания. 

Вода в таких местах становиться не пригодна для питья. 

Исходя из вышесказанного, необходимо разрабатывать и внедрять такие меры, которые 

будут содействовать сокращению и минимизации вредного воздействия, наносимого предприя-

тиями горнодобывающей отрасли. 

Рассмотрим несколько мер, помогающие снизить вредное воздействие на экологию: 

- внедрение малоотходных производств и использование современных технологий, приме-

нение очистных сооружений с помощью которых эти отходы будут очищены до установленных 

нормативов с учетом всех требований, также могут быть направлены на нужды производства или 

других областей; 

- немаловажно производить рекультивацию земель и их озеленение, восстановление по-

крова земли; 

- создать конкретные законы или нормативные акты, запрещающие добычу полезных ис-

копаемых в близи населенных пунктов. 

- ежегодное измерение выбросов в атмосферу, и применение штрафов за неисполнение 

нормативов. 

На данный момент вопросам экологии уделяется большое внимание, как зарубежными 

странами, так и Российской Федерацией. 
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Ведущие экологические организации представлены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ведущие экологические организации 

 

У Всемирного фонда природы (WWF) существует проект, в котором проговариваются во-

просы о социально-экологических проблемах, в горнодобывающей отрасли. Этот проект основан 

на добровольной инициативе, которая дополняет, но никак не заменяет действующее природо-

охранное законодательство, как российское, так и международное. [2]. 

В экологической доктрине Российской Федерации говорится, что «сохранение природы и 

улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государ-

ства и общества… Стратегической целью государственной политики в области экологии явля-

ется сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих 

функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 

населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны» [3]. 

Экологические регламентации и ограничения деятельности горнодобывающих предприя-

тий имеют территориальную привязку и на территории Республики Бурятии регулируются по-

вышенными требованиями. Это связано с признанием озера Байкал Участником всемирного при-

родного наследия ЮНЕСКО, что накладывает повышенные требования к экологической без-

опасности производственно-хозяйственной деятельности предприятий горнодобывающей про-

мышленности и обуславливает необходимость применения новых экологосберегающих техно-

логий. 
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Современная мировая ситуация, когда последствия пандемии усугубляются общеполити-

ческой ситуацией, характеризуется стремительным приближением к кризису мировой эконо-

мики. Структура международных инвестиций и торговли, налаженные правила и международ-

ные соглашения, которые работали десятилетиями претерпевают глубокие изменения. Про-

блемы дальнейшего развития практически всех стран становятся с каждым днем все серьезнее.  

В этой ситуации инициатива Китая «Один пояс, один путь» остается возможностью сохра-

нить и продолжить построение международного взаимодействия. 7 сентября 2013 года Генераль-

ный секретарь Си Цзиньпин выступил с речью в Назарбаев Университете в Казахстане и выдви-

нул идею совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и концепцию 

инициативы «Один пояс и один путь» для укрепления связей между странами, расположенными 

вдоль традиционного сухопутного и морского шелкового пути. Стратегия инициативы «Один 

пояс, один путь» представляет собой экономическое видение открытого сотрудничества между 

странами вдоль «одного пояса и одного пути», которое требует от всех стран совместной работы 

по достижению целей взаимной выгоды и общей безопасности. Китай путем реализации страте-

гии стремится к достижению более полной региональной инфраструктуры, в частности, выход 

на новый уровень формирования безопасной и эффективной сети наземных, морских и воздуш-

ных каналов. Стратегия предусматривает упрощение инвестиционной и торговой деятельности, 

так как более тесные экономические связи определяют более глубокое политическое доверие, 

уже сформирована сеть зон свободной торговли. Обмены в области культуры и образования бла-

годаря стратегии стали более обширными, действительно, когда «разные цивилизации учатся 

друг у друга и процветают, народы всех стран знают друг друга, живут в мире и дружбе» [1]. 

За 8 лет реализации стратегия одного пояса и пути показала свою эффективность, проч-

ность и жизнеспособность. Стратегия играет важную роль в развитии многих стран, так благо-
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даря стратегии «пояса и пути» происходит восстановлении экономики и возвращение к нормаль-

ной жизни на фоне борьбы эпидемией коронавирусной инфекции. «В настоящее время, эпидемия 

века переплелась с ситуацией перемен века: находится под ударом всемирная производственная 

цепочка и цепочка поставок, приходят в упадок международная торговля и инвестиции, усили-

ваются унилатерализм и протекционизм, и сталкивается с препятствиями экономическая глоба-

лизация» [2]. Китай настроен независимо от развития ситуации активно поддерживать дальней-

шее развития проекта «Один пояс, один путь».  

Для России стратегия «Пояс и путь» имеет особенное значение. Еще в 2018 году в резуль-

тате крымского кризиса и введения санкции против России, США под предлогом несправедли-

вой торговли ввели тарифы на китайский экспорт в Соединенные Штаты. Европейскому союзу 

и США не нравилось, что Китай не поддержал санкции. Несмотря на огромное давление со сто-

роны США, политические отношения между Китаем и Россией в последние годы расширяется, 

как в экономическом, так и в культурном плане. 

Согласно стратегии «Один пояс, один путь» планируется, опираясь на ключевые торгово-

промышленные парки в центральных городах вдоль маршрута «пояса и пути» как платформы 

сотрудничества, объединиться и построить новые континентальные коридоры Азия – Европа, 

Китай – Монголия – Россия, Китай – Центральная Азия – Западная Азия, Китай – полуостров 

Индокитай и другие коридоры международного экономического сотрудничества, охватывающие 

Азию, Европу и Африку. Ключевые морские порты уже используются в качестве узлов для сов-

местного строительства безопасных и эффективных транспортных коридоров. В рамках строи-

тельства «одного пояса, одного пути» построены экономические коридоры между Китаем и Па-

кистаном, Бангладеш, Индией и Мьянмой, сотрудничество между этими странами развивается 

быстрыми темпами. 

«Экономический пояс Шелкового пути ориентирован на беспрепятственное прохождение 

Китая через Центральную Азию и Россию в Европу через Балтийское море, через Центральную 

Азию, Западную Азию в Персидский залив и от Китая до Юго-Восточной Азии, Южной Азии, 

Индийского океана. Основное направление Морского шелкового пути 21-го века – пересечь 

Южно-Китайское море от прибрежных портов Китая до Индийского океана и достигнуть Ев-

ропы, из прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море в южную часть Тихого океана» 

[1]. 

С момента провозглашения инициативы «Один пояс, один путь» Россия стала активным 

сторонником китайского проекта, в котором участию России с обеих сторон придавалось боль-

шое значение. Но фактически Россия пока не является участником этого проекта, так как до сих 

пор не подписано ни одного договора на участие со стороны России. Хотя «на сегодняшний день 

Китай подписал 123 документа о сотрудничестве в области развития «Пояса и пути» со 105 стра-

нами Азии, Африки, Европы, Латинской Америки и Южно-Тихоокеанского региона и 26 таких 

документов с 29 международными организациями» [3]. 

За последние годы благодаря совместным усилиям Китая и России в определенной степени 

удалось изменить ситуацию «горячей политики и холодной экономики» в двусторонних отноше-

ниях. В тоже время еще остаются проблемы, например, значительный дисбаланс в доходах двух 

стран в экономическом сотрудничестве. Китайская сторона понимает, что развитие отношений 

между любой страной имеет проблемы с затратами и выгодами. Получение максимальной вы-

годы при наименьших затратах является важным принципом национальной внешней политики и 

дипломатического поведения. «Хотя китайско-российские экономические отношения имеют хо-

рошую динамику развития, мы также должны четко понимать, что только путем сбалансирован-

ного развития китайско-российские отношения могут быть стабильными и далеко идущими» [4]. 

Со стороны России также необходимы определенные усилия для успешного участия в проекте, 

тем более в условиях вводимых санкций участие является одним из путей оставаться активным 

участником мировой экономики. 

Российско-китайские торговые отношения уже имели опыт преодоления внешних воздей-

ствий, так в период введения первых санкций в связи с присоединением Крыма. Торговля между 

Китаем и Россией в период 2015-2016 гг. начала сокращаться, но обе страны предприняли меры 

и смогли восстановить двустороннюю торговлю. В 2017 году удалось остановить падение това-

рооборота, он достиг 84,094 млрд.долларов США, что более чем на 20,8% по сравнению с преды-

http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/07/c_137452482.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/07/c_137452482.htm
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дущим годом, в 2018 году объем торговли достиг 108,288 млрд.долларов США, впервые превы-

сив 100 млрд. долларов увеличившись на 27,1% [4]. До настоящего момента Китай сохраняет 

статус крупнейшего торгового партнера России в течение многих лет подряд.  

При всех, казалось бы, положительных факторах экономического партнерства Китая и Рос-

сии, к проекту «Один пояс, один путь» присутствует настороженное отношение российских экс-

пертов. [5] Эксперты говорят о рисках вступления в проект страны, которая является второй эко-

номикой мира, проект, где Россия не сможет осуществлять никакого контроля. Участие в проекте 

потребует дополнительные трудовые ресурсы, которых в России и так ограниченное количество, 

это значит, что потребуется привлечение граждан других стран, в том числе Китая, что создает 

дополнительную конкуренцию для граждан России. Много вопросов вызывает инвестиционное 

сотрудничеств, так как большая часть инфраструктуры будет находиться на территории России, 

невозможность полноценного контроля на своей территории может повлечь разногласия. Это 

только малая часть скрытых проблем, которые перечисляют эксперты. Но реальность такова, что 

Китай в любом случае реализует свой проект и ситуация будем мы участниками или останемся 

вне проекта его не остановит. России необходимо включаться в проект, просчитывая и прогова-

ривая на первоначальных этапах все проблемы, которые могут возникнуть. Важна детальная про-

работка всех нюансов участия России в проекте с обязательным участием. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. В современных условиях предприятия малого и среднего бизнеса можно считать 

флагманом российской экономики. Ведь от эффективности деятельности данного сектора зависит мно-

жество показателей развития национальной экономики в целом. Авторы рассмотрели некоторые клю-

чевые показатели, отражающие тенденции развития малого и среднего предпринимательства современ-

ной России. В статье проведен анализ численности малых и средний предприятий, а также представлена 

структура производства продукции, производимой индивидуальными предпринимателями в разрезе фе-

деральных округов.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN MODERN RUSSIA 

 
Annotation. In modern conditions, small and medium-sized businesses can be considered the flagship of 
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Развитие экономики в современной России находится в довольно сложных геополитиче-

ских условиях. С одной стороны ослабление экономических процессов из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции, которая охватила все мировое пространство в последние два 

года, с другой - санкции со стороны недружественных государств вследствие боевых действий в 

Украине. Все эти факторы повлияли на развитие малого и среднего бизнеса в стране неблагопри-

ятным образом. В сложившихся условиях государство предприняло определенные меры по под-

держке отечественных предпринимателей. Ведь именно в сложные периоды для национальной 

экономики институт государства берет на себя функцию, позволяющие стабилизировать ситуа-

цию на рынке.  

Так, в 2020 г. в самый разгар ограничительных мер Правительство запустило господдержку 

бизнеса по 11 пунктам. Наиболее распространенной мерой оказалась выделение прямых субси-

дий на выплату зарплаты сотрудникам пострадавших сфер, а также отсрочка и освобождение от 

уплаты налогов.  

Малому и среднему предпринимательству уделяется большое внимание, поскольку 

именно в этом секторе формируются новые рабочие места, позволяющие активизировать насе-

ление и разогнать экономические процессы в стране [1]. Сегодня в России можно наблюдать 

довольно широкое разнообразие категорий предприятий, задействованных в разных сферах эко-

номической деятельности. Согласно статистическим данным, наибольшее число предприятий 

mailto:saxarovskaya74@mail.ru
mailto:erzhena_bolotova@mail.ru


186  

ведет свою предпринимательскую деятельность в сфере торговли, строительстве, обрабатываю-

щих отраслях, а также в транспортировке и хранении (рис.1). Наименьшее число предприятий в 

России за 2020 г. задействовано в сфере по добычи полезных ископаемых, утилизации мусора, 

водоснабжении. 

 

 
Рисунок 1  Распределение числа предприятий в России по видам экономической деятельности  

(на 01.01.2021) 

Составлено авторами по данным 2 

 

Развитие малого и среднего бизнеса в регионах всегда имеет свою определенную специ-

фику, учитывающую возможности, недостатки, сильные и слабые стороны. На рисунке 2 пред-

ставлена структура численности предприятий и организаций в разрезе федеральных округов Рос-

сии за последние три года.  
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Рисунок 2  Структура численности предприятий и организаций (на начало года), % 

Составлено и рассчитано авторами по данным 2 

 

Численность предприятий, функционирующих в разных отраслях и сферах деятельности 

народного хозяйства страны, в Центральном федеральном округе занимает наибольший удель-

ный вес за весь период исследования - более 30%. В Северо-Кавказском федеральном округе в 

структуре наблюдается наименьший удельный вес предприятий – от 2 до 3% за период исследо-

вания. В Дальневосточном федеральном округе в 2021 г. по отношению к 2019 г. наблюдается 

увеличение доли численности предприятий и организаций на 0,4 %.    

В целом по регионам можно увидеть сокращение предприятий в 2021 г. по сравнению с 

предыдущими периодами. Однако в ряде регионов наоборот, наблюдается тенденция роста.  

В России довольно большая дифференциация по социально-экономическим характеристи-

кам между регионами, что, несомненно, отражается на преобладающих видах производства 

предприятий малого бизнеса. Так, в таблице 1 представлена динамика объемов производства по 

основным видам экономикой деятельности среди федеральных округов. 

 Согласно полученным результатам, можно отметить, что в Центральном федеральном 

округе удельный вес по производству постельного белья составил 95,6%. Соответственно прак-

тически весь объем производства данного вида продукции сосредоточено в центре страны. Также 

более 20% в ЦФО от всего произведенного объема – это производство пиломатериалов хвойных 

пород, кондитерские изделия – 16,3%.  

 

Таблица 1  Динамика и структура объемов производства основных видов продукции  

индивидуальными предпринимателями (на 01.01.2021) 
Показатели  Колбасные 

изделия, т 

Изделия из хлеба, 

тыс. т 

Кондитерска

я продукция,  
тыс. т 

Постельное 

белье 
тыс. шт. 

Пиломатери-

алы  
хвойных по-

род,  

тыс. м3  

Производ-

ство из де-
рева для 

дома (кро-

вати, ди-
ваны, ку-

шетки и др.),  

шт. 

Производ-

ство ме-
бели для 

кухни и 

гостиной,  
шт. 

ЦФО 14838 55,4 25,1 8647 644 44037 77393 

% к итогу 11,9 8,1 16,3 95,6 20,3 16,2 17,3 

СЗФО 7375 34,4 10,9 9,3 671 6222 8092 

% к итогу 5,9 5,1 7,1 0,1 21,1 2,3 1,8 

ЮФО 4901 107 23,4 115 4,2 39043 59954 

% к итогу 3,9 15,7 15,2 1,3 0,1 14,4 13,4 

СКФО 4679 71,1 4,6 44,5 6,9 6762 22758 

% к итогу 3,8 10,5 2,9 0,5 0,2 2,5 5,1 

ПФО 13206 108 41,9 173 694 102674 202867 

% к итогу 10,7 15,9 27,2 1,9 21,9 37,8 45,2 

УФО 38562 81,9 12,0 12,7 77,2 1717 655 

% к итогу 31,1 12,0 7,8 0,1 2,4 0,6 0,1 

СФО 12845 133 22,5 22,4 767 61411 74089 

% к итогу 10,4 19,6 14,6 0,2 24,2 22,6 16,5 

ДФО 27528 89,4 13,2 21,0 311 9672 2541 

% к итогу 22,2 13,1 8,6 0,2 9,8 3,5 0,6 

Всего по РФ 123934 680 154 9045 3174 271538 448349 

Составлено и рассчитано авторами по данным 2 
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Наибольший удельный вес по производству диванов, кушеток, столов и мебели из дерева 

среди федеральных округов занимает Приволжский федеральный округ, на который приходится 

37,8% и 45,2% соответственно. По производству колбас и колбасных изделий на Уральский фе-

деральный округ приходится 31,1%, а на Дальневосточный - 22,2%.   

Таким образом, малое и среднее предпринимательство в России, несмотря на различного 

характера препятствия, развивается довольно динамично. Со стороны государства оказываются 

широкие меры поддержки, что приносит ощутимые результаты в сложившихся условиях в про-

цессе ведения бизнеса.  
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Предпринимательство сегодня является движущим звеном развития национальной 

экономики. Именно поэтому со стороны государства оказываются всесторонние меры по  

поддержке данной сферы деятельности. Ведь современные условия функционирования 

предпринимателей усложняются влиянием негативных факторов последних лет, 

формирующихся вследствие ограничительных мер из-за пандемии, а также санкций со стороны 

недружественных государств против России. Все это представляет определенную угрозу, 

особенно для малых предприятий, не имеющих достаточно устойчивого ресурсного потенциала. 

В связи с этим вопрос о мерах государственной поддержки бизнеса, особенно в регионах, 

считается одним из острых и требующих особого внимания. 

Понятие государственная поддержка предпринимательства подразумевает 

целенаправленное формирование условий, как экономического, так и правового характера, 

создание определенных стимулов, которые подталкивают, помогают развитию производства на 

определенной территории, привлекают инвестиционные ресурсы посредством использования 

льготных условий [2].  

Республика Бурятия является регионом, вошедшим в 2018 г. в состав Дальневосточного 

федерального округа. По официальным данным можно наблюдать положительную динамику 

развития предпринимательства в регионе за последние три года (рис.1). Так, в России в целом 

наблюдается сокращение числа предприятий в 2021 г. по отношению к 2019 г. Такая же 

тенденция сохраняется и по федеральному округу. Однако по республике отдельно можно 

увидеть рост числа предприятий и организаций на 7,2% в 2021 г. по сравнению с 2011 г. 
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Рисунок 1  Численность предприятий и организаций (на начало года), ед. 

Составлено авторами по данным [3] 

 

Республика Бурятия является регионом, где достаточно успешно реализуются 

предлагаемые государством меры поддержки предпринимательства. В таблице 1 отражены 

показатели финансирования в рамках госпрограммы предпринимательства в регионе из всех 

источников.  

 

Таблица 1  Динамика объемов финансирования государственной поддержки в рамках 

реализации Госпрограммы «Развитие промышленности, малого и среднего предприниматель-

ства и торговли» в Республике Бурятия [1] 

Период 
Объем финансирова-

ния, всего, млн.руб. 

В том числе: 

Бюджеты 

Федеральный Республиканский Местный Внебюджетные 

2014 2247,6 505 171,5 18,5 1552,6 

2015 2002,9 287 214,55 18,8 1482,6 

2016 1858,3 61,4 86,2 19,1 1691,5 

2017 2447,7 62,6 405,8 19,5 1959,8 

2018 2589,0 51,1 242,4 19,9 2275,6 

2019 3187,2 219,5 306,2 20,3 2641,3 

2020 3955,8 69,0 58,8 20,7 3067,3 

2021 3215,8 69,0 58,8 20,7 3067,3 

 

Согласно данным видно, что в 2019-2021 гг. объем финансирования увеличился по 

сравнению с предыдущими периодами. Нужно отметить, что в 2019 г. в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции были внесены изменения в части объемов 

финансирования при реализации данной программы в регионе. Эта мера была предпринята для 

поддержания предпринимателей, которые в большинстве своем были не готовы к подобному 

развитию событий. Увеличение объемов финансирования произошло по всем источникам, кроме 

местных бюджетов [3].  

