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Making decisions on the basis of data science  
in managing social and economic systems
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Abstract

Aim. To identify the prospects and possible areas of data science use in the decision-making 
process in the management of social and economic systems.

Objectives. To analyze existing approaches and promising directions of data science use;  
to analyze methods that allow to obtain real-time data for decision-making, to identify gaps 
and shortcomings; to briefly formulate conclusions relevant for practitioners and policy makers 
in the process of decision-making based on data science.

Methodology. The authors analyzed the scientific literature, applied methods of logical analysis 
and interpretation of data.

Results. In the course of the research, it was found that data science makes a significant con-
tribution to the global transformation of society, allowing solving urgent problems of socio-
economic development. Methods that facilitate the acquisition of real-time data increase the 
effectiveness of decisions in the management of social and economic systems. These methods 
were analyzed, their advantages and disadvantages were identified, and examples of their use 
were presented. The key data requirements were defined: confidentiality, ethics, and security. 
A range of new questions for future research in the context of the topic under consideration 
was proposed.

Conclusions. The results obtained contribute to the theoretical development of new ap-
proaches to the application of data science, as well as the practical use of best practices in 
cases of decision-making in the management of social and economic systems. These results 
can form the basis for the design and implementation of solutions by policy makers and 
practitioners.

Keywords: data science, social and economic development, real-time data, decision-making, global problems, 
data protection, moral and ethical issues, emerging technologies

For citation: Samrat Ray, Varlamov G.V. Making decisions on the basis of data science in managing social 
and economic systems. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2024;30(9):1028-1038. 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1028-1038
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Принятие решений на основе data science в управлении 
социальными и экономическими системами

Самрат Рэй1, Георгий Валерьевич Варламов2

1 Международный институт менеджмента, Пуне, Индия, s.ray@iimspune.edu.in,  
https://orcid.org/0000-0002-9845-2974
2 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия, 
g.varlamov@spbacu.ru

Аннотация

Цель. Определить перспективы и возможные сферы использования data science в процессе 
принятия решений при управлении социальными и экономическими системами.

Задачи. Проанализировать существующие подходы и перспективные направления использо-
вания data science; выполнить анализ методов, позволяющих получать данные в режиме 
реального времени для принятия решений, выявить пробелы и недостатки; кратко сформу-
лировать выводы, актуальные для практиков и политиков в процессе принятия решений  
на основе data science.

Методология. Авторами проведен анализ научной литературы, применены методы логиче-
ского анализа и интерпретации данных.

Результаты. В процессе исследования установлено, что data science вносит существенный 
вклад в глобальную трансформацию общества, позволяя решать актуальные проблемы со-
циально-экономического развития. Методы, способствующие получению данных в режиме 
реального времени, повышают эффективность решений при управлении социальными и 
экономическими системами. Проведен анализ этих методов, выявлены их преимущества и 
недостатки, представлены примеры их использования. Определены ключевые требования  
к данным: конфиденциальность, этичность и безопасность. Предложен спектр новых вопро-
сов для будущих исследований в контексте рассматриваемой тематики.

Выводы. Полученные результаты способствуют теоретическому развитию новых подходов при-
менения data science, а также практическому использованию лучших практик в случаях при-
нятия решений в процессе управления социальными и экономическими системами. Эти резуль-
таты могут служить основой при разработке и реализации решений политиками и практиками.

Ключевые слова: data science, социальное и экономическое развитие, данные в реальном времени, 
глобальные проблемы, моральные и этические вопросы, новые технологии

Для цитирования: Самрат Рэй, Варламов Г. В. Принятие решений на основе data science в управлении 
социальными и экономическими системами // Экономика и управление. 2024. Т. 30. № 9. С. 1028–1038. 
(На англ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1028-1038

Data science has become a revolutionary 
means of business decision-making and ad-
dressing many of the challenges the world 
is facing today. In the modern world, the 
use of technology and innovation to deliver 
large volumes of data in a timely manner will 
open a new chapter of transformation in many 
fields inclusive of social and economic de-
velopment. Data science helps organizations 
and policymakers make informed decisions 
that can enhance social and economic develop-
ment, given the growing interconnectedness 
of the world today. The application of data 
science changed the way different challenges 
in business and social sphere are addressed.