В таблице 2 представлены показатели за 2020-2021 гг., характеризующие соотношение 

плановых и фактических значений по ключевым индикаторам, всклоченным в госпрограмму по 

поддержке предпринимательства на территории Бурятии. За два рассматриваемых периода 

можно увидеть стопроцентное выполнение запланированных показателей. При этом в 2021 г. 

оборот продукции, который формируют малые предприятия, вырос на 5,2% в 2021 г. по 

отношению к предыдущему году. Также можно отметить рост на 4,9% второго индикатора - 

число предприятий, относящихся к малым и средним.   

Сегодня в непростое для бизнеса время со стороны государства оказывается целый ком-

плекс мер по поддержки их функционирования и повышения эффективности деятельности. В 

2022 г. планируется апробация новой для России цифровой платформы, позволяющей выбирать 

4823304 4214742 3826895 3517446

222204

212122
198977

190399

18945

19537
19521

20303

18000

18500

19000

19500

20000

20500

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2011 2019 2020 2021

ДФО

РФ

РБ



191  

легко и доступно те или иные способы получения государственной поддержки. В быстро меня-

ющихся условиях развития экономической системы, введения новых санкций и ограничений для 

российского бизнеса данная цифровая платформа может служить наиболее быстрым способом 

решения многих вопросов для предпринимателя.    

 

Таблица 2  Соотношение основных индикаторов Госпрограммы при поддержке предпри-

ятий малого и среднего бизнеса в Республике Бурятия 

Показатели 
2020 г. 2021 г. Отклонения 2021/2020 

План Факт План Факт Абс. % 

Оборот продукции (услуг), производимой малыми пред-

приятиями, в том числе микропредприятиями и индиви-
дуальными предпринимателями, в расчете на одного че-

ловека населения, млрд.руб. 

243,5 243,5 256,2 256,2 +12,7 105,2 

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, тыс.ед 

30,8 31 32,0 32,3 +1,3 104,9 

Составлено и рассчитано авторами по данным 2 

 

Таким образом, для успешного развития малого и среднего предпринимательства в России 

и регионах предпринимаются различные меры поддержки как финансового, так и нематериаль-

ного характера.  
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В условиях современной России, несмотря на пролонгацию ряда госпрограмм и сохране-

ние льготных условий, спрос на жилищную ипотеку, по оценкам экспертов, в последнее время 

снижается [1]. Данное обстоятельство обусловлено проявлением деструктивных последствий та-

ких факторов, как устойчивый рост цен на строительные материалы и, как следствие, на жилищ-

ную недвижимость при снижении реальных доходов населения; массовое банкротство застрой-

щиков при понижении общей деловой активности крупных девелоперов, в том числе региональ-

ных; территориальная неравномерность динамики сужения емкости рынка жилищной недвижи-

мости и другие. Перечисленное актуализирует исследование проблем и тенденций на рынке ипо-

течных кредитов в регионах ДФО, где, наряду с иными мерами поддержки ипотечного жилищ-

ного кредитования, с 2019 года реализуется программа «Дальневосточная ипотека». 

Рынок ипотечных кредитов представляет собой, наряду с рынком ипотечных ценных бумаг 

и рынком жилищной недвижимости, часть ипотечного рынка. При этом в нашей стране рынок 

ипотечных кредитов является относительно новым и бурно растущим в сравнении с другими 

составными частями ипотечного рынка. Ипотечное кредитование осуществляется банками и дру-

гими финансово-кредитными учреждениями для финансирования приобретения отдельными фи-

зическими лицами и домохозяйствами жилищной недвижимости; обеспечением погашения по 

кредитным обязательствам служит залог этой недвижимости.  

Согласно статистическим данным более 15% числа сделок по приобретению жилищной 

недвижимости осуществляется с оформлением кредитных обязательств (практически каждая 7 

сделка) [2]. В большей степени такой большой удельный вес жилья, приобретаемого в кредит, 

обусловлен невысокой долей обеспеченности жильем основной массы населения и стремлением 

отдельных граждан инвестировать свободные денежные средства в активы (недвижимость), спо-
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собные приносить доход при их эффективном использовании (например, сдачи в аренду, откры-

тия хостела и других). Анализ обеспеченности жильем населения регионов ДФО характеризу-

ется в целом уровнем ниже среднего российского. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в дина-

мике анализируемого периода увеличивается практически во всех регионах ДФО, за исключе-

нием Чукотского автономного округа. Однако, если в 2010 году превышение средне российского 

уровня по данному показателю отмечалось по четырем регионам (Камчатский край; Магаданская 

и Сахалинская области; Чукотский автономный округ), то в 2020 году – только по двум (Мага-

данская и Сахалинская области). Объясняется это тем, что темпы прироста общей площади по-

мещений, приходящейся в среднем на одного жителя, по большинству регионов отстают от тем-

пов прироста в среднем по стране. Ситуация еще более осложняется в силу того, что по боль-

шинству регионов ДФО отмечается сокращение численности населения  

В целом по стране и по большинству регионов ДФО уменьшается доля семей, состоявших 

на учете как нуждающиеся в жилых помещениях. В 2020 году по сравнению с 2010 годом самое 

большое сокращение по данному показателю отмечено в Чукотском автономном округе (почти 

в два раза); самый большой рост – в Магаданской и Еврейской автономной областях (более по-

лутора раз). Следует отметить, что в 2020 году во всех регионах ДФО, за исключением Примор-

ского и Хабаровского краев, доля семей, состоявших на учете как нуждающиеся в жилых поме-

щениях, существенно выше средне российского уровня. Последнее еще раз подчеркивает акту-

альность проблемы обеспечения населения жильем для регионов ДФО. 

Кроме того, для регионов ДФО присущи существенные расходы домохозяйств на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в общей сумме потребительских расходов.  

Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях, в сравнении с аналогич-

ным периодом предшествующего года имеет неустойчивую, но все же положительную динамику 

роста (рис.1). За первый квартал 2022 года во всех регионах ДФО отмечается рост количества 

ипотечных жилищных кредитов. Традиционно самое большое наименьшее количество кредитов 

отмечается в – в регионах с малой численностью жителей (Чукотский автономный округ, Еврей-

ская автономная и Магаданская области). За первый квартал 2022 года количество ипотечных 

жилищных кредитов увеличилось в Приморском крае почто вдвое, в Хабаровском крае и Рес-

публике Саха (Якутия) более чем в 1,6 раза. 

 
Рисунок 1  Динамика количества ипотечных жилищных кредитов в рублях, предоставленных физиче-

ским лицам-резидентам, ед. (составлено автором на основании источника [4]) 
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Аналогичная динамика прослеживается по объему ипотечных жилищных кредитов в руб-

лях (рис.2). За анализируемый период объем ипотечных жилищных кредитов, выданных в руб-

лях, в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года растает во всех регионах 

ДФО. Регионами-лидерами по темпу прироста объема ипотечных жилищных кредитов являются 

Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. В числе основных факторов, 

повлиявших на выявленный прирост, - высокая стоимость жилищной недвижимости и размер 

средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (рис.3). 

 
Рисунок 2  Динамика объема ипотечных жилищных кредитов в рублях, предоставленных физическим 

лицам-резидентам, млн руб. (составлено автором на основании источника [4]) 

 

С введением программы «Дальневосточная ипотека» с 2019 года размер средневзвешенной 

процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам снизился во всех регионах. С января 2021 
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высокая средневзвешенная процентная ставка, фиксируются невысокие объемы по ипотечным 
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где фиксируются самые большие по ДФО объемы ипотечного жилищного кредитования; самая 
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автономном округе, где низкие объемы ипотечного жилищного кредитования.  

В наши дни одной из самых привлекательных является льготная программа «Дальнево-

сточная ипотека», реализуемая 14-тью коммерческими банками [5]. Условия кредитования в бан-

ках – участниках программы несущественно, но все же отличаются по объему первоначального 

взноса, размеру процентной ставки и другим параметрам, включая дополнительные требования 
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программы «Дальневосточная ипотека».  

Всего с 2019 года в рамках данной программы выдано кредитов на сумму 14,5 млрд. руб-

лей, в том числе за первый квартал 2022 года 24,6 млрд. рублей, что почти в трое превышает 

сумму, выданную в кредит за первый квартал 2021 года [6].  

Однако, даже при условии кредитования на льготных условиях (например, для военнослу-

жащих, молодых семей, врачей и учителей), коммерческие банки зачастую сталкиваются с не-

платежеспособностью заемщиков. Проблема существенно осложнилась в период локдаунов из-
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за пандемии новой коронавирусной инфекции, приведшей к снижению реальных денежных до-

ходов населения включая заемщиков. Сумма задолженности по ипотечным жилищным креди-

там, предоставленным в рублях, с конца 2020 года и по настоящее время увеличивается практи-

чески во всех регионах ДФО (рис. 4). 

 
Рисунок 3  Динамика средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным 

физическим лицам-резидентам, % (составлено автором на основании источника [4]) 

 

При этом доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в указан-

ных регионах не превышает 0,3-0,5% от суммы совокупной задолженности. Как положительный 

момент следует отметить значительный объем досрочно погашаемых ипотечных жилищных кре-

дитов, составляющий 3-4% от сумм, выданных в кредит.  

 
Рисунок 4  Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физиче-

ским лицам-резидентам в рублях, млн руб. (составлено автором на основании источника [4]) 
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Таким образом, ипотечное жилищное кредитование представляет собой важнейший ин-

струмент государственной социальной политики, призванный содействовать решению жилищ-

ной проблемы, а в регионах ДФО – еще и способствовать снижению миграционного оттока насе-

ления. Для развития системы ипотечного жилищного кредитования следует расширить рамки 

реализуемых мер поддержки: во-первых, увеличить размер налогового вычета по процентам, 

уплаченным по ипотечному жилищному кредиту, и в виде возмещения уплаченного налога на 

доходы физических лиц до максимального объема 5 млн. рублей для заемщиков, приобретающих 

жилищную недвижимость в ДФО; во-вторых, освободить от уплаты налога на имущество физи-

ческих лиц с приобретаемой жилищной недвижимости в ДФО до окончания срока погашения 

ипотечного кредита; в-третьих, расширить полномочия коммерческих банков по оценке риска 

непогашения и возможности предоставления отсрочки и рассрочки по ипотечному жилищному 

кредиту в случае ухудшения финансового состояния заемщика. Реализация перечисленных мер 

будет способствовать развитию рынка ипотечных кредитов, улучшению имущественного поло-

жения населения ДФО. 
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Annotation. In the context of the crisis and the economic sanctions imposed on the Russian Federation by 

the countries of Europe and the United States, the role of food security in the context of ensuring the national 
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Моделирование уровня рисков продовольственной безопасности России является одним 

из актуальнейших инструментов, позволяющих в дальнейшем определить наиболее релевантные 

направления обеспечения продовольственной безопасности. Моделирование уровня рисков 

предполагает графическое отображение карты рисков, которая отражает их вероятность наступ-

ления и возможный ущерб для экономики страны. Карта рисков продовольственной 

безопасности Российской Федерации представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Карта рисков продовольственной безопасности Российской Федерации [7] 
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Далее необходимо дать описательную характеристику представленным рискам: 

1. Риски введения запрета на поставки в Россию необходимых для производства продуктов 

товаров, таких как семена и пр. Данные риски оцениваются как низкие, поскольку российский 

рынок является одним из крупнейших рынков сбыта для иностранных компаний, занимающихся 

экспортом семян и химикатов для сельского хозяйства. Ограничение поставок указанных това-

ров в Россию нанесет серьезный ущерб для указанных компаний [10,11]. 

2. Риски экспорта продовольственных товаров для России оцениваются как средние, что 

обусловлено тремя факторами: 

1. проведение международных финансовых транзакций ограничено на фоне санкционной 

политики; 

2. возможны повышения ставок по страхованию отдельных продовольственных товаров 

при их перевозке через акватории Черного моря из-за увеличившихся рисков, что может оказать 

влияние на конкурентоспособность российских продовольственных товаров; 

3. снижение объемов экспорта продовольственных товаров также возможно на фоне по-

литического давления на отдельные страны. Однако учитывая, что продовольствие является 

стратегически важной отраслью, данную категорию товаров санкции могу затронуть не сильно 

[11]. 

3. Снижение экономической доступности продовольственных товаров для населения, что 

оценивается как высокий риск и может быть обусловлено: 

 снижением реальных денежных доходов населения; 

 высокими темпами инфляции; 

 повышение уровня цен на продовольственные товары за счет ажиотажного спроса 

населения на отдельные категории продуктов, что приводит к искусственному де-

фициту и, как следствие, повышению цен [2]. 

4. Дефицит продовольственных товаров. Данный риск оценивается как низкий, поскольку 

Россия обеспечивает себя ключевыми продовольственными товарами, к числу которых отно-

сятся зерно, мясо, рыба, сахар и др. При этом импортная зависимость наблюдается лишь по тем 

категориям продовольственных товаров, которые в силу особенностей климатических особенно-

стей России невозможно выращивать на её территории (например, бананы, апельсины и пр.). 

Наблюдается небольшой дефицит молочной продукции и овощей отечественного производства. 

Однако за счет широкой диверсификации стран-поставщиков риски дефицита также снижаются 

[5].  

5. Дефицит оборудования для производства ряда категорий продовольственных товаров. 

Данный риск оценивается как высокий ввиду того, что в России, несмотря на высокую совокуп-

ную долю российской и белорусской сельскохозяйственной техники (около 70%), наблюдается 

импортная зависимость от специализированного оборудования, предназначенного, например, 

для сбора овощей, производства детского питания и пр. Риски возникновения дефицита оцени-

ваются как высокие на фоне санкционной политики зарубежных стран относительно России, что 

приводит не только к сокращению объемов их экспорта соответствующей техники в Россию, но 

и нарушению логистических цепочек поставки. Как следствие, в России можно ожидать дефицит 

как самого оборудования, так и запчастей для него [3].  

6. Снижение инвестиционной привлекательности российских сельскохозяйственных ком-

паний [1,6,8,9]. Данный риск оценивается как высокий ввиду того, что Россия из-за обострения 

внешнеполитической ситуации подверглась санкционному давлению со стороны ряда зарубеж-

ных стран. Как следствие, из-за исключения России из международных кредитных рейтингов и 

др. факторов инвестиционная привлекательность российского рынка в общем существенно сни-

зилась. В частности, это отразится и на объемах инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. 

Наращиванию внутренних инвестиций в отрасль будет препятствовать снижение реальных де-

нежных доходов населения. Соответственно, ключевую роль сыграет государственная под-

держка сельского хозяйства. 

7. Снижение привлекательности сельского образа жизни [6]. Данный риск оценивается как 

высокий ввиду того, что на протяжении последних 30 лет происходит устойчивое сокращение 

численности сельского населения, а факторов для изменения сложившихся тенденций на теку-

щем этапе нет. При этом развитие сельского хозяйства существенно зависит от доли сельского 

населения, которое может выступить в качестве рабочей силы. 
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8. Риски деградации земель, снижения их плодородия в связи с природными чрезвычай-

ными ситуациями. Данный риск оценивается как средний ввиду того, что МЧС России прогно-

зирует в 2022 году увеличение числа природных чрезвычайных ситуаций, преимущественно вы-

званных лесными пожарами, а также наводнениями [6]. Всё это может оказать отрицательное 

влияние на плодородие и площади сельскохозяйственных угодий, однако прогнозирование ука-

занных чрезвычайных ситуаций позволяет заранее распределить силы МЧС с целью недопуще-

ния масштабирования природных катаклизмов. 

9. Дефицит квалифицированных кадров. Данный риск оценивается как высокий. На совре-

менном этапе перед сельских хозяйством поставлена задача цифровизации, что неразрывно свя-

зано с внедрением в отрасль новых профессий, связанных с инновационными оборудованиями, 

робототехникой и т.д. При этом дефицит таких квалифицированных кадров уже наблюдается 

(обеспеченность АПК квалифицированными кадрами составляет всего 72%) [4]. Одной из клю-

чевых проблем при этом является несоответствием образования, получаемого специалистами в 

высших учебных заведениях, требованиям аграрных компаний. 

10. Замедление инновационного развития сельского хозяйства. Данный риск оценивается 

как средний ввиду того, что свободные денежные средства компаний и субсидии государства 

будут направленны, прежде всего, на поддержание текущей деятельного агропромышленных 

компаний. При этом закономерно, что инвестиции в разработку инноваций будут стремительно 

сокращаться.  

Таким образом, в результате моделирования рисков продовольственной безопасности Рос-

сии было установлено, что самыми высоковероятными рисками являются снижение инвестици-

онной привлекательности сельскохозяйственных предприятий, снижение экономической до-

ступности продовольственных товаров, дефицит сельскохозяйственного оборудования и пр. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению финансовой грамотности населения, как одному 

из факторов, который возможно влияет на развитие индивидуальных инвестиционных счетов в России. 

Несмотря на свою привлекательность, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) пока не пользу-

ются популярностью у граждан РФ. В рамках исследования проведено сравнение данных Московской 

биржи по регионам  по динамике ИИС в сравнении с уровнем финансовой грамотности (данные НАФИ и 

ЦБ РФ). Полученные результаты показали, что уровень финансовой грамотности не всегда влияет на 

динамику развития финансовых инструментов в РФ. Нужны дополнительные стимулы для развития 

ИИС. При этом развитие ИИС невозможно в регионах, где грамотность отсутствует. Таким образом 

необходимо рассматривать другие возможные причины и мотиваторы для продвижения ИИС.  
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THE IMPACT OF THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY ON THE EXPANSION  

OF INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNTS 
 

Annotation. The article is devoted to the consideration of financial literacy as one of the factors that  affect 

the expansion of individual investment accounts (IIA) in Russian Federation. Despite its attractiveness, IIA are 

not yet popular with citizens of the Russian Federation. The data of the Moscow Stock Exchange by region were 

compared on the dynamics of IIA in comparison with the level of financial literacy (data from NAFI and the 

Central Bank of the RF). The results showed that the level of financial literacy does not always affect the dynamics 

of the expansion of financial instruments in the RF. We need additional incentives for the expansion of IIA. But 

the expansion of IIA  is impossible in regions where there is no literacy. Thus, it is necessary to consider other 

possible reasons and motivators for the promotion of IIA. 

Keywords: financial literacy, IIA, taxes, investments, tax deduction. 

 

С 2015 года в России запустили систему индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). 

Индивидуальный инвестиционный счет представляет собой тип счетов уникального назначения, 

позволяющий приобретать ценные бумаги. Данные ценные бумаги дают возможность своим вла-

дельцам, которые инвестировали свои средства в ценные бумаги, получать налоговые вычеты 

или льготы на налогообложение.[1] 

Но при этом не многие граждане РФ знают и пользуются налоговыми льготами в форме 

ИИС.  

 
 

Рисунок 1  Количество открытых ИИС по годам, тыс.шт. 
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Рисунок 2  Структура оборота на ИИС, млрд.руб. 

 

 
Рисунок 3  Данные по вычетам по ИИС типа А. 

 

Не смотря на положительную динамику открытия ИИС (рис.1): с 2015 года по июль 2021 

открыто 4, 215 млн. счетов, оборот по ним не увеличивается с такой же скоростью: всего 949 

млрд. руб.(рис.2), а количество владельцев ИИС, получивших вычеты типа А, составляет 166 

тыс. человек (рис.3). [2] А это значит, что ИИС, несмотря на свою привлекательность, не поль-

зуются популярностью и не используются населением в полную меру. Необходимо понять при-

чины такого явления, чтобы предложить варианты продвижения ИИС для увеличения вклада 

розничных инвесторов в экономику Российской Федерации. Одним из факторов распростране-

ния и использования ИИС может быть уровень финансовой грамотности населения. В статье 

рассмотрим итоги развития ИИС в России в целом и в разрезе регионов. Проследим зависимость 

развития ИИС в разных регионах от уровня финансовой грамотности путем анализа данных ис-

следований, сравнения данных по регионам, сопоставления и установления закономерностей 

между развитием ИИС и финансовой грамотностью. В качестве источников используем данные 

Московской биржи, аналитического центра НАФИ, исследований Центрального банка Россий-

ской Федерации. В результате посмотрим перспективы развития ИИС. 

В ходе работы над статьей рассмотрены показатели количества ИИС по регионам Россий-

ской Федерации в сравнении с результатами исследований НАФИ уровня финансовой грамотно-

сти в регионах, результатами финансового зачёта, проведенного Банком России в регионах. Для 

проверки гипотезы, что наличие программ повышения финансовой грамотности на муниципаль-

ном уровне, включающие в том числе и информацию об инвестировании, влияют на уровень 
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финансовой грамотности в регионе, рассмотрены действующие документы на сайтах регионов -

лидеров и регионов - аутсайдеров рейтинга. 

Для анализа уровня финансовой грамотности в регионах в статье использован индекс фи-

нансовой грамотности, разработанный Организацией экономического сотрудничества и разви-

тия. По данной методологии субъекты РФ разбиты на пять групп. Каждому субъекту присвоен 

буквенный код в соответствии с местом рейтинге: «Группа А - Высокий» (места с 1 по 

16), «Группа В – Выше среднего» (места с 17 по 33), «Группа С - Средний» (места с 34 по 

52), «Группа D – Ниже среднего» (места с 53 по 69), «Группа Е - Низкий» (места с 70 по 85). 

 

Таблица 1  Индекс финансовой грамотности в регионах с наибольшим уровнем распро-

странения ИИС 
Регион Российской Федерации Кол-во ИИС % от населения Рейтинг финансовой 

грамотности 

Магаданская область 6607 4,75% B 

Ямало-Ненецкий а/о 25581 4,68% С 

Ханты-Мансийский а/о 72568 4,30% D 

Мурманская область 31438 4,29% A 

Республика Коми 34206 4,20% А 

Камчатский край 11980 3,84% A 

Г. Санкт-Петербург 196499 3,65% D 

Пермский край 93768 3,64% С 

Архангельская область 39226 3,62% C 

Г. Москва 449145 3,55% B 

 

Таблица 2  Уровень распространения ИИС в регионах - лидерах по уровню финансовой 

грамотности 
Регион Российской Федерации Рейтинг финансовой грамотности Уровень распространения ИИС 

Кировская область А 2,65% 

Республика Коми А 4,20% 

Калининградская область А 2,76% 

 

 

Рассмотренные данные показывают, что в регионах с большим количеством открытых 

ИИС наиболее высокий индекс финансовой грамотности (табл. 1), но не во всех регионах-лиде-

рах финансовой грамотности, большее количество ИИС (табл. 2). В некоторых наблюдается та-

кой же процент ИИС, как и в регионах со средним уровнем финансовой грамотности. При этом 

не прослеживается зависимость от активности регионов по повышению финансовой грамотно-

сти. В исследовании использованы только статичные данные за 2020-2021 годы. Не рассмотрена 

динамика развития ИИС по регионам в сравнении с динамикой индекса финансовой грамотно-

сти. Полученные результаты показывают, что уровень финансовой грамотности не всегда влияет 

на динамику развития финансовых инструментов в Российской Федерации. Нужны дополнитель-

ные стимулы для развития ИИС. При этом развитие ИИС невозможно в регионах, где грамот-

ность отсутствует. Поставленная гипотеза не подтвердилась. Необходимо рассматривать другие 

возможные причины и мотиваторы для продвижения ИИС.В следующих исследованиях необхо-

димо посмотреть насколько зависит развитие ИИС от уровня благосостояния.  
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TASKS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF "CULTURE"  

IN THE MO "KYAKHTINSKY DISTRICT" 
 

Annotation: this article activities the activities of the Department of culture of the Ministry of Defense 

"Kyakhtinsky district", the tasks facing it, and the main prospects for the development of activities. The strengths 

and weaknesses of the sphere of cultural sphere of the municipality are highlighted. 

Keywords: branch of culture, municipal formation, areas of activity, tasks, and development prospects. 

 

В Кяхтинском районе культурное наследие представляет собой историческую ценность, 

т.е. сочетание духовных и материальных ценностей, жизненных представлений, пример поведе-

ния и результат социальной деятельности народа.  

В Кяхтинском районе предоставление услуг в области культуры обеспечивают библиотеки 

и культурно-досуговые учреждения. Структура сферы «культура» района представлена, 64 учре-

ждениями, из них, 23 библиотеки, 38 домов культуры и клубов, 3 филиала ДШИ.  

 

Таблица 1  Учреждения отрасли «культура» Кяхтинского района 
Год Библиотеки Клубы ДШИ Всего 

2019 год 23 38 3 64 

2020 год 23 38 3 64 

2021 год 23 38 3 64 

 

Таким образом, подводя итоги таблицы 1, видно, что детская школа искусств, центральная 

библиотека, районный центр культуры и досуга являются основными учреждениями культуры 

района. В районе к учреждениям культуры относятся: культурно-спортивный комплекс - 1, сель-

ский дом культур - 16, сельский клуб - 20; сельская библиотека (филиал) - 21, детская школа 

искусств (филиал) - 2.  

 

Таблица 2  Численность работников отрасли «Культура» Кяхтинского района 

Наименование учреждения 2019 год 2020 год 2021 год 

Отдел культуры АМО 

«Кяхтинский район» 

4 4 4 

МБУ «РЦКиД» 90 88 88 

МБУ «Кяхтинская ЦБС» 38 36 36 

МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ» 39 37 37 

Всего 171 чел. 165 чел. 165 чел. 
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По результатам проведенного анализа, рассмотренного в таблице 2, можно, сказать, что 

численность работников культуры за последние три года сократилась на 6%, снижение работни-

ков данной сферы связано с оптимизацией бюджета, что повлекло за собой сокращение работ-

ников в подведомственных Отделу культуры учреждениях.  

Средний заработок работников учреждений культуры представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3  Заработная плата работников отрасли культуры (среднемесячная) 

Наименование учреждения 2019 год 2020 год 2021 год 

МБУ «РЦКиД» 23 939,0 руб. 26 751,0 руб. 28 239,0 руб. 

МБУ «Кяхтинская ЦБС» 23 939,0 руб. 26 751,0 руб. 28 239,0 руб. 

МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ» 39 188,0 руб. 40 551,0 руб. 50 317,0 руб. 

 

На основании проведенного анализа, представленного в таблице 3, можно сделать вывод, 

что средняя заработная плата работников за последние три года в МБУ «РЦКиД» и МБУ «Кях-

тинская ЦБС» увеличился на 17,9%, в МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ» увеличился на 28,4%. Уве-

личение данного показателя связано с Указом Президента РФ «О национальных целях и страте-

гических задачах, развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3].  

Одной из приоритетных задач культурной политики является обеспечение населения по-

вышением качества и разнообразия услуг в сфере культуры на селе, а также  максимальной до-

ступности культурных благ. Культурные услуги и блага для общества предоставлены прежде 

всего сетью культурно-досуговых учреждений [1].  

С целью развития сферы «культура» в Кяхтинском районе и создание условий доступа 

населения района к услугам культуры, Отделом культуры Кяхтинского района реализуется му-

ниципальная целевая программа Развитие отрасли «Культура» МО  «Кяхтинский  район» на 

2021-2023гг [3]. 

Разработка данной муниципальной целевой программы «Развитие отрасли «Культура» в 

МО «Кяхтинский район» направлена необходимостью сохранения и развития отраслей куль-

туры. При этом наиболее необходимо эффективно использовать финансовые ресурсы. 

Основной целью данной муниципальной программы, является - создание и развитие эф-

фективной, инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потреб-

ности всех социальных категорий населения Кяхтинского района. 

Одним из приоритетных инструментов реализации муниципальной программы является 

нормативно-правовое регулирование, в области культуры. В рамках изучения и создания мер 

правового регулирования осуществляется совокупностью применения законодательства двух 

уровней, т.е. федерального и регионального, проводится изучение реализации государственной 

и муниципальной политики в данной сфере деятельности. 

Первоочередными задачами муниципальной программы является: 

1. Сохранение и развитие библиотечной сети муниципального образования «Кяхтинский 

район: 

2. Сохранение и развитие, культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район»; 

3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей (ДШИ) МО «Кяхтинский 

район»; 

4. Проведение социально-значимых мероприятий, в целях культурного развития населения 

Кяхтинского района; 

5. Развитие профессионального потенциала работников в сфере культуры; 

6. Переоснащение библиотек по модельному стандарту; 

7. Повышение заработной платы (средней) работников культуры и педагогических работ-

ников дополнительного образования детей; 

8. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.  

Кроме того, реализация данных мероприятий будет способствовать единому формирова-

нию культурного пространства Кяхтинского района, сохранению культурного потенциала рай-

она, повышение качества жизни населения. 

Реализация муниципальной программы и объем бюджетных ассигнований представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Этапы реализации и объем бюджетных ассигнований программы 
Год  

 

                             Этап 

Общий объем 

финансирования руб. 
В том числе 

ФБ РБ МБ 

Всего  175321 211,51 0,0 79 957 192,46 95 364 019,05 

2021        

      I этап 60 092 981,51 0,0 27 727 592,46 32 365 389,05 

2022   
     II этап 57 614 115,0 0,0 26 114 800,0 31 499 315,0 

2023  

    III этап 57 614 115,0 0,0 26 114 800,0 31 499 315,0 

 

Объем бюджетных ассигнований направлен: 

- зарплату работников учреждений сферы «культура» - 55% от общего объема финансиро-

вания; 

- укрепление материально-технической базы учреждений - 10% от общего объема финан-

сирования; 

- первоочередные расходы учреждений, т.е. оплату коммунальных услуг, работы по содер-

жанию имущества - 30% от общего объема финансирования; 

- на проведение мероприятий - 5% от общего объема финансирования. 

Исполнение муниципальной целевой программы направлено на преодоление первоочеред-

ных проблем развития отрасли «культура», таковыми являются: 

- невысокий показатель обеспечения сохранности и безопасности библиотечного фонда;  

- неполноценный уровень материально-технической базы учреждений культуры, также 

несоответствие сегодняшним требованиям к доступности и качеству предоставляемых услуг; 

- трудности кадрового обеспечения включая низкий уровень заработной платы, слабое по-

ступление молодых специалистов [2]. 

Сохранение неблагоприятных тенденций, образовавшихся в сфере культуры района, мо-

жет повлечь за собой снижение исторической духовно-нравственной культуры населения, увя-

дание качества жизни населения, разрушение системы культурных ценностей и как результат 

обострение социальных проблем. 
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В настоящее время основная концепция газификации основана на существующей сети ма-

гистральных газопроводов, от которых отходят региональные и муниципальные сети. Но в каче-

стве одного из подходов к газификации, дополняющего основной «газопроводный» подход, 

давно используется дискретная газификация на основе СПГ. 

Автор считает, что «газопроводный подход исчерпал себя и в настоящее время на первое 

место выходит СПГ-газификация регионов России. Переход от концепции портового размеще-

ния СПГ и привязки к крупнейшим месторождениям к концепции сетевого территориального 

размещения с среднем и малотоннажным производством СПГ становится основным направле-

нием развития. 

Особенно актуальна такая газификация для периферийных регионов Арктической зоны, 

Сибири и Дальнего Востока, которые характеризуются большими расстояниями, низкой плотно-

стью населения, сложно преодолимым в основном горным рельефом местности, жесткими кли-

матическими условиями, а также наличием достаточно высоких экологических ограничений, за-

частую препятствующих строительству газопроводов или делающих их экономически неэффек-

тивными. В этих условиях достаточно дорогая СПГ-газификация становится привлекательной и 

сопоставимой по показателям с газопроводной. 

Следует сказать, что существующий подход к газификации в России носит традиционный 

характер «управления сверху» когда в программах стратегического развития преобладает одна 

концепция «видения» будущего со стороны органов государственного и муниципального управ-

ления. Во много это связано с тем, что стейкхолдеры развития, в частности бизнес, аффилиро-

ваны с государством либо напрямую через государственные корпорации, либо косвенно не про-

являю предпринимательскую активность.  

Поэтому потенциал газификации регионов России упирается также в проблемы его вос-

приятия политической и предпринимательской элитой регионов. Так регионы, ориентированные 

на угольную отрасль, не заинтересованы в газификации, так как замена угля на газ в качестве 

основного энергетического ресурса подрывает экономические основы существования угольного 

бизнеса в регионе, а также создает проблемы для органов управления через снижение доходов 

региональных и местных бюджетов и потери рабочих мест для населения 

Также зачастую население отказывается от газификации по причине высокой вероятности 

аварий и боязни рисков. 

Поворот на внутренние рынки должен обязательно учитывать социальные, технологиче-

ские, экономические, экологические, поведенческие и другие аспекты. 
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Регионы Сибири и Дальнего Востока находяться под згачительным влиянием 

глобализационных и интеграционых процессов. Само географическое положение, 

протяженность экономического пространства, значительные запасы природных ресурсов 

вызывают экономический интерес у ближних и дальних соседей. Векторы этих интересов 

направлены, прежде всего, на природно-ресурсный потенциал - на освоение газовых 

месторождений Сахалина и акрктического шельфа, алмазов Якутии и нефрита Бурятии, лесов 

Красноярского края, Иркутской области и других регионов, а также на другие ресурсы. 

Вторым направлением интересов явлются коммуникационный потенциал  Сибири и 

Дальнего Востока в международных транспортных коридорах и, прежде всего, в 

провозглащенном Китаем глобальном проекте «Шелкового пути». 

Все это заставляет по новому взглануть на стратегии развития  регионов, на возможное 

использование повышенных интеграционных интересов зарубежных стран и компаний. 

«Запасы природного газа на территории Дальнего Востока составляют 3,2 трлн м 3. В це-

лом по округу учтено 90 месторождений, перспективные ресурсы – более чем 2,2 трлн м3» [1]. 

Поставщики из региональных месторождений способны сгенерировать до 30 млрд. куб. м. 

газа в год и дополнить возможности Газпрома. 

Именно эти поставки могут обеспечить через СПГ или локальные газопроводы поставку 

газа на территории регионов, для потребителей домохозяйств и промышленного сектора, в том 

числе энергетики, нефте- и газо-химии. 

«Прогнозные ресурсы газа в республике Бурятия составляют 4,6 триллионов кубометров 

газа, при этом потребности составляют порядка 2 миллиардов кубометров в год» [2] 

Данные регионы связывает особый режим природопользования, явившийся следствием 

близкого расположения оз. Байкал и Арктического побережья. 

Путин В.В. в своей статье, посвященной XXV саммиту АТЭС в Дананге отметил приори-

тетность развития сибирских и дальневосточных регионов и важность процессов интеграции их 

в мировые экономические отношения [3].   

Рассмотрим стратегию комбинированной газификации на примере Республики Бурятия. 

Республика Бурятия относится к регионам со значительной степенью экологических огра-

ничений. 

В декабре 1996 г. Комитет по мировому наследию ЮНЕСКО признал озеро Байкал Участ-

ком Всемирного наследия. Почти вся территория Республики Бурятия входит в Байкальскую 

природную территорию, занимая 42,6 % центральной экологической зоны (37,73 тыс. км2) и 74,7 

% буферной экологической зоны (163,755 тыс. км2), что определяет необходимость использова-

ния специальных режимов хозяйствования.  

Газпром в 2009 году предложил Бурятии три варианта газификации. Первый вариант - га-

зификация сетевым природным газом, предполагающая строительство магистрального трубо-

провода по маршруту «Ангарск - Улан-Удэ - Чита» или по маршруту «Сковородино - Чита - 

Улан-Удэ». Второй вариант - газификация пропан-бутаном с Ковыктинского месторождения. 

Третий вариант предусматривает возможность газификации республики сжиженным газом. 

Наиболее приемлемым в настоящее время признан вариант газификации пропан-бутаном 

и строительство в регионе завода по переработке газового конденсата. Газификация должна за-

тронуть 19 районов Бурятии, 262 населенных пункта, 270 тыс. квартир и домов, и более 836 тыс. 

людей.  

Важнейшим мероприятием газификации определена модернизация ТЭЦ и котельных с пе-

реводом на газ, строительство мини-ТЭЦ с использованием природного газа. 

Роль СПГ в периферийных регионах при формировании эколого-ориентированной эконо-

мики определяется следующими факторами: 

- возможностью полного контроля и управления качеством поставляемо газа, так как он 

приходит дискетными партиями с возможностью задержки во времени (в отличии от трубопро-

водного газа, поставляемого в реальном масштабе времени); 

- гибкость транспортировки, которая делает возможным перераспределение партий газа 

между регионами и муниципальными образованиями, а также конкретными потребителями, что 

обеспечивает большую маневренность и ликвидность 

- возможность установления долгосрочных контрактов и стратегического партнерства с 

участниками СПГ-газификации; 
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- обеспечение энергетической безопасности региона с позиции зависимости от промежу-

точных регионов участвующих в наземных газопроводах, угрозы которой в регионах России, 

естественно, могут возникнуть из-за природно-климатических и техногенных рисков и ката-

строф; 

- обеспечение паритета стратегических интересов «поставщик-потребитель» из-за возмож-

ности стратегического конкурентного выбора для каждого, что будет способствовать усилению 

экономической ответственности бизнеса и населения. 
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Introduction of Soft Power Policy 

The concept of hard power and soft power was first coined by Joseph Nye of Harvard University 

in 1990. In international relations balance of power and interaction hard power and soft power is per-

ceived differently and based on a theory of behaviorism. Nye stated changing and influencing public 

opinion can be divided into three categories: 

1. A influences B, and as a result, B changes what was originally planned. 

2. A restricts B's choice of policy and controls a scope of activities. 

3. A directs B in re-formulating the main views and interests. 

The categories 2 and 3 are indirect effects defined as structural power and soft power is regarded 

to be a part of the structural power. The specific effect of soft power is that B might not be aware of the 

influence from A and that the outcome of the effects would be changes in B’s structure and environment 

that consequently affects B’s mind. Nye defines hard power as often aggressive policy military or 

economic imposed upon another countries unlike soft power which uses non-coercive means to shape 

preferences of others through culture, political values and foreign policy. The soft power of any 

country’s policy is its ability to influence others in order to achieve desired outcome by promoting appeal 

and attraction rather than by imposition or encouragement [1]. For instance, entertainment, sports and 

TV content in the Russia and United States or sumo wrestling and major automotive industry in Japan 

and Germany, Ottoman culture, movies and tourism in Turkey and so forth are designed to affect and 

shape preferences of the public especially in the developing countries. This is one of reasons why 

international students would like to study in these countries and, in fact, contributing into growth of 

these countries.  