Thus, modern data science is based upon 
the capability to integrate real-time data 

from multiple sources, such as social net-
works, sensor arrays and public databases, 
to reveal previously undetectable patterns, 
trends and relationships. Besides, it broadens 
our knowledge and contributes to the develop-
ment of interventions that meet particular 
requirements in communities. 

Another reason why the use of data sci-
ences is crucial is that it offers solutions 
that have been validated by research [1]. 
Historically, conventional techniques of ad-
dressing social issues include guesswork and 
overlooking current statistics and informa-
tion, which are likely to provide inferior 
results. Data science, however, involves the 
use of complex equations and statistical mod-
els to analyse current data to ensure that  
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action is taken based on the most up-to-date 
information.

The purpose of this paper is narrower and 
it is to discuss the application of data science 
in managing social and economic systems with 
the focus on social empowering via the use of 
real-time data. It will also showcase a range 
of data science computing methodologies used 
to tackle global challenges and their efficacy 
for further improvement. To achieve these 
objectives, the paper will present a plethora 
of case studies or real-life examples and a 
synthesis of currently available data science 
applications for social good and the potential 
to enhance the positive social impacts stem-
ming from its usage. 

The aims of this paper are to illustrate 
the use of data science in empowering the 
society, to examine the effects of real-time 
data on solving world challenges and offer 
the recommendation on the future advance-
ment in this discipline [2]. Hence, through 
the illustration of the relevant case studies 
and examples in poverty alleviation, health-
care, and disaster response, the paper will 
provide a qualitative discussion of the ad-
vantages of using data analytics in real-life 
scenarios. The drawbacks and constraints 
of real-time data processing such as pri-
vacy and security concerns and the required 
data infrastructure are also analysed in the 
paper.

The third major benefit of data science 
is that it provides the necessary inputs for 
policy formulation to the politicians and its 
further implementation by practitioners. Da-
ta science thus offers substantive material to 
bring to bear on decision-making ensuring 
that policymakers affair decisions on facts, 
in most cases, rather than making assump-
tions or generalizations [3]. It also makes the 
designs of social and economic development 
programs more efficient while at the same 
time fulfilling the basic principles of trans-
parency and accountability in docketing of 
resources. For example, in fighting poverty, 
data science can help identify target popula-
tions and measure how different plans will 
help reach those who are in need.

The involvement of data science in social 
empowerments has received more attention 
since the world faces various difficulties in 
power together. The analysis of how data 
science can solve these problems highlights 
numerous approaches and methods that show 
that this science is incredibly promising [4]. 

It is noteworthy that using predictive 
analytics and machine learning seriously 
improves the organization of patient care, 
highlights high-risk patients, optimizes key 
treatment strategies, and predicts epidemics  
of certain diseases. Another domain that has 
benefited from data science is the education 
sector. Research based on educational data 
can be useful in designing interventions that 
would effectively address inequities and bar-
riers, thereby increasing students’ education-
al achievements.

However, certain areas in the current 
literature remain under researched, which 
needs to be filled in the future studies. It is 
also found that there are no current studies 
closely related and explicitly linking data sci-
ence applications between various domains of 
social networking and empowering programs. 
Despite many studies conducted regarding the 
efficiency of big data in various domains like 
healthcare, education, and disaster manage-
ment, there is a lack of studies on how data 
science could be employed as a comprehensive 
solution to address complex global issues [5]. 
It is in an effort to fill this gap that this 
paper will seek to present a detailed discus-
sion of data science solutions across various 
industries while highlighting how these tech-
nologies can jointly enhance the social cause.

Another important issue that must be dis-
cussed is the question as to the application 
of real-time data, and possible methods of its 
usage, with special reference to ethical and 
practical problems. There is understanding 
of the benefits of data science, yet concerns 
of problems such as data stewardship and 
security, as well as bias within algorithms. 
These issues remain unaddressed as the stud-
ies mainly concentrate on the beneficial ef-
fects of data utilization. In response to these 
ethical considerations, this paper explores 
the existing and future threats related to 
real-time data and provides the means to ad-
dress them. In this way, it expects to foster 
the values corresponding to accountable data 
science with regard for individuals’ privacy 
and proper treatment, in terms of both ef-
ficiency and fairness.