Nye made research on soft power related to "hobby" and how to impact it. However, it works 

differently depending on political and governance regimes. In countries with a democratic government 

it is done by attraction whereas in non-democratic ones "hard power" is preferred (Table 1).  
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Table 1. Action types and resource utilization of hard power and soft power  

Action type 
Hard Power Soft Power 

Command  Attraction 

Types of Resource utilization 

Military force Values (political, economic and cultural) 

Sanction Cultural cooperation 

Economic encouragement and corruption  Economic loan and grant aid as well as cultural foreign policy 

Source: Nye, 2004.   

 

Despite the difference between hard and soft power, they are always interrelated. This can be 

defined as use of smart power by J.Nye as a smart combination of hard power and soft power policy. 

Smart power would be a key to achieve a good reputation by implementing good resource utilization 

and strategy and integration policy. The policy of transferring hard power to soft power is mainly used 

in economic assistance, media, diplomacy, public diplomacy, intergovernmental programs and 

communication programs. In particular, public diplomacy based on the development of ICTs and e-

government has become an important part of foreign policy [2].  

Soft power relationship in political and diplomatic scope between Mongolia and Russia 

The study of historical, political and diplomatic impacts in Russia is mostly based on hard power 

policy which was was associated with the global development and trend at that time. Thus, the main 

results of soft power policy on political level is that Russia ranked negative influence case and Russia's 

soft power based on political policy is criticized on the international platform [3].  

Even as far as the improvement of Russia’s international image is concerned, the situation is not 

so clear. In the international soft power ranking, Russia is at the bottom of the list: 28th place out of 40 

in 2012, failed to get into the ranking in 2015, 27th place out of 30 in 2016, 26th place out of 30 in 2017, 

28th place out of 30 in 2018, and 30th place out of 30 in 2019 (The Soft Power 30, 2019). Public opinion 

polls show that the attitude towards Russia in the world is rather negative: Russia is viewed as an ag-

gressive and unpredictable country [4]. 

Yet, it is observable that in terms of political and diplomatic level, Russian influence is for Mon-

golians positively due to the former communist mentality of people in Mongolia. In terms of two coun-

tries bilateral relation, the most important policy is The Foreign Policy Concept of Mongolia that 

stipulates the development and cooperation of partnerships between the Russia and China within the 

good-neighbourly relations policy. In terms of implementing this policy, it will intensify the 

development of bilateral and multilateral relations and cooperation with developed countries in political, 

economic, defense and cultural and humanitarian sectors [5]. In this context, the relationship of the 

partnerships in foreign policy of Mongolia is based on following four levels, depends on the content, 

importance, and carrying capacity of a country [6]. 

 Comprehensive Strategic Partnership country (China and Russia).  

 Strategic Partnership countries (Japan and India).  

 Comprehensive partnership countries (South Korea, USA, Germany and Turkey).  

 Wide-ranging partnership countries (Canada and Australia).  

Historically, two countries bilateral relationship is based on traditional good neighborly policies. 

Modern relationship started on November 5, 1921, the Mongolian People’s Republic (MPR), and the 

USSR signed a Treaty of Friendship establishing diplomatic relations. A year later, in 1922, embassies 

were opened in Ulaanbaatar and Moscow. These relationship has been noted in international newspapers 

that formally, Mongolia became the second communist country in 1924 [7].  

At the present time, the soft power on political issues involves policies such as democracy, respect 

for human rights, peace, diplomatic relations and strengthening relationships. Also it includes UN 

development programs, policies on human security and so forth. The main form of the use of soft power 

in politics is that the state leader has direct influence over the leaders of other country and indirectly 

influences the public in other countries. In the period of 2014-2019, Vladimir Putin, the President of 

Russia made two official visits to Mongolia. It indicated that it is one of important evidence of soft 

power of Russia in Mongolia's political level. Since just 2010 there were 10 official visits by three 

different presidents and many high-level politicians from Mongolia to Russia. 

For the last five years, Mongolia has accelerated its foreign policy activities with its neighbors to 

embark on new opportunities that have the potential to diversify its mining-dependent economy. In 2019, 
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during Vladimir Putin’s official visit to Mongolia, the two countries signed a Comprehensive Strategic 

Partnership Agreement, bringing Moscow and Ulaanbaatar even closer [8].  

Soft power relationship in cultural and humanitarian scope between Mongolia and Russia 

The current soft power policy of Russia is categorized as cultural and humanitarian, political, 

strategic and economic level [9]. Cultural and humanitarian policies include information about Russia, 

dissemination of Russian language, promoting Russian research, Russian programs and supporting 

tourism. Within this activities, since 1921, there are 70 thousand students from Mongolia studied in 

Russia. It is immense number, comparative to other countries. There are 2760 Mongolian students has 

studied in Russia between 2000 and 2013. It increased to 4000 in 2019 – 2020. In addition, there are 

Russian Cultural Center in Mongolia , implementing the soft power policy on cultural and political 

levels.  

Another the most recognized examples of cultural connection between two countries is the Battle 

of the Khalkhiin Gol, where the MPR and USSR armies fought the Imperial Army of Japan and the 

Japanese puppet-state of Manchukuo from May to September 1939. This series of Battle was a prelude 

to World War II, coming just before Germany’s invasion of Poland. Likewise, as most of Europe went 

to war with Nazi Germany, Russia, too, was drawn in. Mongolia’s supply of wool, warm clothing, food, 

and horses became a lifeline for the Russian soldiers fighting the Germans in the midst of winter. It is 

noted that during Russia’s war against Germany, one in every five horses were Mongolian war horses. 

In 2015, the then president of Mongolia, Elbegdorj Tsakhia, gifted a large bronze horse statue, titled 

“Through the Warring Roads,” to the Russian people from the Mongolian people – a gentle reminder of 

Mongolia-Russia friendship, joint efforts, and a soft power move for its continued strong ties. Moreover, 

it was incredible event that first Mongolian astronaut launched on space in 1981, supported by Russian 

counterpart. At that time it was the immense practice of soft power internationally for both countries. 

Last year Mongolia has celebrated this event’s 40 years anniversary under the bilateral relationship be-

tween two countries. Recently, Mongolia and Russia’s high-officials signed agreement on non-visa trav-

elling between the two countries in 2014. It covers that Russian nationals can now stay in Mongolia and 

Mongolians in Russia for up to 30 days without the need of any visa. After this agreement, 48401 Mon-

golians travelled to Russia, 30980 Russians also travelled to Mongolia in 2020 [10].  

Foreign economic policy between Mongolia and Russia 

For 70 years, Mongolia’s domestic and foreign policies were heavily influenced by the Soviet 

Union, with its economic models inspired by socialism. There is no denying Russian influence in Mon-

golia. However, Mongolia’s strong relations with Russia were a major steppingstone for Mongolia to 

be recognized by the international community and gain foreign policy and diplomatic strength. At the 

same time, Russia’s industrial and economic development was mirrored in the development of Mongo-

lia’s major sectors: infrastructure, energy, railroads, and major mining developments such as Erdenet 

[11]. 

The first aspect to consider is the Mongolia’s significant economic dependence on its two neigh-

bours. Mongolia sources 76 per cent of its gas and diesel from Russia. Conversely, only 1.4 per cent of 

Mongolian goods go to Russia. That said, Russia represents the third most important market for Mon-

golian products behind China (90 per cent) and Canada (3.6 per cent). China’s dominance is less pro-

nounced where imports are concerned. 37.8 per cent originate from China and 27.6 per cent from Russia.  

Secondly, the country is dependent on Russia and China in terms of infrastructure. There is a 

large modernization deficit due to the fact that the Mongolian rail network is owned by the Ulaanbaatar 

Railway, a Mongolian-Russian joint venture. The Russian shareholders have so far refused to modernize 

the rail network. Thus, two countries need to move forward on cooperation of economical capacity-

building on the rail network [12].  

Thirdly, Mongolia-Russia relations have also been expanding in the energy sector. As Russia 

supplies 92 percent of Mongolia’s energy demand, particularly fuel, this is a key sector for both coun-

tries. Beyond bilateral cooperation, however, the Power of Siberia two mega-project, which involves 

Russia, Mongolia, and China, could be a game-changer for Northeast Asian gas supply. The project, 

with the construction of “1,942 kilometers of gas trunk lines with 114 wells”, would see Russian gas 

transit Mongolia en route to China. Via the Power of Siberia 2 pipeline, Russia’s energy pivot to Asia 

includes Mongolia. The government of Mongolia has been proactive in pursuing the pipeline as well, 

sealing a Memorandum of Understanding (MOU) with Russia in 2019 [13]. 
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Conclusion   

Historically, Russia had a practice on hard power policy in terms of political and diplomatic arena, 

but has good opportunity gradually shifted to elements of soft power.  

Nowadays, we can conclude based on two sides cooperation and effect of soft power that high-

level economic developments are pursuing consumption and export-led economic policies, while 

developing and lower-market economies are pursuing a policy based on FDIs that support capital growth 

and economic growth. Therefore, it is imperative for Russia to support the implementation of a policy 

that uses resources as a key component of Mongolia's natural resources. Thus, we need to follow the 

policies on human resources, technological resources, and capital resources based on natural resources's 

FDI. 

Therefore, it is recommended to emphasize the significance of mineral sector and joint railway 

projects policy formulation as imperative for development of Mongolia and Russia's cooperation. 
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Строительная отрасль всегда была единым ключевым вопросом в развитии совмещения 

основных драйверов развития и формируемого строительного комплекса страны является пони-

мание не только качества жизни, но и налоговой базы, перспективной системой расчетов, т.е. 

определение созданных рабочих мест. По данным социологического опроса, строительно-мон-

тажная деятельность составляет около 30 % строительной отрасли страны, представляет собой 

высокоинтегрированную, сложную отрасль с планами населения по смене места жительства и 

большим мультипликативным эффектом. Сегодня она генерируется примерно в ближайшие 2–3 

года 12–17 % всех налоговых отчислений в бюджет страны. Следует отметить, что комплексный 

подход и ключевая задача ускорения развития городских территорий позволит в полной мере 

реализовать строительную отрасль с акцентом на градостроительный потенциал урбанизирован-

ной территории, в первую очередь, интересов страны и достижения целей, поставленных в стра-

тегии. Меры по достижению этой цели есть, однако для успешной реализации, указанных в Стра-

тегии развития мероприятий, необходимо учитывать долгосрочные задачи  

В стратегии определены следующие основные задачи развития строительного комплекса  

- повышение комфорта, качества и уровня, сопровождающееся повышением уровня жизни 

граждан;  



216  

- формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных секторов экономики. По 

данным Росстата, потребительская инфляция в Русстройке и ЖКХ за 2021 год составила 8,39 %, 

что ниже нормы; самый высокий с 2015 года.  

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду прогнозирует ЦБ РФ. по-

требительская инфляция на уровне 4–4,5 %, а по прогнозам экспертов, больше всего (на 20 %) 

подорожает стальная арматура, кабели и электрика, древесина и пиломатериалы. 

- снижение реальных располагаемых доходов населения, их покупательной способности 

[1]. 

По итогам 3 квартала 2021 года, по данным Росстата, произошло увеличение реальных 

располагаемых денежных доходов населения на 8,1 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (рис. 1). Однако такое увеличение обусловлено крупными единовременными со-

циальными выплатами малообеспеченным категориям граждан (пенсионерам, семьям с детьми), 

доля которых в структуре доходов за этот период достигла 23,1 %. 

Во втором квартале 2021 года реальная заработная плата увеличилась на 5,5 %. При этом 

в некорпоративном секторе за этот период средний доход снизился на 18 % по сравнению со 

вторым кварталом 2019 года (рис. 1). 

 
Рисунок 1  Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2014–2021 гг.  

(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

 

В 2020 г. в стране наблюдалось снижение доступности жилья, тогда как в 2008–2019гг. 

сформировалась устойчивая тенденция к ее повышению. В условиях пандемии коронавируса на 

российском рынке жилья наблюдалась высокая динамика цен, что повлияло на снижение доступ-

ности жилья. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году. Так, по итогам 2021 года коэффициент 

доступности жилья (КДЖ) составил 3,33 года, то есть увеличился на 5,8 % по сравнению с 2020 

годом. 

Ряд отраслей российской экономики в настоящее время испытывает нехватку рабочей 

силы как в связи с ограничениями, связанными с пандемией, так и в связи с усилением конку-

ренции между субъектами страны за квалифицированные кадры. По данным Росстата, числен-

ность требуемых работников на вакантные рабочие места во 2 квартале 2021 года увеличилась 

на 59 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в сельском хозяйстве, на 30,2 % в 

строительстве, на 49,5 % в обрабатывающей промышленности, на 23,8 % в финансовой и стра-

ховая деятельность. По оценкам экспертов, дефицит трудовых ресурсов в строительстве состав-

ляет около 1,2 млн человек. 

При том, что в 2020 году средняя заработная плата строителя по стране увеличилась в сред-

нем на 30 % и составила около 59 тысяч рублей. Дефицит кадров остался на прежнем уровне. На 
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этом фоне особенно обострилась конкуренция между субъектами страны за человеческие ре-

сурсы. В связи с тем, что самая высокая средняя зарплата строителей в Москве (65 тысяч рублей), 

Санкт-Петербурге (55 тысяч рублей) и Сочи (54 тысячи рублей). При острой нехватке гастарбай-

теров в других городах и регионах кадровая проблема еще больше обостряется, сроки ввода ряда 

проектов переносятся, а реализация некоторых остается под угрозой. 

Увеличение ключевой ставки Банка России, сопровождающееся снижением доступности 

кредитных ресурсов, как для населения, так и для строительных компаний также оказывает вли-

яние на строительную отрасль. Значение ключевой ставки влияет на размер процентов по ипо-

течным кредитам для населения и уровень кредитной ставки при использовании строительными 

организациями проектного финансирования. 

Если раньше доля жилья, приобретаемого в строящихся многоквартирных домах с помо-

щью ипотеки, составляла около 50–60 %, то с введением в 2020 году в качестве антикризисной 

меры для застройщиков жилья ипотеки с господдержкой на уровне 6,5 % размер кредита для 

Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн руб., а для остальных регионов — 5-6 млн руб.), 

объем сделок с использованием ипотечных кредитов увеличился до 80–90 %. 

Наряду с ужесточением условий по льготной ипотеке происходит также рост средней 

ставки по всем ипотечным программам в жилищном строительстве (рис. 2). При этом эксперты 

отмечают, что при прогнозируемом росте цен на жилье в 2022 году на 5 % и увеличении средней 

ставки по ипотеке с 9,9 до 12 % ежемесячный платеж по ипотеке при первоначальном взносе 15 

% на 20 лет увеличится. на 21 %, а переплата за весь срок кредита увеличится на 32 %. Можно 

предположить, что в некорпоративном секторе за этот период средний доход снизился на 18 % 

по сравнению со вторым кварталом 2019 года (рис. 1). 

В 2020 г. в стране наблюдалось снижение доступности жилья, тогда как в 2008–2019 гг. 

сформировалась устойчивая тенденция к ее повышению. В условиях пандемии коронавируса на 

российском рынке жилья наблюдалась высокая динамика цен, что повлияло на снижение доступ-

ности жилья. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году. Так, по итогам 2021 года коэффициент 

доступности жилья (КДЖ) составил 3,33 года, то есть увеличился на 5,8 % по сравнению с 2020 

годом  

 
Рисунок 2  Динамика изменения средней процентной ставки по ипотеке по данным 15 крупнейших  

ипотечных банков РФ с сентября 2021 г. по январь 2022 г. 

 

В совокупности с ухудшением доступности жилья для основных потребителей и замедле-

нием продаж средняя ставка проектного финансирования для застройщиков в 2022 году может 

составить 12–15 %, что также повысит себестоимость строительства. 

Повышение цифровизации строительной отрасли. Постепенный переход на экспертизу 

проектной документации в электронном виде, оказание муниципальными органами большинства 
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услуг в дистанционном формате положили начало цифровизации строительной отрасли. Панде-

мия только ускорила процесс внедрения цифровых технологий в строительство. Особую акту-

альность сегодня представляет внедрение в промышленность технологий информационного мо-

делирования (BIM). BIM — это информационная модель зданий и объектов инфраструктуры. В 

процессе проектирования вся архитектурно-конструкторская, технологическая, экономическая и 

другая информация и документация о здании отрабатывается на основе информационной мо-

дели. Предполагается, что использование информационной модели позволит избежать проект-

ных ошибок, повысить общее качество подготавливаемой проектной документации и сократить 

общие сроки строительства. 

С 01.01.2022 применение BIM для всех объектов капитального строительства, возводимых 

за счет бюджетных средств, является обязательным. А для застройщиков, осуществляющих стро-

ительство в соответствии с законодательством РФ о долевом строительстве, использование BIM 

станет обязательным с 01.01.2023. 

Стоимость внедрения BIM по состоянию на январь 2022 года состоит из следующих со-

ставляющих: переоборудование одного рабочего места проектировщика 400–600 тыс. руб.; 

оплата лицензионного ПО — около 200 тысяч рублей в год за одно рабочее место. Стоимость 

проектирования с использованием BIM в общей стоимости по данным компаний составляет не 

более 8 % [2]. 

Из-за новизны инструментов цифрового дизайна пока сложно говорить об эффектах от их 

внедрения. Некоторые специалисты отмечают, что положительный эффект возможен только в 

результате построения системного процесса на протяжении всего строительного цикла, а за-

траты, вложенные в проект, спроектированный с использованием BIM, окупаются за счет опти-

мизации затрат на строительство и обслуживание объекта. 

Инвестиции играют значительную роль в достижении макроэкономической стабилизации 

и обеспечении устойчивого экономического роста, в проведении структурных реформ и осу-

ществлении важных инвестиционных проектов в стратегических и базовых отраслях экономики, 

и в особенности строительной отрасли.  
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энергетика Республики Бурятия, к сожалению, характеризуется падением эффективности энергетиче-
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Annotation. Achieving high performance in the field of energy conservation and energy efficiency involves 

assessing the current situation of the organization and the experience of economic entities of other states that have 
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unfortunately, is characterized by a decrease in the efficiency of energy production, which leads to a decrease in 
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Энергосбережение и энергоэффективность являются приоритетными направлениями стра-

тегии развития предприятий, передающих электроэнергию. Достижение же высоких показателей 

в сфере энергосбережения и энергоэффективности предполагает оценку существующего поло-

жения организации и опыта хозяйствующих субъектов других государств, достигших значитель-

ного прогресса при выполнении аналогичных задач.  

В этой связи нельзя не отметить, что современный этап функционирования электроэнерге-

тики Республики Бурятия, к сожалению, характеризуется падением эффективности энергетиче-

ского производства, что ведет к снижению уровня энергосбережения и необходимости адапта-

ции к условиям рыночной экономики [1]. 

Можно выявить некоторые основополагающие принципы, позволяющие инженерам и 

научным сотрудникам, решить проблемы экономии электроэнергии в зданиях, сооружениях и 

электросетях: 

1. Обеспечение электроэнергией  

В обеспечении и повышении качества жизни людей, производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятий и организаций, электроэнергия и передаточные сети являются суще-

ственным фактором. 

2. Стабильность обеспечения электроэнергией 

Для обеспечения непрерывного производственного цикла жизненно важно бесперебойное 

обеспечение электроэнергией. 

3. Окружающая среда 

Существуют запреты и ограничения, связанные с охраной окружающей среды, что явля-

ется немаловажным фактором при проектировке и строительстве объектов, обеспечивающих вы-

работку и передачу электроэнергии. 

4. Эффективность потребления энергии  
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Для развития и функционирования энергетической системы необходимо вести оптимиза-

цию по всему циклу преобразования электроэнергии, начиная с ее производства и передачи и 

заканчивая оптимизацией ее потребления. 

5. Энергетический баланс 

Нужно точно планировать объемы потребляемой электроэнергии, пропускной способно-

сти сети, при этом, необходимо наличие генерации, способной покрыть это потребление, на лю-

бом временном промежутке, а также механизм бесперебойного управления электростанциями, 

позволяющий оперативно регулировать их мощность. 

Выявленные принципы, позволяющие решить проблемы экономии электроэнергии в зда-

ниях, сооружениях и электросетях, можно соблюсти при энергетическом обследовании хозяй-

ствующих субъектов. 

Энергетическое обследование (энергоаудит) должно быть проведено для определения 

направлений снижения затрат на электроэнергию и реализацию проектов по энергосбережению. 

При энергоаудите предприятий и энергосетей, появляется возможность выявлять потери элек-

троэнергии и подбирать подходящие для этого способы снижения таких расходов. 

Существует устоявшаяся методика проведения этих работ, но единой установленной ме-

тодики проведения энергоаудита нет, т.к. в каждом конкретном случае требуется индивидуаль-

ный подход.  

В результате проведенного энергетического обследования руководство предприятия мо-

жет получить:  

1) оценку текущего потребления электроэнергии с достаточно точными данными как по 

хозяйствующему субъекту в целом, так и по его подразделениям; 

2) проектную документацию по сбережению электроэнергии, в которой подробно рассчи-

таны и обоснованы мероприятия по энергосбережению. 

Энергоаудит можно разделить на четыре основных этапа: 

1. Сбор и анализ данных по хозяйствующему субъекту, разработка программы проведения 

аудита. 

На этом этапе могут быть определены сроки выполнения, объёмы, а также стоимость ра-

бот. Т.е. нужно сформировать общее представление о предприятии, его структуре, применяемых 

техпроцессах и оборудовании.  

2. Выявление основных потребителей электроэнергии предприятия. 

Оптимальный способ получения информации по потреблению электроэнергии заключа-

ется в фиксации показаний общего расхода по всему хозяйствующему субъекту (участку, цеху, 

подразделению и т.д.) при помощи лицензированного специализированного оборудования. Это 

позволит получить необходимые данные в относительно короткие сроки и без проведения дли-

тельных расчетов по существующим методикам [2]. 

3. Разработка проектов по энергосбережению. 

Проекты, разрабатываемые специалистами, проводящими энергоаудит, должны учитывать 

особенности и специфику хозяйствующих субъектов, возможные риски, а также факторы взаим-

ного влияния проектов. 

Энергоаудитор должен обосновать руководству предприятия, целесообразность, экономи-

ческую эффективность, техническую осуществимость предлагаемых проектов. Результатом дан-

ного этапа должна стать согласованная программа сбережения электроэнергии [3]. 

4. Подведение итогов энергоаудита. 

Результатом энергоаудита является отчет, включающий в себя три части: 

1) резюме отчета, как правило рассматривается руководством анализируемого предприя-

тия; 

2) проектная часть, включает описание предлагаемых проектов и мероприятий; 

3) приложения: описание методик, проведенных расчетов, ссылки на справочные данные 

и т.п. 

Отчет представляет собой программу энергосбережения, на каждом этапе разработки 

программы возможны корректировки и возвращение к предыдущему этапу. Алгоритм проведе-

ния энергоаудита и работы над программой энергосбережения можно представить в виде схемы 

(рис.1). 
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Рисунок 1  Алгоритм проведения энергоаудита 

 

Особое внимание, при разработке программы энергосбережения, необходимо уделить под-

ходам к расчету экономической эффективности предлагаемых мероприятий. Как правило, инве-

стиции в проекты энергосбережения предполагают привлечение значительных денежных ресур-

сов. 

Можно выделить две группы критериев, позволяющих принять инвестиционные решения. 

1. Группа качественных критериев, включает: 

- нормативно-правовые критерии; 

- ресурсные критерии (научно-технические; технологические, производственные; объем и 

источники финансовых ресурсов); 

2. Группа количественных критериев, включает: 

- капитальные затраты по проектам программы; 

- текущие затраты по проектам программы; 

- расчет показателей экономической эффективности проектов с учетом фактора влияния 

времени; 

- чувствительность проекта к изменению внешних и внутренних условий реализации про-

ектов; 

- оценка рисков проектов. 

Критерии, которые рекомендуется использовать при анализе инвестиций в программу 

энергосбережения, можно разделить на две группы, в зависимости от того будет или не будет 

учтено влияние времени на денежные потоки: 

1) критерии, основанные на методе дисконтирования получаемых в результате реализации 

проектов денежных потоков (динамические методы): 

- чистая дисконтированная стоимость (NPV); 

- рентабельность инвестиций (Ri); 

- внутренняя норма доходности (IRR); 

- дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP); 

2) критерии, основанные на учетных оценках (статические методы): 

- срок окупаемости инвестиций (РР); 

- коэффициент эффективности инвестиций (ARR). 

Для оценки экономической эффективности проектов по энергосбережению рекомендуется 

применять так называемые динамические методы, основанные на процессе дисконтирования 

формирующихся в ходе реализации проектов денежных потоков [4].  

Можно привести пример расчета ставки дисконта на основе метода экспертных оценок, 

данный метод позволяет наиболее адекватно оценить влияние рисков на реализуемые проекты в 

сфере электроэнергетики. В примере рассматриваются наиболее часто встречающиеся риски, 

возникающие в реальных, уже осуществленных, проектах предприятий электроэнергоснабже-

ния. В качестве составляющих ставки дисконтирования рекомендуется рассматривать два пока-

зателя – ключевая ставка и премия за риск.  Ключевая ставка составляет – 14%. Необходимо 

провести оценку рыночного риска при реализации инвестиционных проектов.  
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Программа энергосбережения 
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лей электроэнергии предприятия. 

4. Подведение итогов энергоаудита. 
3. Разработка проектов по 

энергосбережению 
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Таблица 1  Оценка вероятностей рисков. 

Вид риска Вероятность Приоритет 

Хищения электроэнергии 0,02 1 

Повышение цен на покупную электроэнергию 0,05 2 

Недостаток оборотных средств 0,05 2 

Ужесточение нормативных актов, регламентирующих тарифы 0,01 3 

 

Анализ рисков позволяет определить веса групп риска: Вес по группам рисков: 1 группа 

– 0,4; 2 группа – 0,25; 3 группа – 0,1. 

 

Таблица 2  Оценка риска 
Вид риска Вероятность Вес Баллы (вер * вес) 

Хищения электроэнергии 0,02 0,4 0,008 

Повышение цен на покупную электроэнергию 0,05 0,25 0,0125 

Недостаток оборотных средств 0,05 0,25 0,0125 

Ужесточение нормативных актов, регламентирующих тарифы 0,01 0,1 0,001 

ИТОГО  1 0,034 

 

Общий уровень рисков составляет 3,4%.  Таким образом, ставка дисконтирования равна 

17,4%. После проведения расчета срока окупаемости капитальных вложений получены следую-

щие результаты. 

Предлагаемый подход к разработке и оценке программы энергосбережения позволит объ-

ективно оценить эффективность предлагаемых в программе проектов. Следует отметить, что лю-

бые способы и методы расчетов не гарантируют абсолютную точность полученных показателей 

эффективности проектов, поэтому основной целью предложенного подхода к разработке про-

грамм энергосбережения является не получение абсолютно точных результатов, а сопоставление 

предлагаемых в программе проектов с использованием объективных и перепроверяемых крите-

риев. 
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Annotation. The article deals with the problems of developing the financial potential of industrial enter-

prises in the conditions of transformation of economic systems. The necessity of forming an innovative approach 

to the intensive development of financial potential is shown. 

Keywords: financial potential, financial resources, transformation of economic systems, development fac-

tors. 

 

Потенциал в целом  это ресурсы, сила, источники, возможности, средства, резервы, кото-

рые предприятие задействует в текущей операционной деятельности, в своем стратегическом 

развитии, а также в решении спонтанно возникающих проблем и рисков. 

«Финансовый потенциал предприятия - это характеристика финансового положения и фи-

нансовых возможностей предприятия: возможность привлечения капитала, в объеме необходи-

мом для инвестиционных проектов; наличие собственного капитала, достаточного для выполне-

ния условий ликвидности и финансовой устойчивости; рентабельность вложенного капитала; 

наличие эффективной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность текущего 

и будущего финансового состояния» [1]. 

В экономической литературе под финансовым потенциалом понимается текущая и страте-

гическая обеспеченность и эффективность использования предприятием финансовых ресурсов, 

а также организационные возможности по развитию их в будущем. «Основным источником фор-

мирования финансового потенциала выступают финансовые, кредитные и инвестиционные ре-

сурсы предприятия» [2].  

При оценке финансового потенциала учитывается как его статическая часть, то есть нали-

чие финансовых ресурсов, а также динамичная часть, то есть результативность использования 

роста финансовых ресурсов, носящая во многом прогнозный характер и определяемая принима-

емыми на альтернативной основе управленческими решениями менеджмента. Финансовый по-

тенциал должен оперативно реагировать на все негативные и позитивные изменения и риски 

внешней и внутренней среды. 

А.Г. Канкиа считает, что «финансовый потенциал – это отношения, возникающие в ком-

пании с целью достижения максимально возможного финансового результата при условии: нали-

чия достаточного уровня собственного капитала; рентабельности вложенного капитала; наличия 

эффективной системы управления финансами, которая будет обеспечивать прозрачность финан-

сового состояния компании. Финансовый потенциал определяет способность имеющихся ресур-

сов приносить доходы компании в определенный момент времен» [3]. 

Л.Ф. Сухова рассматривает финансовый потенциал предприятия как «энергетический по-

тенциал финансовой системы предприятия, обеспечивающий ее саморазвитие, самоустойчи-

вость и самосохранение на определенный период времени; инерционность саморазвития, само-

устойчивости и самосохранения финансовой системы на определенный период времени» [4]. 
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Финансовый потенциал промышленного предприятия определяет его возможности в эко-

номическом развитии, качество трудовой деятельности работников, социальную и инвестицион-

ную привлекательность. Финансовый потенциал являются основой для участия предприятий в 

общественном разделении труда, производства продукции и услуг. В то же время финансовый 

потенциал результат и непременное условие развития предпринимательской активности и фор-

мирования бизнеса. 

Финансовой потенциал предприятия является динамической характеристикой и формиру-

ется не только в результате действий менеджмента, но и под вилянием не зависимых от них ры-

ночных факторов, их волатильностью, проявлением системных и стохастических рисков как фи-

нансового, так и общеэкономического характера. 

На формирование и развитие финансового потенциала действуют как общероссийские, от-

раслевые, так и специфические региональные факторы. К основным специфическим региональ-

ным факторам относятся экологические, геоэкономические, политические и иные ограничения 

финансового потенциала в регионе в целом и в отраслях промышленности  

Развитие финансового потенциала промышленных предприятий в условиях новой эконо-

мической политики, необходимость которой вызвана трансформацией экономических систем в 

условиях перманентных кризисов, возникновения и реализации новых системных и стохастиче-

ских рисков требует не только роста предпринимательской активности, но и совмещения инте-

ресов всех субъектов, входящих в экосистему предприятия, т.е. покупателей, поставщиков, ор-

ганов государственного управления, населения (в том числе занятого на предприятии), групп 

общественного действия и др. В настоящее время не представляется возможным осуществить 

достаточный уровень экономического развития промышленного предприятия, как только за счет 

отношений по перетоку финансовых ресурсов на предприятия со стороны государства или в рам-

ках отраслевой и межотраслевой кооперации, так и только за счет внутренней генерации финан-

совых ресурсов. Особенно остро проблема обеспечения финансовыми ресурсами стоит на пред-

приятиях малого и среднего бизнеса, не входящих в крупные интегрированные общероссийские 

структуры, а также расположенные на территориях регионов с ограниченным экономическим 

потенциалом. Для обеспечения требуемых темпов экономического развития промышленному 

предприятию требуется формирование инновационного подхода к интенсивному развитию фи-

нансового потенциала. Это ставит вопрос об организации системы целевого проектного прогно-

зирования и управления формированием доходной и расходной частью финансового потенциала 

промышленного предприятия. Устранение дисбаланса между наличием и использованием фи-

нансового потенциала является важной задачей развития. 

 
Библиография 

1. Финансовый потенциал предприятия [Электронный ресурс]. - URL: https://1-

fin.ru/?id=281&t=1077 (дата обращения: 04.05.2022). 

2. Ананьева Л.Ю.  Финансовый потенциал предприятия [Электронный ресурс]. - URL:  

https://spravochnick.ru/ekonomika/potencial_ispolzovaniya_ekonomicheskih_resursov/finansovyy_potencial 

_predpriyatiy/ (дата обращения: 04.05.2022). 

3. Канкиа А.Г. Финансовый потенциал деятельности компаний // Экономика и менеджмент иннова-

ционных технологий. 2013. № 3 [Электронный ресурс]. - URL: https://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1677 

(дата обращения: 04.05.2022). (дата обращения: 04.05.2022). 

4. Сухова Л.Ф. Финансовый потенциал предприятия: понятие, сущность, методы измерения // Фи-

нансовая аналитика: проблемы и решения, 2016. - №12(294). – С. 2-11. 

 

Bibliographie 

1. Financial potential of the enterprise [Electronic resource]. - URL: https://1-fin.ru/?id=281&t=1077 (date 

of reference: 04.05.2022).  

2. Ananyeva L.Yu. Financial potential of the enterprise [Electronic resource]. - URL: https://spravoch-

nick.ru/ekonomika/potencial_ispolzovaniya_ekonomicheskih_resursov/finansovyy_potencial _predpriyatiy/ (ac-

cessed: 04.05.2022).  

3. Kankia A.G. Financial potential of companies' activities // Economics and management of innovative 

technologies. 2013. No. 3 [Electronic resource]. - URL: https://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1677 (accessed: 

04.05.2022). (accessed: 04.05.2022).  

4. Sukhova L.F. Financial potential of the enterprise: concept, essence, measurement methods // Financial 

analytics: problems and solutions, 2016. - №12(294). – Pp. 2-11.  

https://spravochnick.ru/ekonomika/potencial_ispolzovaniya_ekonomicheskih_resursov/finansovyy_potencial%20_predpriyatiy/
https://spravochnick.ru/ekonomika/potencial_ispolzovaniya_ekonomicheskih_resursov/finansovyy_potencial%20_predpriyatiy/


225  

УДК 33 

 

О.А. Хохлова, докт. экон. наук, доц., e-mail: hohlovao@mail.ru  

В.Д. Рабданова, магистрант, e-mail: vika.lagereva.97@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий управле-

ния», г. Улан-Удэ, Россия 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные экономические проблемы в малом бизнесе. А 

также показатель рентабельности собственного капитала, иначе модель DuPont, активно используемая 

для оценки эффективности использования заемных средств. 

Ключевые слова: модель DuPont, анализ рентабельности собственного капитала, коэффициент 

финансового левериджа. 

 

O.A. Hohlova, doctor of econ. sciences, Associate Professor , e-mail: hohlovao@mail.ru  

V.D. Rabdanova, master's student, e-mail: vika.lagereva.97@mail.ru 

East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia 

 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION AND FINANCIAL RESULTS  

OF «ALLIANCE GROUP» LLC 

 
Annotation. The article discusses current economic problems in small business. As well as the return on 

equity indicator, otherwise the Dupont model, widely used to assess the effectiveness of the use of borrowed funds. 

Keywords: Dupont model, return on equity analysis, financial leverage ratio. 

 

Финансовая модель DuPont была выбрана для анализа ООО «Альянс Групп» потому что, 

она не просто показывает значения рентабельности собственного капитала (этот показатель ча-

сто используют для оценки эффективности деятельности предприятия), а показывает то, как на 

этот показатель влияют результаты операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Имеющиеся данные бухгалтерской отчётности ООО «Альянс Групп» позволяют приме-

нить анализ DuPont для оценки финансового состояния ООО «Альянс Групп», а также промоде-

лировать поведение результирующих показателей при изменениях расчётных. В данной работе 

модель DuPont будет применена для 2020 и 2021 года для сравнения. 

Весьма обширное распространение у показателей рентабельности продаж и оборачивае-

мости активов. В модели DuPont впервые несколько показателей были увязаны вместе и приве-

дены в виде схемы (рисунок 1). Во главе занимает место коэффициент рентабельности совокуп-

ного капитала (ROA) как основной показатель, он определяет отдачу, получаемую от средств, 

вложенных в деятельность фирмы, а в основании два факторных показателя – рентабельность 

продаж и оборачиваемость активов (иначе как ресурсоотдача). [2] 

 

 
Рисунок 1 – Схема модели DuPont 

 

Данные о чистой прибыли и выручке, необходимые для расчёта первого результирующего 

показателя – рентабельности продаж, доступны из бухгалтерской отчётности. Для расчёта рен-

табельности продаж чистая прибыль делится на выручку. 
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Далее находится величина активов, после чего для расчёта оборачиваемости активов вы-

ручка делится на полученное значение активов. 

После чего для расчёта финансового левериджа значение активов делится на значение соб-

ственного капитала. После чего для расчёта коэффициента оборачиваемости собственного капи-

тала необходимо перемножить все 3 результирующих показателя. Результаты всех расчётов 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели анализа DuPont ООО «Альянс Групп» 

 

Полученные значения говорят о том, что финансовое положение является более-менее удо-

влетворительным.  Отрицательные значения рентабельности продаж показывают, что на 1 рубль 

прибыли организация, затрачивает более 1 рубля, что означает очень низкую эффективность де-

ятельности ООО «Альянс Групп», в связи с подорожанием цен на товары у поставщиков. 

Коэффициент оборачиваемости имеет вполне высокое значение, что говорит о том, что 

имеющимися активами ООО «Альянс Групп» распоряжается эффективно, и выручка покрывает 

наличие дорогостоящих активов в обороте. Значение финансового левериджа за оба года явля-

ется нормальным. В Российской практике нормальным принято считать значение, близкое к еди-

нице. Это говорит о том, что данная организация балансирует между собственными и привле-

чёнными средствами, сохраняя собственную финансовую независимость. [3] Итоговое значение 

рентабельности собственного капитала меньше 0, отрицательно характеризует деятельность 

ООО «Альянс Групп» и показывает, что ООО «Альянс Групп» является организацией, не спо-

собной развиваться без капитальных затрат. 