Additionally, the sustainable role of data 
science in the advancement of social justice 
is another crucial topic that has not been 
addressed fully. The current research focuses 
more on specific gains and quick returns with 
less consideration for the long-term outlook 
and effects and methods for creating data  
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Fig. 1. Types of data sources
Рис. 1. Типы источников информации

processing solutions. This paper fills this 
gap by assessing the outcomes of applica-
tions of data science in the long run and 
examining the possibility of expansion [6]. 
In this regard, it illuminates the possibility 
of actually creating sustainable data-driven 
interventions by sharing best practices and 
on how those interventions can be success-
fully scaled. The present research helped to 
reveal the progress achieved in this field and 
the shortcomings that exist. Despite the rela-
tively great successes in using data science, 
there is a need to come up with an integrated 
data science approach, address some of the 
ethical issues as well as establish evaluations 
of the impacts in the future.

Data sources are crucial in the data science 
lifecycle as information acquisition lays the 
foundation for subsequent data exploration, 
analysis, and modelling. Some types of data 
sources are presented in figure 1.

Data science is a versatile concept that 
presupposes the use of various techniques 
and technologies aimed at data analysis and 
interpretation. Frankly speaking, it uses 
statistics, artificial intelligence and data 
mining to uncover business values from 
data assets. Common methods encompass 
regression, classification, clustering and 

Natural Language Processing (NLP). Regres-
sion analysis deals with predictive models 
of gives continuous dependent variable and 
on independent variables, while classifica-
tion divide data into pre-specified group. 
Clustering means finding out a pattern and 
grouping of similar points and NLP means 
getting a meaning out of text and getting to 
know the sentiment attached to it. Some of 
the tools that are employed in data science 
include programming languages like Python 
and R which provide sophisticated libraries  
and frameworks for data processing and 
modelling [7] some of which were analysed 
in the research.

For example, Python includes tools like 
Pandas, NumPy, and Scikit-Learn that can 
be used in data cleaning and analysis, as well 
as statistical analysis and machine learning. 
The SciKit-Learn library offers a variety of 
classification, regression, and clustering algo-
rithms. R, another popular language, comes 
with its packages such as dplyr for data ma-
nipulation, ggplot2 for data visualization, 
caret and random Forest for high statistical 
analysis. 

There are tools like Jupyter Notebook, 
which include the capability for exploration 
and interaction with the data and for creating  
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data visualizations that can be inspected, 
Apache Hadoop and Spark and other big data 
platforms are efficient for data management 
in large scale data, and Tableau and Power 
BI for representing complex information at 
a glance.

The results of the research show how these 
techniques’ implementation can positively 
change community conditions and improve 
business operations. Data science and its ap-
plication in empowering society are indeed 
significant [8]. Thus, data analysis becomes 
a beneficial component in decision-making 
processes since it can help pinpoint and  
rectify social issues.

The analysis of the data science utili-
zation in managing social and economic  
systems helped to identify some of the ef-
fective methods and examples of their ap-
plication, mainly in the social empowerment:

1. Multiple Linear Regression is a use-
ful method for assessment of multiple end-
points and can be effectively employed for 
deve lopment of ready-made tools for risk as-
sessment, establishing diagnosis or monitor-
ing therapeutic efficacy in patient care etc. 
For instance, the method can help insurance 
companies to make decisions on charging the 
premium and predicting future medical ex-
penses of individuals using such individual 
features as age, physical or family conditions 
and location.

The model is structured as follows: 

y = 0 + 1x1 + 2x2 + ... + pxp + , 

where: y — dependent variable; x1, x2, ..., 
xp — independent variables; 0, 1, 2, ..., 

p — coefficients;  — error term.
2. Simple Linear Regression can be used 

to evaluate trends and make estimates or  
forecasts. For example, in business it is pos-
sible to forecast sales in future months on 
the data received from company’s operations 
for the past few years.

The model is structured as follows: 

y = 0 + 1x + , 

where: y — dependent variable; x — inde-
pendent variable; 0 — intercept; 1 — slope; 
 — error term.

3. Logistic Regression extends the tech-
niques of multiple regression to research 
situations in which the outcome variable is 
categorical and can be effectively used in 
the fields of medicine, education and social  
sciences.

The model is structured as follows: 

log(odds) = 0 + 1x1 + 2x2 + ... + pxp, 

where: log(odds) — log of the odds of the 
event occurring; x1, x2, ..., xp — independent 
variables; 0, 1, 2, ..., p — coefficients.

For instance, in education it can help to 
assess students’ performance on the basis of 
various factors such as grades, motivation, 
social and economic conditions; in medicine 
it can help to identify patients at high risk 
for certain diseases based on factors such as 
age, weight, and family history.