Далее стоит рассмотреть ситуацию, в которой выручка или прибыль организации выросли 

достаточно, чтобы обеспечить уровень рентабельности собственного капитала хотя бы на уровне 

0,5 %. В этой ситуации модель Dupont может помочь выявить наиболее проблемный показатель, 

который приводит организацию к нулевой рентабельности собственного капитала.  

Исследование финансового состояния ООО «Альянс Групп» с помощью модели DuPont 

показало, что эффективность данной организации слабо зависит от значения величины активов 

и значения собственного капитала, но очень сильно зависит от показателя чистой прибыли и до-

статочно сильно от значения выручки. Соответственно можно сказать, что слабых мест в данной 

организации почти нет, все показатели на удовлетворительном уровне. Но стоит обратить вни-

мание на сбытовые и административные расходы, амортизацию, а также расходы по процентам 

и налогам. 

DuPont показала свою эффективность, позволив выявить степень влияния различных фак-

торов на рентабельность собственного капитала ООО «Альянс Групп», а значит и степень влия-

ния этих факторов на финансовую эффективность деятельности данной организации. Финансо-

вое состояние ООО «Альянс Групп» в целом положительное. 
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Наименование показателя 
2020г. 

тыс.руб. 

2021г. 

тыс.руб. 
Абсолютный прирост, тыс. руб. Темп прироста, % 

Чистая прибыль(убыток) 3777 4187 410,00 10,86% 

Выручка 16999 27111 10112,00 59,49% 

Рентабельность продаж 22,22 15,44 -6,78 -30,51% 

Активы 6667 11742 5075,00 76,12% 

Оборачиваемость активов 2,55 2,31 -0,24 9,41% 

Собственный капитал 6660 11673 5013,00 75,27% 

Финансовый леверидж 1,00 1,00 0,00 0,01% 

ROE, в % = 56,66 35,67 -20,99 -37,05% 
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Целью данного исследования явилась разработка универсального алгоритма анализа ва-

кансий и технологических трендов по данным из открытых источников, позволяющих выявить 

в будущем профессии и навыки, востребованные на рынке труда.  

Разработанный в работе алгоритм состоит из двух частей:  

1. анализа вакансий по данным из открытого источника HeadHunter, состоящего из: пар-

синга данных о вакансиях; анализа вакансий по основным критериям; построения нейросетевой 

модели – многослойного персептрона зависимости заработной платы от ряда предикторов; 

2. исследования технологических тенденций по данным о патентах из открытого источ-

ника Lens.org с использованием методов машинного обучения, состоящего из: построения трен-

дов по патентам с целью выявления технологических направлений развития: «прорывное», пер-

спективное и «угасающее» развитие; разработки предиктивных моделей числа патентов для вы-

явлений востребованных в будущем навыков на рынке труда [5]. 

Открытыми источниками данных явились сайт hh.ru – headhunter  один из самых крупных 

сайтов по поиску работы и сотрудников в мире и сайт The Lens – это открытая веб-платформа, 

направленная на поиск, объединение и связывание различных наборов открытых знаний, в том 

числе научных работ и патентов.  

mailto:alexandra.khokhlova@mail.ru
mailto:alexandra.khokhlova@mail.ru
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В качестве средств анализа и моделирования был отобран язык программирования Python, 

как высокоуровневый язык программирования с высоким уровнем интерпретируемости кода.  

Основными методами анализа явились: многослойный персептрон с прямым распростра-

нением информации (ИНС) для разработки модели классификации вакансий, кластерный анализ 

и рекуррентная нейронная сеть Элмана для выявления и прогнозирования эволюционных техно-

логических тенденций с целью выявления будущих профессий на рынке труда. 

Многослойный персептрон с прямым распространением информации  

Для классификации вакансий в работе построена классификационная модель, основанная 

на искусственной нейронной сети (ИНС), для формирования набора простых нейроноподобных 

элементов, образующих граф с взвешенными информационными (синаптическими) связями, оп-

тимально работающие для получения общего результата. Основным строительным блоком ИНС 

является формальный нейрон (рис.1): 

 

 
Рисунок 1  Структура искусственного нейрона и вид некоторых функций активации  

(обозначения далее по тексту) [3] 

 

Главная функция искусственного нейрона – сформировать выходной сигнал 𝑦 в зависимо-

сти от входных сигналов  которые могут возрастать или «замедляться» в зависимости 

от знака весов синапсов  Входные сигналы преобразовываются адаптивным суммато-

ром ,  где T - порог нейрона, а затем выходной сигнал сумматора поступает в нели-

нейный преобразователь F с некоторой функцией активации, после чего результат подается на 

выход (в точку ветвления) [8]. 

Выбор типа функции зависит от характера поставленных задач. Функция может иметь раз-

ное математическое выражение такие, как единичный скачок, гиперболический тангенс или сиг-

моид (на рис.1 соответственно а, б, в, г). Чаще всего  встречается нелинейная функция с насыще-

нием –  сигмоид – логистическая   функция:  .   

По способу соединения нейронов существует различная архитектура нейросетей: сеть, 

персептрон, рекуррентное, встречное распространение ИНС с петлями обратной связи Хэм-

минга и Хопфилда, адаптивный резонанс, рециркуляция, радиальная базисная активационная 

функция, самоорганизующаяся ИНС Кохонена, двунаправленные ассоциативные воспомина-

ния, и т.д.  

В нашем исследовании выбран многослойный персептрон с прямым распространением 

информации (рис.2). 

В персептроне нейроны обогащаются значениями исходных переменных  𝑥𝑖, только вы-

полняющиеся распределительные функции (не занимаются обработкой информации). Нейросеть 

классификации настроена так, что взвешенные комбинации выходного слоя  y – это предполо-

жение, показывающее принадлежность распознанного объекта к определенной группе, т.е. каж-

дый  выступает в виде нелинейной комбинации его входов, собравших результаты всех пред-

шествующих слоев. 

Двухслойный персептрон Розенблатта близок к логистической регрессии, но добавление 

любого числа крытых слоев усложняет структуру модели и формирует различные множествен-

ные связи нейронов друг с другом путем последовательного взятия их линейных комбинаций и 

использования нелинейных активационных функций  f  [6]: 
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Рисунок 2  Архитектура многослойного персептрона [3] 

 

Настройка нейросети – сложная задача, где определяется число скрытых слоев и количе-

ство нейронов в каждом из них, задаются типы активационных функций и оцениваются коэффи-

циенты 𝑤𝑖 каждого нейрона, которые бы сводили ошибку прогноза, выдаваемого сетью, к мини-

муму. В настоящее время существуют два способа выбора нейросети верной сложности – это 

применение контрольных образцов и экспериментирование. На рисунке 3 представлен процесс 

обучения нейронной сети. 

 

 
Рисунок 3  Процесс обучения нейронной сети [6] 

 

В нашем исследовании входными переменными  𝑥𝑖 явились характеристики вакансий. 

Выходной параметр – основные виды экономической деятельности. Реализация многослой-

ного персептрона  проводилась на языке Pyhton. 

 

Кластерный анализ  

Кластерный анализ – это процесс разделения отобранной выборки объектов на непересе-

кающиеся подмножества – группы (кластеры), состоящие из одинаковых объектов. Объекты кла-

стеров существенно между собой отличаются.  Данная задача относится к задачам без учителя, 

не похожа на задачу классификации из-за того, что изначально не известен набор объектов в 

каждом кластере, и заранее не обозначены метки исходных наблюдений [2].  

Решение задачи кластеризации бывает неоднозначным ввиду того, что:  

1. нет лучшего критерия качества кластеризации. Существует ряд эвристических критериев 

и алгоритмов без конкретного критерия, но обосновывающие кластеризацию «по построению», 

что приводит к неодинаковым результатам; 

2. число кластеров чаще всего заранее не определенно и устанавливается субъективно; 

3. результат кластеризации сильно зависит от отобранной метрики, отобранной также по 

субъективному критерию.  
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Для определения новых профессий и «навыков будущего» на рынке труда далее в работе 

была предложена идея выявления эволюционных технологических тенденций при помощи кла-

стерного анализа [4]. Для этого построена модель кластерного анализа, позволяющая по перио-

дам времени (по 5 лет) выделять кластеры ключевых технологических и исследовательских тен-

денций на рынке патентования технологий. Сначала выделяются ключевые/значимые 

слова/темы в названиях патентов по конкретному технологическому направлению или области 

исследования, далее   формируется сеть наиболее популярных тем, которую затем разбиваются 

на кластеры по периодам, т.е. кластеры сформированы вокруг конкретных областей (например, 

природный газ, солнечная энергия, материаловедение и др.), эволюционируя в динамике и при-

обретая новые черты. Патенты обычно оформляют те идеи, которые должны появиться на рынке 

через 5-7 лет. Таким образом, если будет взрывной рост патентов какого-то направления, то 

можно предположить, что оно и будет развиваться в ближайшие годы.  Соответственно, будут 

развиваться специальности и навыки в данной сфере деятельности. 

В исследовании применялись методы иерархической кластеризации, основанные на двух 

подходах: агломерации, т.е. последовательном объединении отдельных объектов  в более круп-

ные подмножества, или обратном процессе разделения, начиная с корня, и на каждом следующем 

шаге разбивает образующиеся группы по степени их несходства. В обоих случаях результатом 

алгоритма является дендрограмма (древовидная структура). Отдельные варианты агломерацион-

ной иерархической процедуры отличаются правилами расчета расстояния между кластерами. 

Расстояние между кластерами имеет более глубокий статистический смысл при использо-

вании центроидного метода и метода минимальной дисперсии Уорда. Существуют огромные 

расхождения в понимании «естественной кластеризации», заставляющие признать этот термин 

нечетким. Поэтому в работе проведен сравнительный анализ сходства результатов кластериза-

ции, полученных различными алгоритмами. 

Реализация кластерного анализа патентов произведено на языке Pyhton с использованием 

библиотек scikit-learn для загрузки и обработки массива данных, matplotlib для визуализации ре-

зультатов. 

Рекуррентная  нейронная сеть Элмана  

Далее в работе построена прогнозная модель – рекуррентная нейронная сеть Элмана, поз-

воляющая предсказать будущие технологические и исследовательские тенденции на историче-

ских данных (временных рядах) количества патентов с целью выявления основных трендов в 

развитии будущих профессий и навыков. 

Основные этапы прогнозирования временных рядов с помощью ИНС: сбор обучающих 

данных (этап, наиболее трудоёмкий); очистка и нормализация данных; выбор топологии ИНС, 

на этом этапе устанавливается число слоев  и решение о наличии обратной связи; эвристический  

подбор параметров ИНС; эвристический выбор характеристик обучения; обучение нейросети; 

проверка значимости обучения поставленной задаче; исправление параметров в соответствии с 

предыдущим шагом, заключительное обучение; вербализация нейросети. 

Рекуррентные нейронные сети (РНН) – сети с обратными или перекрестными связями 

между различными слоями нейронов (рис.4). 

Уравнения, которые характеризуют внутреннее состояние и выход сети, получаемые в ре-

зультате работы сети Элмана во времени [1]:  

 

где 𝑈, 𝑊, 𝑉 – матрицы весов,   – вектора сдвига, – вектор скрытых переменных в 

момент 𝑡 (при обработке примера с номером 𝑡 из заданной входной последовательности),   – 

выход сети в момент 𝑡,   – функции активации. 
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Рисунок 4  Сеть Элмана 

 

В качестве входных переменных использованы временные ряды числа патентов по ключе-

вым областям технологических направлений. 
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Annotation. This article discusses the issue of cooperation between Russia and Mongolia against the 

backdrop of the current political and economic sanctions. It was found that since the adoption of retaliatory 

measures by Russia and the beginning of the policy of import substitution in the field of agriculture, the volume 
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Для России и Монголии 2021 год стал поистине знаковым – минуло целых 100 лет с мо-

мента установления дипломатических отношений между обозначенными государствами. Из-

вестно, что Монголия, как и Россия, в реализации своей внешней политики в первую очередь 

отдаёт приоритет развитию связей с сопредельными государствами (Россия и Китай) [1]. По-

этому за прошедший период государства активно сотрудничали по многим направлениям, 

включая внешнеторговую деятельность. 

Ситуация несколько изменилась с момента введения Западом политико-экономических 

санкций в отношении России и её ответных специальных экономических мер в 2014 году, ко-

торые действуют до сих пор. Тогда Россия стала особо нуждаться в наращивании собственного 

производства. С тех самых пор Россия придерживалась политики ускоренного импортозамеще-

ния и активно развивала внешнеэкономические отношения с государствами Азии, в числе кото-

рых и Монголия. Однако анализ основных показателей внешней торговли между Россией и 

Монголией говорит о том, что каких-либо существенных изменений за выбранный период как 

в экспорте, так и импорте не произошло. 

Так, оценить масштабы внешней торговли между Россией и Монголией можно с помощью 

статистических данных, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели внешней торговли России с Монголией  

за 2014-2020 гг., млн долл. США 
Год Экспорт Импорт Оборот Сальдо 

2020 1 384,8 38,3 1423,1 1 346,5 

2019 1 740,0 33,6 1773,6 1 706,4 

2018 1 610,4 43,4 1653,8 1 567,0 

2017 1 326,5 41,2 1367,7 1 285,3 

2016 895,6 35,9 931,5 859,7 

2015 1 117,3 44,1 1161,4 1 073,2 

2014 1 461,3 40,4 1501,7 1 420,9 

*Составлено автором по данным ФТС России. 

 

Основные внешнеторговые показатели не позволяют выделить какую-либо закономер-

ность. За обозначенный период не наблюдается ни относительно стабильного роста, ни сниже-

ния объёмов экспорта и/или импорта. А объёмы внешнеторгового оборота и сальдо практиче-

ски совпадают с объёмами экспорта, что говорит о малых объёмах импорта из Монголии. 

Иными словами, Россия в основном только продаёт Монголии. 

Более половины российского экспорта (в 2020 году – 54 %) в Монголию составляют топ-

ливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (27 товарная группа ТН ВЭД ЕАЭС). Почти 

весь импорт (в 2020 году – 79,4 %) из Монголии в Россию состоит из продукции товарной группы 

25 ТН ВЭД ЕАЭС (соль, сера, земли и камень, а также др.), что неудивительно, поскольку Монго-

лия обладает существенными запасами природных ресурсов, которые представляют собой ос-

нову развития экономики данного государства [2]. 

Вышеописанное является примером сотрудничества, при котором одно государство про-

даёт другому государству те товары, ресурсы и прочее, чем оно обладает в достатке. Но суще-

ствует и сотрудничество, в основанное на решении тех или иных проблем общими усилиями 

государств. 

После введения ранее упомянутых специальных экономических мер, направленных на 

запрет ввоза на свою территорию отдельных видов сельскохозяйственных товаров из государств- 

санкционеров, Россия активно вела политику по наращиваю объёмов сельскохозяйственного 

производства. Данная деятельность обеспечила значительный рост производства по ряду сель-

скохозяйственной продукции [3], в особенности продукции животноводства. 

По поводу наращивания объёмов производства продукции растениеводства можно сказать, 

что в действительности процесс оказался несколько сложнее. Так, некоторые регионы России по 

сей день показывают малоутешительные результаты. Например, уровень самообеспеченности 

Иркутской области основной продукцией сельского хозяйства (прежде всего, растениеводства) 

с момента введения специальных экономических мер не показывает прироста и не может до-

стигнуть пороговых значений продовольственной независимости [4]. 

В Монголии ситуация также неоднозначна. Производство продукции растениеводства в 

государстве неустойчиво и зависит от погодных условий [5]. 

На фоне существующих трудностей России и Монголии необходимо скооперировано по-

дойти к решению вопросов, связанных с улучшением показателей сельскохозяйственного про-

изводства. А геополитические особенности государств лишний раз подчёркивают актуальность 

такого сотрудничества. 

Среди перспективных направлений развития сельскохозяйственного производства обоих 

государств можно выделить следующее: 

1. разработка и дальнейшая реализация скоординированной политики, нацеленной на 

создание единого агропромышленного комплекса государств; 

2. формирование межгосударственного фонда поддержки агропромышленного ком-

плекса государств; 

3. объединение лучших специалистов в сфере сельского хозяйства и создание для них 

всех необходимых условий, что должно поспособствовать увеличению нововведений в данной 

области. 



234  

Вековой опыт сотрудничества России и Монголии лишний раз доказывает, что государства 

способны адаптироваться при любых возможных трудностях. 
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Эксперты Мирового энергетического совета (МИРЭС) выделяют ряд проблем и тенденций 

современного развития мировой энергетики  

- «доступность энергии в рамках социальных и экономических последствий восстановле-

ния экономики после пандемии, а также энергетического перехода на эколого-ориентированную 

экономику; 

- появление нового поколения цифровых услуг и предпринимателей в сфере энергетики; 

- переход бизнес-моделей, с ориентированных на предложение и поставки энергии на мо-

дели, ориентированные на клиента, и быстро меняющимся модели глобального и местного 

спроса 

- а также другие проблемы» [1]; 

Резкие изменения цен на мировых энергетических рынках в последние два года были вы-

званы последствиями пандемии [2] Глобальные политические изменения весны этого года еще 

более обострили проблему ценовых шоков на энергетические ресурсы в Европе и всем мире. 

Изначальной причиной резкого изменения цен на энергетических рынках стала непродуманная 

политика энергоперехода к зеленой, декарбонизированной энергетике и декларированный отказ 

от потребления традиционных энергоресурсов - угля, нефти, а также чрезмерная надежда на 

быструю замену их на возобновляемые источники энергии. В настоящее время к этим причинам 

также добавился политически мотивированных отказ США и Европы от российского газа и 

нефти, что привело к попытке замещения поставщиков и также к резкому росту цен на рынках 

энергоресурсов. 

В Энергетической стратегии Российской Федерации [1] выделены несколько вызовов или 

проблем, стоящих перед мировым и российским топливно-энергетическим комплексом, такие 

как:  

- высокая волатильность роста мировой экономики, ведущая к изменениям потребления 

энергоресурсов;  

- высокая зависимость энергетического комплекса России от внешнего рыка, ведущая к 

пробелам планирования и финансирования инновационного и инновационного развития от-

расли; 

- высокая зависимость энергетики от импорта технологий, оборудования, материалов, 

услуг и программного обеспечения;  
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- сохранение принципов «переходной» экономики в отрасли, наличие методов рыночного 

и нерыночного регулирования (сдерживание роста тарифов, перекрестное субсидирование и др.) 

ведущее к снижению инвестиционной привлекательности отрасли; 

- наличие энерго-дефицитных и энерго-избыточных территории. 

В последние годы к данным вызовам также добавилось качественное изменение глобаль-

ных и локальных энергетических систем, изменение структуры потребляемых энергоресурсов и 

методов генерации энергии (переход на возобновляемые источники энергии). 

В энергетике это может привести к возникновению проблем диверсификации целых подо-

траслей, например, предполагается полных отказ от угольной генерации, что несомненно затро-

нет энергетику России и других стран, ориентированных на потребление угля. 

Важным фактором стратегии развития энергетики является переход экономики на эколого-

ориентированную систему хозяйствования, предполагающую значительное повышение энер-

гоэффективности всех отраслей экономики и домашнего хозяйства, энергосбережение. 

Стратегическое развитие предприятий энергетики в настоящее время опирается на три 

группы факторов. Прежде всего это традиционные экономические и производственные факторы, 

а также прибавившиеся к ним в последние годы политические факторы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Факторы стратегического развития предприятий энергетики 

 

К ключевым факторам стратегического развития энергетики в первую очередь относятся 

группа экономических факторов, которые тоже можно разделить на три подгруппы. 

По отношению к собственнику бизнеса на стратегию развития предприятий влияют рента-

бельность текущей деятельности, которая задает возможности использования распределяемой 

прибыли на дивиденды, а также рост цены предприятия на фондовом рынке, если предприятие 

осуществляло эмиссию акций или ощущаемая стоимость в глазах потенциальных инвесторов 

или покупателей. 

По отношению к развитию экономические факторы определяются инвестиционными воз-

можностями предприятия, т.е. наличием собственных финансовых ресурсов и инвестиционной 

привлекательностью предприятия. Вторым аспектом развития являются интересы внутренних и 

внешних стейкхолдеров развития, т.е. заинтересованных в развитии сторон. Эти интересы про-

являются, прежде всего, в предпринимательской и инновационной активности. 

По отношению к управлению затратами экономические факторы стратегического развития 

предприятия в первую очередь определяются наличием ресурсных возможностей и альтернатив 

для снабжения предприятия энергетическими ресурсами. Именно возможность найти долее де-

шевые ресурсы с требуемым качеством задает стратегический период деятельности предприя-

тия. 

Вторым важным фактором управления затратами являются трудовые отношения, которые 

определяют затраты на привлечение и подготовку кадровых ресурсов, мотивацию и стимулиро-

вание труда. 

Второй группой факторов стратегического развития являются производственные факторы, 

которые также включают в себя в предлагаемой классификации три подгруппы. 

Стратегическое развитие предприятий энергетики – экономико-организационные аспекты 

Производственные Политические Экономические 

По отношению к собственнику 

– рентабельность 

– рост цены предприятия 

По отношению к развитию 

– инвестиционные возможности 

– интересы стейкхолдеров 

По отношению к управлению затратами 

– ресурсные возможности 

- трудовые отношения  

По модернизации и инновациям 

–разработка и трансфер 

– экономическая доступность   

По перспективам деятельности 

– долгосрочная конъюнктура 

-  рыночный спрос 

По механизмам развития  

– внутриорганизационные 

– консолидированные  

Экологические преобразования 

– структурно-значимые 

- системно-значимые 

Управленческие преобразования 

– рыночно-спросовые  

– преобразования права владения 

Социальные преобразования  

- внутрикорпоративная ответственность 

- внекорпоративная ответственность  
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Первая подгруппа рассматривает действия в области модернизации и инновациям. Это, в 

первую очередь, возможность собственной разработки и трансфера. Ограничения здесь проявля-

ются в первую очередь исходя из наличия собственных кадров, способных к проектированию 

инноваций, а также исходя из наличия дост4упных инноваций, разработанных на других пред-

приятиях, в научно образовательном комплексе или за рубежом. Важным моментом для пред-

приятия является экономическая доступность разработки или приобретения инновационных тех-

нологий или оборудования. 

По перспективам деятельности на стратегию развития предприятия влияет долгосрочная 

конъюнктура и текущий рыночный спрос, который определяет, как оперативные, так и стратеги-

ческие планы по развитию производственных мощностей предприятия. 

По механизмам развития производственной системы можно выделить как внутриоргани-

зационные, так и консолидированные с партнерами в рамках интеграции и кооперации меха-

низмы сотрудничества в организации производственных процессов. 

Третьей, и, возможно, самой важной в настоящее время, группой факторов стратегиче-

ского развития являются политические факторы. 

Это, прежде всего, экологические преобразования, которые модно разделить на струк-

турно-значимые факторы, меняющие систему экологических отношений с потребителями и об-

ществом, и которые можно учесть через диверсификационную политику, и системно-значимые 

факторы, которые могут в корне изменить миссию и стратегическую цель развития предприятий, 

например уход от угольной энергетики. Важной составляющей экологических преобразований 

является осознанное принятие на себя экологической ответственности эффективного использо-

вания экологических ресурсов в консолидированном развитии общества и бизнеса. 

К политическим факторам также относятся все возможные управленческие преобразова-

ния, которые определяются рыночно-спросовыми факторами, а также преобразованиями права 

владения предприятиями. 

Также важно частью политических изменений являются социальные преобразованиями, 

которые определяются изменениями в внутрикорпоративной социальной ответственности на ос-

нове консолидированного участия собственников, менеджмента и работников и вне корпоратив-

ной социальной ответственности развития взаимоотношений с местной властью, местным сооб-

ществом, увеличение вклада предприятия в решение проблем и задач развития поселений. 

В целом энергетика является базовой отраслью определяющей возможности социально-

экономического развития регионов. Поэтому, важнейшими стратегическими задачами развития 

энергетики являются удовлетворение потребностей социально-экономического развития и соот-

ветствующий рост энерговооруженности экономики, повышение энергоэффективности произ-

водства и передачи энергии. 
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Потребление угля в КНР пережило период снижения после реформы предложения и лик-

видации устаревших производственных мощностей. Уголь широко используется в некоторых 

отраслях с высоким потреблением энергии и высоким уровнем загрязнения, таких как производ-

ство черной металлургии, электроэнергетика и др.  

Государство провело ряд политических корректировок с точки зрения производственных 

мощностей и объема производства в этих отраслях, что напрямую приводит к тому, что потреб-

ление угля в КНР в 2016 году упало до 3,888 млрд тонн [1]. На рисунке 1 представлены объемы 

потребления угля в Китае с 2011-2020 гг., ед. изм. 100 млн. тонн. 

С развитием современной углехимической промышленности и других отраслей спрос на 

уголь также растет, и потребление угля в КНР также начало восстанавливаться.  

В 2020 году потребление угля в Китае выросло до 404 100 тонн [2]. Из-за постоянного 

развития технологий происходит соответствующий рост выбросов, образующихся при потреб-

лении угля. В будущем, с непрерывным развитием эффективного, чистого и экологичного при-

менения угля, появляется множество оснований снижения потребления угля. 

 
Рисунок 1 – Потребление угля в Китае с 2011-2020 гг., ед. изм. 100 млн. тонн 
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В настоящее время угольные ресурсы, добываемые каждый год в Китае, по-прежнему в 

основном используются для производства электроэнергии, и потребление угля составляет около 

60%. Потребление угля в химической промышленности составляет всего около 8%, а потребле-

ние в других областях составляет около 24% [3]. На рисунке 2 представлена структура по отрас-

лям. 

С изменением национальной политики страны структура энергетики меняется, а доля угля, 

используемого для производства электроэнергии, будет постепенно уменьшаться, и будут посте-

пенно передаваться в современную углехимическую промышленность с высокой эффективно-

стью, энергосбережением и экологичностью.  

Можно предвидеть, что себестоимость углехимической промышленности в будущем будет 

снижаться, а экономическая конкурентоспособность продолжит укрепляться. В этом контексте 

углехимическая промышленность постепенно заменит нефтехимическую промышленность с вы-

сокой степенью внешней зависимости, а затем превратится в основной источник химического 

сырья в КНР. 

 
Рисунок 2 – Доля различных отраслей потребления угля в Китае в 2021 году 

 

Долгое время основным источником потребления энергии в КНР были ископаемые виды 

топлива, включая уголь и нефть. Однако с постепенным проявлением глобального климатиче-

ского кризиса Китая столкнулся с необходимостью соблюдения экологических норм. Однако из-

за высокой доли ископаемых видов топлива в структуре энергетики КНР  это стало препят-

ствием для экологического управления. С развитием новых источников энергии в «14-м пяти-

летнем плане» Китая предлагалось преобразовать энергетическую структуру страны, сократить 

долю ископаемого топлива и ускорить создание экологически чистой энергии. В таблице 1 пред-

ставлены ключевые направления энергетической структуры в национальном 14-м пятилетнем 

плане.  
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Таблица 1 – Основные направления преобразования энергетической структуры в нацио-

нальном 14-м пятилетнем плане 
Политика Содержание 

Соблюдение 14-го пятилет-
него плана и долгосрочные 

цели на 2035 год 

Ускорить разработку неископаемых источников энергии, придерживаться централизованных 
и распределенных одновременно и энергично наращивать ветроэнергетику. 

Ускорить развитие распределенной энергетики в восточных и центральных регионах 

Ускорить строительство Юго-Западной гидроэлектростанции и способствовать безопасному и 

стабильному строительству прибрежной атомной электростанции 

Создать и построить ряд чистых энергетических баз с энергетической взаимодополняемостью, 

а потребление энергии сосредоточить на неископаемой энергии. 

Содействовать концентрации добычи угля в районах, богатых ресурсами, и рационально кон-

тролировать масштабы производства угля и электроэнергии 

 

Уголь является основным ископаемым топливом. При изменении структуры энергетики 

доля выработки электроэнергии на угле будет уменьшаться. В то же время на этом фоне будут 

иметь место избыточные мощности по добыче угля, и ожидается, что цены на уголь продолжат 

снижаться. Углехимическая промышленность, как отрасль по производству химического сырья, 

использующая уголь будет демонстрировать увеличение спроса на продукцию, и ожидается, что 

он получит от этого большую выгоду. С точки зрения обеспечения энергетической стратегиче-

ской безопасности и планирования производственных мощностей в стране разработаны соответ-

ствующие планы политики [4]. С непрерывным развитием современной углехимической про-

мышленности в этом контексте такие технологии, как прямое и непрямое сжижение угля в нефть 

и химикаты, а также превращение угля в олефины через метанол, могут использоваться в каче-

стве заменителей и добавок для нефтехимических продуктов [5].  

Китайская ассоциация угольной промышленности упомянула в целях развития углехими-

ческой промышленности «14-й пятилетний план», что современная углехимическая промышлен-

ность должна развиваться надлежащим образом в соответствии с экономической, технической 

осуществимостью и возможностями экологической среды, а также функцией угля как промыш-

ленного объекта.  

С точки зрения энергетической безопасности углехимическая промышленность может в 

определенной степени сократить потребность КНР в импортируемой нефти. Согласно China 

Science News, современная углехимическая промышленность КНР заменила 5% импортируемой 

нефти в 2020 году, и ожидается, что современная углехимическая промышленность Китая смо-

жет заменить 10% импортируемой нефти к 2030 году. 
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Сотрудничество между Россией и Китаем имеет уже более, чем 30-летнюю историю, ха-

рактеризующуюся сегодня новой ситуацией для взаимного сотрудничества в области нефти, при-

родного газа и новой энергетики. 

В последние годы сотрудничества, благодаря изменениям глобальной ситуации, а также 

развитию соответствующего инфраструтурного строительства, масштабы китайско-российского 

сотрудничества расширяются, и очень важной его частью является энергетика.  

Высокие темпы развития экономики, что является важнейшей целью национальной по-

литики Китая, неизбежно ведут к росту потребления энергии. А энергетическая безопасность 

Китая во многом определяет экономическую безопасность государства. В связи с этим Китай 

сегодня является мировым лидером по энергопотреблению и импорту энергоресурсов. 

Российско-китайское энергетическое сотрудничество началось в 1991 году, и на сего-

дняшний день его можно разделить на следующие этапы. 

Первый этап (с 1991 по 2000 гг.). В начале перехода на рыночные рельсы экономика Рос-

сии резко упала. В этот период для восстановления экономики остро требовался иностранный 

капитал. Расширение рынка экспорта нефти и увеличение экспорта энергоносителей были глав-

ными приоритетами российского правительства. Китай является импортером нефти с 1993 года, 

а Россия очень активно сотрудничает с Китаем в энергетической сфере. 

Российско-китайская торговля нефтью развивалась постепенно. В ноябре 1994 года Рос-

сия впервые предложила построить нефтепровод в Китай, чтобы экспортировать энергию в Ки-

тай. Общий объем торговли нефтью в 1999 г составил немногим более 500 000 тонн. Китай заку-

пает нефть из России в основном из продуктов нефтепереработки, всего 203 000 тонн. В то время 

спрос на энергоносители на китайском рынке был еще невелик, а также Китай был ориентирован 

на покупку более дешевой нефти других стран-экспортеров.  

Второй этап (2000-2004 гг.). После того, как В.В. Путин стал президентом России, объем 

российско-китайской торговли нефтью значительно вырос, чем ожидалось, достигнув 5,254 млн. 

тонн в 2003 году. В 2005 году объем китайско-российской торговли нефтью, наконец, превысил 
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10 миллионов тонн, достигнув 15,965 миллиона тонн в 2006 году. С быстрым развитием эконо-

мики Китая спрос на нефть растет день ото дня. Для обеспечения диверсификации импорта энер-

гоносителей Китай внес изменения в свою внешнюю энергетическую политику, сделав ставку на 

расширение энергетического сотрудничества с Россией. 

Третий этап (2004-2008 гг.). Правительство Российской Федерации придает большое зна-

чение развитию стратегического партнерства с Китаем и в то же время активно продвигает энер-

гетическое сотрудничество между двумя сторонами, предложив несколько идей, в том числе 

строительство нефтепроводов и двух газопроводов. Под влиянием двух президентов Россия и 

Китай достигли консенсуса и выдвинули подробный план сотрудничества в нефтяной сфере. 

Российское правительство колеблется в отношении трубопроводов и нефтегазового сотрудниче-

ства не только из-за глубоко укоренившихся интересов, но и из-за сдержанности российских оте-

чественных предпринимательских групп и местных органов власти. 

На четвертом этапе (2008-2012 гг.) российско-китайское энергетическое сотрудничество 

вступило в существенную стадию. В октябре 2008 г. две страны достигли консенсуса по строи-

тельству китайской ветки нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», а в 2009 г. Китай 

предоставил России кредитный проект в размере 25 млрд. долларов США. 

Этап пятый (2012-2022 гг.). При активном содействии лидеров России и Китая энергети-

ческое сотрудничество между Россией и Китаем открыло новую главу. В 2012 году около 4 млн. 

тонн сырой нефти было транспортировано в Китай через российский порт Козьмино, создав ки-

тайско-российскую «платежную концепцию нефтяного обмена».  

 

 
 

Рисунок  Маршрут нефте- и газопровода Китай-Россия 

 

В 2014 году «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) подпи-

сали 30-летний Договор купли-продажи газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила 

Сибири») в объеме 38 млрд. куб. м газа в год. А в конце 2019 года начались первые поставки 

российского газа по трубопроводу в Китай. 

В области природного газа, благодаря запущенному проекту «Сила Сибири» и проекту 

«Ямал СПГ», экспорт российского трубопроводного природного газа и СПГ в Китай также 

быстро растет. 2 декабря 2019 года был официально введен в эксплуатацию газопровод Китай-

Россия «Восточный» общей протяженностью более 8000 километров, и Россия начала транспор-

тировать природный газ в Китай по этому трубопроводу. 
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В начале текущего года были завершены работы по технико-экономическому обоснова-

нию проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», маршрут которого 

пройдет по территории Монголии. Он станет продолжением российского газопровода «Сила Си-

бири — 2» и позволит поставлять в Китай до 50 млрд. куб. м газа в год. 

03 февраля 2022 года CNPC и «Газпром» подписали Соглашение о купле-продаже даль-

невосточного газа. Это еще одно важное достижение сотрудничества между двумя сторонами в 

торговле природным газом с момента ввода в эксплуатацию восточного газопровода Китай-Рос-

сия в декабре 2019 года. 

«Газпром» сообщил на своем официальном сайте: «Это второй долгосрочный договор 

купли-продажи газа, заключенный компаниями. «Дальневосточный» маршрут увеличит объем 

поставок российского газа в Китай на 10 млрд. куб. м.» 

Сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики связано с взаимодопол-

няемостью двух сторон с точки зрения ресурсов и характеристик рынка, а также неотделимо от 

сложной международной ситуации. Для России местные нефть, газ и минеральные ресурсы бо-

гаты, а экспорт энергоносителей всегда был важной частью ее бюджетных поступлений. ЕС все-

гда был важным рынком для российского экспорта природного газа, однако после начала укра-

инского кризиса в 2014 году отношения между Россией и ЕС резко ухудшились, США и ЕС один 

за другим вводят санкции против России, что в определенной степени сжало пространство для 

российского энергетического экспорта. Чтобы сломать сдерживание западного мира, Россия еще 

более укрепляет свое энергетическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. 
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Значительное влияние цифровизации на потребительские рынки продолжает ощущаться 

благодаря множеству трансформаций бизнеса и технологий как в промышленности, так и в от-

раслях, связанных с торговлей туризмом, маркетингом.  

На сегодняшний день цифровизация оказывает огромное влияние на индустриальный ры-

нок, более быстрыми темпами, чем на потребительский [1].   

Процесс цифровой трансформации принято разделять на пять этапов: рассмотрение воз-

можности, планирование, внедрение, лидерство, разрыв рынка.   

Сегодня около 60 % российских предприятий находится на первых двух этапах. Осуществ-

ляется запуск, тестирование пробных проектов или отдельных инициатив, но коммерческие ре-

зультаты являются планируемыми. В то же время 28 % компаний активно внедряют программы 

цифровой трансформации и уже получили ощутимый коммерческий результат. (Рисунок 1).   

mailto:annutichek98@mail.ru


245  

  
Рисунок 1 – Процесс цифровой трансформации среди отечественных предприятий 

  

Цифровизация промышленности — это актуальная на сегодняшний день тема, которую 

можно назвать знаменующей вступление в совершенно новую эпоху индустриализации. Она мо-

жет обеспечить гибкое формирование бизнес - моделей, а также, с помощью внедрения интер-

нета вещей и киберфизических систем в производственный процесс, обеспечит широкий охват 

потенциальной клиентской базы [1]. В основе интеграции новых технологий - стремление к по-

вышению эффективности, а также к созданию необходимых условий для успешной работы пред-

приятия.  

Отличительной особенностью концепции цифровизации промышленного предприятия яв-

ляется рассмотрение различных процессов в виде единой системы, в которую может быть инте-

грировано все электронное оборудование: производственные станки, системы безопасности и 

обеспечения жизнедеятельности. То есть различные физические объекты можно объединить с 

помощью датчиков и сенсоров в виртуальную сеть, в которой без вмешательства человека про-

исходит взаимодействие.  

Одно из главных преимуществ цифровизации - повышение производительности предпри-

ятия. Сокращение времени, которое необходимо для того, чтобы разработать новый продукт, 

выпустить его на рынок и поставить потребителю, а также, в целом, оптимизировать ресурсы 

производства, что повысит эффективность его работы.  

В настоящее время цифровая трансформация реально необходима, так как возникающую 

на крупных производствах проблему обработки огромного количества данных можно решить 

только лишь с помощью использования промышленного оборудования и цифровых технологий 

[4]. Тенденция цифровизации промышленности обуславливает необходимость обеспечения не 

только автоматизации отечественных производств, но и организацию межмашинного взаимодей-

ствия на уровне интеллектуальных и когнитивных технологий. Процесс автоматизация промыш-

ленного предприятия представлен в таблице 1.  