4. Pearson Correlation Coefficient is one 
of the ways of measuring a linear correlation 
to identify the strength and direction of the 
relationship between two variables.

Formula: 

 
2 2

( )( ) ,
( ) ( )

x x y yr
x x y y

where: r — Pearson correlation coefficient; x, 
y — data points; ,x y  — means of x and y.

For instance, in healthcare it can be used 
to identify the relationships between various 
health outcomes and potential predictors like 
smoking and lung cancer; in finance it may 
help to figure out the risk and return of a 
portfolio in case the stocks are positively or 
negatively correlated; in social sciences it can 
be used to understand the relations between 
income inequality and social unrest.

5. Spearman’s Rank Correlation Coefficient 
is effectively used in various fields due to its 
ability to measure the strength and direction 
of monotonic relationships between variables.

Formula: 

 

2

2

6
1 ,

( 1)
d

n n
 

where:  — Spearman’s rank correlation co-
efficient; d — difference in ranks between 
corresponding values of x and y; n — number 
of data points.

6. Chi-Square Test is a powerful statistical 
tool that it is often used to determine whet-
her or not there is a significant association 
between two or more categorical variables. 
It can be utilized in real-world scenarios in 
various spheres.

Formula: 

 

2
2 ( ) ,O E

E
 

where: ² — chi-square statistic; O — ob-
served frequency; E — expected frequency.



 С
А

М
Р

А
Т

 Р
Э

Й
, 

В
А

Р
Л

А
М

О
В

 Г
. 

В
. 

 П
р

и
н

я
ти

е
 р

е
ш

е
н

и
й

 н
а

 о
с

н
о

в
е

 d
a

ta
 s

c
ie

n
c

e
 в

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
и

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
м

и
 и

 э
к

о
н

о
м

и
ч

е
с

к
и

м
и

 с
и

с
те

м
а

м
и

                 1033

For instance, in business it may help to 
determine if there is a strong association 
between customers’ age and their preferred 
products and using this information to de-
velop marketing strategies to particular age 
groups; in healthcare the method is commonly 
used to evaluate the effectiveness of medical 
treatments.

Through the use of superior analytical tools 
and mechanization, social problems can be 
analysed in a deeper approach with the help 
of different machine learning techniques 
which in result will help in the invention of 
better interferences and policies [9]. Real-
time data analysis helps in improving the 
rate at which response aid is provided and 
also helps in identifying areas that require 
more assistance.

Real-time data is the one that changes fre-
quently and illustrates the situation that is 
currently taking place. They are wide rang-
ing and evidence significant benefits across 
many fields. 

Thus, in healthcare various types of inte-
grating PPS, wearable biosensors and mo-
bile health applications as well as other de-
vices and solutions provide an opportunity 
to constantly monitor the health indicators 
and institute the relevant interventions on 
a real-time basis. The effectiveness of such 
systems proves the ability of data science 
to make work processes more effective and 
the quality of patient’s health better [10]. 
In cases of natural disasters, the collected 
data from satellite images and other social 
media platforms enables effective and timely 
response to unmet needs which may be criti-
cal in saving lives and minimizing the effects 
of disasters [11]. In finance real-time data 
analytics are used to monitor market changes 
and make instant investment and risk mana-
gement decisions. 

Another area of great influence is the use of 
data science for poverty eradication. Comput-
erized technologies have been used to facili-
tate better targeting of welfare programs as 
well as more accurate poverty estimates [12]. 
When information from household surveys, 
satellite imagery, and mobile-phone data are 
combined, it becomes easier to identify vul-
nerable individuals in need of help. With the 
integration of the data, resources concen-
trating on the services that minimize poverty 
are directed efficiently and effectively. 

Real-time data has its advantages when 
used in organizations. It allows quick  

decisions, which are useful where conditions 
change rapidly or when decisions have to be 
made instantly. Furthermore, real-time da-
ta fosters openness and provides a means to 
assess effectiveness, enabling changes to be 
made when necessary.