Речь идет не только об отдельных этапах производства и их автоматизации. Внедрение 

современных технологий затрагивает различные процессы, который включает и всю сопутству-

ющую организационную и финансовую деятельность [3].  
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Таблица 1  Процесс автоматизации организации  

Уровень 

предприятия 

Цифровая 

разработка 

продукта 

Платформа 

взаимодействия Цифровое производство 

Разработка 

продукта 

Уровень цеха  

 

Планирование Диспетчеризация Аналитика 

Уровень 

оператора  
SCADA - системы 

 Инженер 

ная среда для за-

дач создания и 

управления си-

стемам и 

промышленной 

автоматизации 

Уровень 

оборудования  
Контроллеры  Панель оператора  

Система 

ЧПУ 

СУ 

приводами 

Уровень 

исполнения  
Датчики 

Промышленная 

идентификация 

Системы 

ввода / 

вывода 

Приводы 

  

Цифровая трансформация представляет собой интеграцию вертикальных процессов от 

разработки продукта до производства, логистики и выездного обслуживания. Однако горизон-

тальная интеграция также необходима. Это связано с тем, что в него входит не только сама ком-

пания, но и ее партнеры, поставщики и клиенты. 

Фундаментом цифровой трансформации должна стать соответствующая цифровая плат-

форма, состоящая из набора данных, инструментов и моделей, технически и информационно ин-

тегрированных в автоматизированную интегрированную систему управления.  

Преимущества реализации концепции цифровой трансформации представлены на ри-

сунке 2.  

Цель цифровизации в увеличении скорости принятия решений, а также в увеличении ва-

риативности производственных процессов и снижении числа сотрудников, которые задейство-

ваны в работе [1].  

Когда поставленная цель достигается с помощью цифровой трансформации, это помогает 

достигать более высокого уровня производительности труда, совместной работы, кооперации, 

прогнозируемости результатов и контроля поддержки и качества [2].  

  

 
Рисунок 2  Преимущества цифровизации производства 
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Можно сделать вывод, что сильное увеличение ценности предприятия, его конкурентоспо-

собности и объема производства может быть только при цифровой трансформации всех бизнес - 

процессов в комплексе [5].  

Реализация элементов концепции цифровизации на предприятиях отечественной промыш-

ленности приводит к обеспечению результативности процессов, повышению качественных ха-

рактеристик как изготавливаемой продукции, так и технологических процессов в целом, что, в 

конечном итоге, приводит к сокращению издержек и увеличению прибыли организаций в усло-

виях минимальных технологических рисков.  

Таким образом, цифровизация относится к глобальному процессу, который включает в 

себя обновление этапов производства и связанных с ними действий, таких как кадровая поли-

тика, логистика, финансовая деятельность, а также операции и поддержка производственных 

объектов. 
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В период с 2000 по 2010 гг. в условиях роста благосостояния коммерческая медицина стала 

более востребованной.  Совершенствование законодательства и рост спроса способствовали фор-

мированию современного рынка платных медицинских услуг. В то же время фактор стоимости 

услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники населением, 

поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимо-

сти от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, 

не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой 

цены будет наиболее значимым фактором выбора. 

На сегодняшний день доля частных клиник в стране достигает 38%. Только в Москве на 

частные клиники приходится примерно четверть медицинских услуг.  

Вплоть до 2015 года в России наблюдались стагнационные процессы на рынке платных 

медицинских услуг, но в период с 2016 года до конца 2019 года спрос на них рос в среднем на 5-

10% ежегодно. Причинами такого роста эксперты называют расширение набора платных услуг 

за счет оптимизации системы государственного здравоохранения, рост доли платных услуг в гос-

учреждениях и увеличение количества частных клиник. 

Еще один драйвер рынка – развитие медицинского туризма, которому способствовали эко-

номический кризис 2015-2016 годов и ослабление рубля. Самое популярное медицинское 

направление у иностранцев в России – стоматология. По данным РАНХиГС, 44% зарубежных 

пациентов лечили зубы в России. [3] 

Стоматология является самым популярным направлением и среди соотечественников, 

пользующихся услугами частных медцентров. На долю зубных клиник в прошлом году при-

шлось 29,7% всех платных медицинских услуг (для сравнения, у диагностики и исследований 

14,8%). 
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Есть сегменты, в которых частные клиники успешно конкурируют с государственными 

организациями. Например, сектор экстракорпорального оплодотворения. Это достаточно доро-

гостоящая услуга, которая оказывается специалистами высокой квалификации, как в государ-

ственных, так и в частных клиниках. 

В некоторых отраслях медицины частные клиники стойко держат приоритет по отноше-

нию к государственным. Это характерно для косметологии, гинекологии, лазерной коррекции 

зрения и многих других сфер медицины. Например, если говорить о стоматологии, то около 80% 

россиян уже предпочитают платить деньги за качественную стоматологическую помощь. [7] 

Согласно статистическим данным, на конец 2020 года рынок коммерческой медицины со-

ставил порядка 738-740 млрд руб. в системе здравоохранения РФ. Данный показатель соответ-

ствует уровню 2012 года.  Однако пандемия в 2020 году оказала влияние на все сектора эконо-

мики как в мире, так и в России, не обойдя вниманием и рынок коммерческой меди-

цины.  Частный медицинский сектор также сильно пострадал в связи с ковидным кризисом. 

Уменьшилась платежеспособность населения и увеличился запрос на стандарты медицин-

ской помощи. В дополнительные расходы медицинских клиник вошло обеспечение усилен-

ных санитарных мер безопасности. По этой причине маленьким частным клиникам сложно 

конкурировать с «раскрученными» медицинскими центрами или  государственными ЛПУ.  

Темп прироста показал отрицательную динамику, сократившись на 14% по отношению к 

предыдущему году. 

Эксперты BusinesStat утверждают, что функционирование рынка платных медицинских 

услуг в 2020 году, прежде всего, было связано с эпидемией коронавируса. Население, несмотря 

на снижение реальных доходов, обращалось и обращается в коммерческие медицинские учре-

ждения для проведения диагностического обследования: тест на ковид, КТ и др.  

Провести подобную диагностику в государственных клиниках возможно только в соответ-

ствии со строгими показаниями. Поэтому драйверами роста в период пандемии стали лаборатор-

ная диагностика, КТ и телемедицина.  

По мнению специалистов, полное восстановление рынка коммерческой медицины воз-

можно только к середине 2022 года. Во время пандемии обычные пациенты старались избегать 

посещения государственных медицинских учреждений, поскольку многие государственные ле-

чебно-профилактические учреждения были переведены на лечение россиян с коронавирусной 

инфекцией. 

В апреле 2020 года с началом введения всеобщего карантина объем рынка платных меди-

цинских услуг сократился в 2 раза. Только с июля 2020 года показатели начали восстанавли-

ваться, тенденция продолжилась до конца года. В 2020 году доля россиян, обращающихся в гос-

ударственные ЛПУ, значительно уменьшилась. Снижение посещений государственных ЛПУ 

было связано с опасениями посещать больницы и поликлиники в период пандемии коронави-

руса. При этом доля пользователей услуг частных клиник, напротив, выросла, так как данные 

ЛПУ не были связаны с государственными программами по лечению COVID-19. 

Сегодня за лечением в частные клиники регулярно обращается примерно каждый чет-

вертый россиянин. В 2020 году средний чек частных клиник составил 3000 рублей за посеще-

ние. Благодаря снижению присутствия государства у коммерческой стоматологии появляются 

шансы существенно увеличить свою долю на рынке услуг. Сегодня на нее приходится чуть 

более 84 миллионов приемов или 31,1% всего стоматологического рынка. 

Набор услуг, которые сегодня можно получить по ОМС в частных клиниках, сильно огра-

ничен, а объём их финансирования не растёт: в прошлом году частники от Фонда ОМС получили 

оплату услуг на 136,1 млрд рублей – капля в море расходов Фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС), которые в 2020 году составили 2,36 трлн рублей. Отметим, что присут-

ствие частных медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования в 

2020 году достигло почти 36%, увеличив присутствие с 2,2% в 2007 году. В 2012 году частная 

медицина в ОМС присутствовала только в 14 субъектах России. В 2020 году она присутствует 

уже в 84 субъектах, кроме Чукотки и Байконура. 

Одно из важнейших отличий частной медицины от государственной – это время, которое 

готов уделить врач на выявление проблемы. В государственной больнице есть строгие норма-

тивы по времени приёма, и более 35% времени выделяется на заполнение документов. В частной 



250  

клинике, как правило, приоритет отдается не бумагам, а человеку. [12] От врача не требуют вы-

полнения на самом деле далеких от реальной врачебной деятельности функций, таких как запол-

нение плана диспансеризации, составление реестр-счетов для страховых компаний и так далее. 

Сейчас происходит плавный переток врачей из государственной в частную медицину. И 

это неудивительно, поскольку в целом условия работы в частном здравоохранении лучше, 

нежели в государственном. 

Среди факторов, сдерживающих развитие медицинского бизнеса:  

- высокие затраты на аренду или выкуп помещений; 

- долгий срок окупаемости бизнес-проектов (по оценке экспертов, клиники выходят на до-

ходность в среднем за пять лет); 

-  дефицит кадров, особенно узких специалистов; 

-  большой процент совместительства врачей. 

Отмечается отсутствие интереса у негосударственных медицинских учреждений к уча-

стию в ОМС, хотя нормативно-правовая база позволяет входить им в систему ОМС. Частные 

клиники неохотно на это идут из-за достаточно низких тарифов ОМС по многим показателям 

лечебно-диагностических услуг. [14] В то же время многим частным клиникам выгодно участие 

в программе ОМС. Они готовы работать по тарифам ОМС. Но не во всех регионах эти тарифы 

соответствуют рентабельности медицинских организаций. 

Одним из возможных вариантов как сокращения части затрат частных клиник, так и под-

держки государственного здравоохранения, испытывающего кадровый дефицит, могло бы быть 

временное привлечение медицинского персонала частных медицинских организаций к работе 

государственных медицинских организаций. [8] 

 Однако действующее трудовое законодательство препятствует применению наиболее 

подходящих для этого форм – таких как: 

 - заключение договоров гражданско-правового характера; 

 - заёмный труд; 

 - совместительство более, чем на 0,5 ставки (что не позволяет сотруднику частной кли-

ники работать по совместительству на полную ставку в государственном учреждении при при-

остановке деятельности частной клиники).  

В трудовое законодательство необходимо внести изменения, допускающие использование 

подобных форм на период чрезвычайных ситуаций или их предупреждения. 

Поскольку негосударственные медицинские учреждения работают в социальной сфере, а 

население весьма чувствительно к ценам, то поддержка малых и средних медицинских предпри-

ятий должна быть направлена на снижение налоговой нагрузки, в частности, по налогу на иму-

щество. Такие преференции и еще ряд других мер, в частности, по развитию системы доброволь-

ного медицинского страхования, позволят частным медицинским структурам оптимизировать 

цены на медицинские услуги. 

Частное здравоохранение – составная часть здравоохранения, оказывающая все возраста-

ющие объемы медицинской помощи. Поэтому сокращение потенциала частного здравоохране-

ния означало бы сокращение совокупного здравоохранения – ухудшение возможности оказания 

медицинской помощи; - граждане, обращающиеся в частные клиники, уменьшают нагрузку на 

государственное здравоохранение и обеспечивают тем самым экономию общественных ресур-

сов. Поэтому для государства выгодно поддерживать частное здравоохранение. 

Государству сейчас лучше сосредоточиться на развитии больниц и центров с высокотех-

нологичной помощью, которую не может себе позволить частная медицина. 

Для развития сети частных медицинских клиник стоит придерживаться следующих ре-

комендаций: 

- необходимо постоянно оценивать уникальность предоставляемых медицинских 

услуг (в масштабах района или города); 

- заниматься разработкой уникальных товарных предложений, чтобы выгодно отли-

чаться от конкурентов; 

- постоянное отслеживание активности конкурентов;  

- определение целевой аудитории клиники; 

- разработка подходящей ценовой, рекламной политики.  
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Сейчас большое преимущество могут дать использование интернет-технологий, внедрение 

электронного документооборота, онлайн-консультаций и др. 

И еще одна интересная тенденция намечается – медицинский туризм в России. Появляются 

пациенты из дальнего зарубежья, которые у себя на родине оказались не покрыты медицинской 

страховкой. Они сознательно начинают искать более дешевые, но не менее квалифицированные, 

чем у себя дома, альтернативы лечения и находят такие варианты в России. 

В российской медицине существует большая системная проблема, начать решать которую 

может частный сектор: отсутствие или же недоразвитость протоколов оказания услуг. Необхо-

димо движение к доказательной медицине: к протоколам и стандартам. Весь мир с 70-х годов 

живёт по этим принципам. В России это пока не так. Частным клиникам ничто не мешает пред-

лагать протоколы доказательной медицины системно, сделав это своим УТП — уникальным тор-

говым предложением. [9] 

Еще один нюанс, который возник с ростом пандемии - это консолидация частного сек-

тора медицины. Ожидается укрупнение бизнеса: большие организации будут поглощать малые, 

а небольшие будут объединяться в сети, эти сети будут сливаться с другими сетями. 

Таким образом, совершенствование законодательства и рост спроса способствовали фор-

мированию современного рынка платных медицинских услуг.  
 

Библиография 

1.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей"// Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - №3. Ст.14. 

2.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)// Собрание законодательства 

РФ. - 2011. - № 48. Ст. 6724. 

3.  Бизнес компетенций: чем живет частная медицина// Деловое обозрение. - 2020. - № 4. 

4.  Дворяшина М. М., Тарасенко Е. А. Рынок частной медицины в России: взгляд маркетолога// ЭКО. 

2019. Т. 49. № 6. С. 43-61. 

5.  Решетников А. В. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин; под общ. ред. А. В. Решетникова. - 2-е изд., пер. и 

доп.- М.:  Юрайт, 2019. - 328 с. 

6.  Топ-100 крупнейших частных медицинских центров России (2021 г.): Здравоохранение России. - 

2021. - № 2. 

7.  Частная система здравоохранения: преимущества и особенности в сравнении с 

государственными предприятиями//Директор клиники. - 2018. - № 6.  
8.  Аналитический доклад: «Влияние коронавируса covid-19 на ситуацию в российском 

здравоохранении». [Электронный ресурс]. URL:  

https://mednet.ru/images/materials/news/doklad_cniioiz_po_COVID-19-2020_04_26.pdf 
9.  «Лучшие медицинские компании в России могут вырасти в 20 раз в течение пяти лет». Сергей 

Сидоров — об инвестициях в медицину, проблемах и трендах отрасли в 2021 году. 

[Электронный ресурс]. URL:  https://incrussia.ru/specials/hadassa/ 

10. РБК исследования рынков, 23 октября 2021.Назван лидер по числу врачей в сегменте частной 

медицины. [Электронный ресурс]. URL:  https://marketing.rbc.ru/articles/13002/ 

11. Рынок коммерческой медицины в России: тенденции и перспективы развития. [Электронный 

ресурс]. URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-kommercheskoy-meditsiny-v-rossii-

tendentsii-i-perspektivy-razvitiya/ 

12. Страну готовят к переходу на частную медицину? [Электронный ресурс]. URL: 

https://newizv.ru/article/tilda/25-05-2021/vystavlenie-schetov-gotovyat-li-stranu-k-perehodu-na-platnuyu-

meditsinu 
13. Федеральная служба государственной статистики: Здравоохранение в России-2019 г. 

[Электронный ресурс]. URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b19_34/Main.htm 
14. Частная медицина: проблемы и перспективы. [Электронный ресурс]. URL:  

https://rcsme.ru/ru/news/ show/74200 

 

Bibliography 

1. Law of the Russian Federation of February 7, 1992 N 2300-1 (as amended on June 11, 2021) "On the 

Protection of Consumer Rights" // Collection of Legislation of the Russian Federation. - 1996. - No. 3. Art.14. 

https://newizv.ru/article/tilda/25-05-2021/vystavlenie-schetov-gotovyat-li-stranu-k-perehodu-na-platnuyu-meditsinu
https://newizv.ru/article/tilda/25-05-2021/vystavlenie-schetov-gotovyat-li-stranu-k-perehodu-na-platnuyu-meditsinu


252  

2. Federal Law No. 323-FZ of November 21, 2011 (as amended on July 2, 2021) "On the Basics of Pro-

tecting the Health of Citizens in the Russian Federation" (as amended and supplemented, effective from October 

1, 2021) // Assembly legislation of the Russian Federation. - 2011. - No. 48. Art. 6724. 

3. Business of competencies: how does private medicine live// Business Review. - 2020. - No. 4. 

4. Dvoryashina M. M., Tarasenko E. A. The market of private medicine in Russia: the view of a marketer// 

ECO. 2019. V. 49. No. 6. S. 43-61. 

5. Reshetnikov A. V., Shamshurina N. G., Shamshurin V. I. Economics and management in health care: 

textbook and workshop for universities; under total ed. A. V. Reshetnikova. - 2nd ed., trans. and additional - M .: 

Yurayt, 2019. - 328 p. 

6. Top 100 largest private medical centers in Russia (2021): Healthcare in Russia. - 2021. - No. 2. 

7. Private healthcare system: advantages and features in comparison with public enterprises//Director of 

the clinic. - 2018. - No. 6. 

8. Analytical report: "The impact of the coronavirus covid-19 on the situation in Russian healthcare." [Elec-

tronic resource]. URL: https://mednet.ru/images/materials/news/doklad_cniioiz_po_COVID-19-2020_04_26.pdf 

9. "The best medical companies in Russia can grow 20 times within five years." Sergey Sidorov - about 

investments in medicine, problems and trends in the industry in 2021. [Electronic resource]. URL: https://incrus-

sia.ru/specials/hadassa/ 

10. RBC market research, October 23, 2021. The leader in the number of doctors in the private medicine 

segment has been named. [Electronic resource]. URL: https://marketing.rbc.ru/articles/13002/ 

11. The market of commercial medicine in Russia: trends and development prospects. [Electronic resource]. 

URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-kommercheskoy-meditsiny-v-rossii-tendentsii-i-per-

spektivy-razvitiya/ 

12. Is the country being prepared for the transition to private medicine? [Electronic resource]. URL: 

https://newizv.ru/article/tilda/25-05-2021/vystavlenie-schetov-gotovyat-li-stranu-k-perehodu-na-platnuyu-med-

itsinu 

13. Federal State Statistics Service: Healthcare in Russia-2019 [Electronic resource]. URL: 

https://gks.ru/bgd/regl/b19_34/Main.htm 

14. Private medicine: problems and prospects. [Electronic resource]. URL: 

https://rcsme.ru/ru/news/show/74200 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

И МОНГОЛИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

 

Материалы 

IХ Международной научно-практической конференции 

Улан-Удэ, 18 мая 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 17.05.2022 г. Формат 60х84 1/8. 

Объем 21,0 Мб. 29,41 печ.л. Электронное издание. Заказ № 88. 

____________________________________________ 
 

Издательство ВСГУТУ 

670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 40В, строение 1. 

 

 