However, as it has been seen, real-time 
data comes with its own set of issues. The 
very large amount of data could cause  
issues for various systems, and present large 
storage and computation needs. The protec-
tion of data is also a major issue here as the 
data gathered in real-time includes personal 
data of individuals. Moreover, real-time data 
may also contain a certain level of error or 
uncertainty, and hence requires validation 
before being used in decision-making pro-
cess. Solving these problems requires ha-
ving appropriate data management systems 
and meeting the privacy regulations while 
designing algorithms to meet the data stora-
ge and analysis requirements. Nevertheless, 
the benefits of real-time data in increasing 
organizational adaptability and thus decision 
making remain a key motivating factor behind 
the use of the system in the various fields 
hence the importance of the system in sol - 
ving real world problems [13]. These concerns 
have revealed the versatility of data science 
when applied to global concerns and also the 
various results it has achieved in practice, 
positive and negative alike. The results of 
the research reflect how data science may 
be used to generate positive social impact, 
as well as potential challenges in practice, 
which are discussed in the subsequent sec-
tions of the paper [14].

Data science relies on access to vari-
ous sources of information to capture and 
transform data patterns into usable evidence 
through the use of complex machine-learning 
techniques. It is worth noting that the num-
ber of the daily time spent on social net-
working globally has increased. Changes for 
the period from the year 2012 to 2024 are 
presented in figure 2.

It was noticed that Internet users spent 
around 60 minutes on average in 2012 which 
has grown up to approximately 140 minutes 
in 2024. These tools use past crime data to 
predict and deter crime, but they are built 
with and reproduce the prejudices in the data 
[15]. This has created apprehension for mas-
sively policed and overwatched black and non-
white stakeholders. Hence the requirement 
for explainable and non-prejudiced algorithms 
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to eliminate such harms and guarantee that 
the pivoting to data-centric solutions does 
not widen injustices. At the same time, the 
integration of data science in social credit 
systems faces several challenges. They rely 
on the measurement of data flow to rate and 
rank people in behaviours, including mon-
etary dealings and interactions. Thus, while 
designed to enhance social accountability they 
have elicited concern over privacy and abuse 
[16]. An important factor to consider is the 
fine line between sharing data for the com-
mon good of society and invasion of privacy 
of the persons involved. In general, data sci-
ence integration into different fields demon-
strated the possibility to become an agent 
of societal benefit. Across different sectors 
including healthcare, education, and poverty 
reduction, it has been established that big 
data can improve results while applying re-
sources efficiently.

The future of data science in social empow-
erment is highly promising with regards to 
this paradigm shift and the new trends that 
are yet to emerge. Analysing today’s trends in 
data science, it is possible to identify several 
important concepts that define the further 
development of this field and its potential 
applications. One of the emerging trends has 
been the incorporation of Artificial Intelli-
gence and Machine Learning with data scien-

ce. They allow them to apply higher-order 
analysis and predictive modelling improving 
the decision-making process.

There is a variety of advanced analytics and 
data science technologies in the market. The 
market share of various big data and busi-
ness analytics software in 2019 in presented 
in figure 3.

MATLAB takes the largest share with 
14,58 percent of the total shares, further 
goes Alteryx with at 10,82 percent of the 
total shares. HubSpot Analytics, Tibco 
Spotfire Datascience, and Stata each has a 
smaller portion. The remaining percentage 
is 58,32 is allocated to the ‘Other’ catego-
ry. This figure gives an initial impression 
of the competitive environment of big data 
and business analytics industry. Automated 
computations through Artificial Intelligence 
can manage Big Data more efficiently and 
derive information that might otherwise be 
impossible [17]. This capability is very use-
ful when it comes to product management, 
disease outbreak predictions, or devising an 
individualized treatment plan. It is expect-
ed that Artificial Intelligence and Machine 
Learning algorithms will progress and en-
hance these applications for more preci sion 
and real-time data insights. Another trend 
is the focus on ethical data use and the pro-
tection of data privacy.
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As, more organizations start to adopt data 
science for operations and decision-making, 
there is a realization that several concerns 
such as data protection, permissions, and 
ethics in Machine Learning models need to 
be dealt with. The IoT devices produce a 
constant flow of real-time data which, when 
analysed with analysis tools, can be useful 
for different uses [18]. For instance, smart 
city initiatives employ IoT data for better 
traffic signal control, physical security, and 
resource utilization. The fusion of big data 
with IoT has the ability to help change how 
we solve major socio-political challenges with 
more clarity and precise solutions.

A study of outcomes of recent data sci-
ence effort shows promising results as far 
as social issues and social emancipation are 
concerned. By analysing the different studies 
and applications, the study demonstrates that 
data science can have a distinctive positive 
impact in different fields and arenas. One 
result observed from these implementations 
is that the effectiveness and success of social 
programs was considerably enhanced in terms 
of precision and speed. For example, the sys-
tem and technologies such as the predictive 
analytics and machine learning have made the 
models for targeting resources and interven-
tions to be more accurate. For instance, in 
the treatment of diseases, technological tools 
have helped in early diagnosis, individual-
ized treatment of the diseases and improved 
quality of the treatments hence improving 

on the quality of the health since the use of 
resources has been optimized.

The authors analysed different social and 
economic development projects paying special 
attention to the beneficiaries of such projects. 
The results of the research are presented in 
figure 4. 

The image depicts a bar graph based on the 
number of beneficiaries of different social 
development projects. Each of the bars cor-
responds to a project and its individual seg-
ments represent different beneficiaries. The 
chart also reveals the details of beneficiaries 
according to various projects, enabling one 
to evaluate the effectiveness of one project 
to the other.

In the same way, in education, various 
methods using big data and data science 
have been used to note early talents that are 
struggling in school and therefore, neces-
sary action is taken, ensuring improvement 
of performances as well as low incidence of 
dropouts. It is equally important to note that 
these data science applications are evidence 
based and have measurable impacts [19]. For 
instance, in poverty alleviation programs, big 
data and real-time analysis has helped in the 
identification of the targeted beneficiaries to 
ensure that the needy are well catered for. 
This not only has improved the determina-
tions of poverty figures but also has helped 
in improving the efficiency of the delivery of 
resources in poverty alleviation programs by 
cutting down on overhead costs. Furthermore,  
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Source: created by the authors.

data as an asset in systems design for cities 
has improved the population services such 
as transport and safety measures during  
calamities resulting in safer societies. Re-
garding equalization, the study reinforces the 
fact that data science is at the core of eradi-
cating disparities and creating parity [20]. 
The use of data is meant for organizations 
to enhance policies and programmes that di-
rectly capture experiences of key population 
groups. The ability to understand big data 
and identify regularities is essential since 
it allows policymakers to come to the right 
decision in society’s regard.

The technique may have some downsides, 
though. Data science may be hampered by 
privacy, ethics, and the digital gap [21]. 
Respon sible data use and ensuring all relevant 
stakeholders benefit from data science are 
crucial to societal enfranchisement. Finally, 
data science may help empower society. By 
unravelling important approaches, problems, 
and assuring a more equitable approach, da-
ta science may create fairness and efficient  
solutions to global social issues. Data science 
has influenced social empowerment in many 
areas of life [22]. Data analytics in healthcare 
has improved results by personalising treat-
ments and forecasting. Data science helps 
educators deliver learning content that meets 
students’ needs best, enhancing attainment 
and learning achievement [23].

Discussion of data science solutions for 
social emancipation suggests a change from 
traditional global problem-solving. Recent 
findings show that data science, particularly 
real-time data analytics, has enhanced health, 
education, and poverty reduction efforts. 
Strategic data analysis has substantially 
impro ved resource use and help distribution 
to the poor. This increased health, education, 
and poverty reduction. This study emphasises 
the importance of data science in social pro-
gram development and support. Analytics, 
machine learning, and predictive models help 
organisations make better decisions, distrib-
ute resources efficiently, and offer unique 
treatments. They improve service delivery 
and social interventions, which may help 
provi de fair and equal solutions. Future work 
and policy will be affected in different ways. 
Data must be used ethically and policymak-
ers and practitioners must address privacy,  
ethics, and access. Data science is a young 
field, thus research must enhance methods 
or find new uses. Better data analysis, more 
digital tools, and bias reduction should be the 
goals of future study. Emerging technologies 
like artificial intelligence and blockchain as 
have the capability to advance social power at a 
larger capacity. Five large programs were suc-
cessfully implemented to improve society — 
the discussion confirms the potential of data 
science for social impact. Expert analytical 
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tools together with real-time data process-
ing can be used to solve social problems af-
fecting the globe. It is necessary to carry on 
with this process and employ these findings 
when addressing the mentioned challenges. 

Modernization of cooperation between va-
rious fields, as well as further development 
of data analysis and related projects will help 
enhance the effectiveness of social activities 
and create a more just society.
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Аннотация

Цель. Построить и обосновать авторскую методику оценки развития человеко-ориентирован-
ной экономики. Ввиду недостаточности теоретических и эмпирических исследований в об-
ласти формирования и развития экономики для человека актуализируется востребованность 
данного научного изыскания с целью более полноценного удовлетворения человеческих по-
требностей. 

Задачи. Разработать методику оценки развития человеко-ориентированной экономики; апро-
бировать ее на примере Российской Федерации (РФ), в том числе регионов России.

Методология. Методологическую основу исследования составили положения теории чело-
веко-ориентированной экономики. Среди использованных методов — методы нормализации, 
линейного масштабирования, «ряд информационных критериев». Визуализация получен-
ных результатов осуществлена на основе программного пакета пространственного модели-
рования GeoDA. Информационной базой послужили данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата), Единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системы, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства культуры 
РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства спорта РФ, Роспатен-
та за 2018–2022 гг. 

Результаты. Разработана методика расчета интегрального индекса развития человеко-ориен-
тированной экономики. Его расчет произведен путем интеграции 87 частных показателей  
и восьми субиндексов. В процессе исследования выявлено, что данная экономическая систе-
ма находится на первоначальных ступенях развития с изогрессивно-регрессивной траекто-
рией, обладает незначительно развитыми составными компонентами в виде креативной  
и когнитивной сфер. 

Выводы. Предложенная методика дает основу для дальнейших научных изысканий в близких 
по тематике исследованиях, а также для формирования адресных мер поддержки «проблемных» 
сфер человеческой деятельности и человеко-ориентированной экономики в целом.

Ключевые слова: человеко-ориентированная экономика, потребности человека, методика, показатели 
развития, интегральный индекс
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Abstract

Aim. To build and substantiate the author’s methodology for assessing the development  
of human-centered economy. In view of the insufficiency of theoretical and empirical research 
in the field of formation and development of economy for human beings, the demand for this 
scientific research is actualized in order to better meet human needs. 

Objectives. To develop a methodology for assessing the development of human-centered economy; 
to test it on the example of the Russian Federation (RF), including Russian regions.

Methodology. The methodological basis of the study was formed by the provisions of the theo-
ry of human-centered economy. The methods used include normalization, linear scaling, and 
“series of information criteria” methods. Visualization of the obtained results was carried out 
on the basis of spatial modeling software package GeoDA. The information base was the data 
of the Federal State Statistics Service (Rosstat), the Unified Interdepartmental Information 
and Statistical System, the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, 
the Ministry of Culture of the Russian Federation, the Ministry of Science and Higher Educa-
tion of the Russian Federation, the Ministry of Sports of the Russian Federation, Rospatent 
for 2018-2022. 

Results. The methodology for calculating the integral index of human-centered economy deve-
lopment has been developed. It was calculated by integrating 87 specific indices and eight sub-
indices. The process of research revealed that this economic system is at the initial stages  
of development with isogressive-regressive trajectory, has insignificantly developed constituent 
components in the form of creative and cognitive spheres. 

Conclusions. The proposed methodology provides a basis for further scientific research in sim-
ilar studies, as well as for the formation of targeted measures to support the challenging spheres 
of human activity and human-centered economy as a whole.

Keywords: human-centered economy, human needs, methodology, development indicators, integral index
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Введение

В настоящее время многие ученые обра-
щают внимание на необходимость оценки 
различных типов экономики (цифровой 
экономики, экономики знаний, интеллек-
туальной экономики, шеринг-экономики, 
креативной экономики и др.) с целью при-
нятия соответствующих адресных мер для 
их динамичного развития. Среди этого раз-
нообразия одним из главных приоритетов в 
экономике признан человек, и происходит 
смещение фокуса внимания с «человека для 

экономики» к «экономике для человека». 
Формируется феномен человеко-ориентиро-
ванной экономики1. Однако для разработки 
перспективных направлений ее развития 
требуется прежде всего построение методи-
ки оценки данной экономической системы.

Существуют разнообразные методики 
оценки развития экономики. Ряд иссле-
дователей, в зависимости от поставленных 
ими целей, оценивают те или иные показа-
тели, характеризующие развитие той или 
иной экономической системы. Подобное 
разнообразие связано в первую очередь с 

1 Автором предпринята попытка построения теории человеко-ориентированной экономики, в рамках 
которой определены понятие данного феномена, тезаурус предметной области, типология видового много-
образия человеко-ориентированной экономики, ее эволюционные аспекты, целевые установки, методоло-
гические принципы формирования и развития, межкомпонентные отношения, противоречия, основные 
положения функционирования и др. (данные и другие положения человеко-ориентированной экономики 
представлены нами в более ранних авторских работах).
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различным пониманием источников раз-
вития экономики и необходимостью воз-
действия на них для обеспечения эффек-
тивности управления экономическими 
системами различных уровней со сторо-
ны государственных органов. Оценка эко-
номики видится ключевым вопросом для 
планирования и формирования мероприя-
тий по адресной поддержке экономической 
системы со стороны государства с  целью 
стимулирования ее продуктивного разви-
тия [1; 2].

Как правило, отечественные ученые вы-
страивают оценку на основе учета различ-
ных показателей статистики. Так, профес-
сор А. Г. Аганбегян [3] в качестве показа-
телей социально-экономического развития 
российской экономики предлагает валовой 
внутренний продукт (ВВП), выпуск товаров 
и услуг по базовым видам экспортной де-
ятельности, промышленное производство, 
строительство, грузооборот транспорта, 
сельское хозяйство, оборот розничной тор-
говли, внешнеторговый оборот, инвестиции 
в основной капитал, сальдированный фи-
нансовый результат в экономике, реальные 
располагаемые денежные доходы, общую 
численность безработных, индекс потреби-
тельских цен. В. В. Смирновым [4] пред-
ложена методика оценки эффективности 
развития экономики РФ на основе индекса 
физического объема валового регионального 
продукта (ВРП), среднегодовой численности 
занятых в экономике, индекса промышлен-
ного производства и индекса физического 
объема инвестиций в основной капитал. 
По  мнению В. Ю. Далбаевой и Е. Ю. Ан-
гаевой [5], целесообразно соотносить уро-
вень развития экономики с уровнем средней 
продолжительности жизни. М. В. Гогитидзе 
[6] проводит анализ развития экономики 
на основе статистических показателей, со-
относимых с приоритетными направлени-
ями развития России. М. А. Гурьевой [7] 
представлена оценка развития экономики 
страны на базе статистических данных об 
экономической, социальной, экологиче-
ской подсистемах. Оценку уровня разви-
тия экономики предлагают Н. К. Васильева, 
С. М. Резниченко, О. В. Тахумова [8] с уче-
том показателей, характеризующих соци-
альное развитие, развитие сферы торговли 
и услуг, строительной отрасли, сельского 
хозяйства и политической стабильности.

В отношении зарубежных исследователей 
укажем, что они также оперируют стати-

стическими данными для оценки развития 
экономики [9; 10; 11; 12; 13]. При этом в 
иностранных изысканиях становится ак-
туальной оценка не на основе статистики. 
Так, ряд исследований [14; 15] направлен на 
оценку экономического развития с помощью 
спутников земли, фиксирующих показатели 
ночных огней, видимых из космоса, а уче-
ные из Японии, Швеции [16] и Панамы [17] 
связали развитие экономики с показателями 
растительного покрова. Другие зарубежные 
ученые [18] в качестве инструмента оценки 
экономического развития использовали на-
личие мобильных телефонов у экономиче-
ских агентов (авторы такого исследования 
исходят из того, что наличие мобильных 
телефонов помогает связать потенциальных 
потребителей и производителей, обеспе-
чивает доступ к актуальной информации, 
способствует расширенной коммуникации 
для эффективности работы фирм, создает 
дополнительные рабочие места и т. д.). Ряд 
представителей иностранного научного со-
общества [19] предлагают сосредоточить 
взгляд на более широком понимании раз-
вития экономики с упором на благососто-
яние людей и «социальные возможности». 
Группа ученых Индонезии [20] считает, что 
нужно проводить оценку экономического 
развития посредством анализа анкетного 
опроса респондентов по таким вопросам, 
как институты, природные и человеческие 
ресурсы, инфраструктура и технологии, 
социальный и финансовый капитал, под-
держка со стороны государства.

Общая концептуальная схема построения 
различных методик оценки экономики бази-
руется на выделении ключевых ориентиров, 
положенных в основу развития экономиче-
ской системы. Вместе с тем единого пони-
мания в контексте этого вопроса нет. Не-
обходимо отталкиваться от существующих 
приоритетов в современной действительно-
сти. Это и определяет специфику каждой 
методики оценки. 

Как указано нами ранее, в настоящее 
время многие исследователи утверждают, 
что ориентиром развития экономики ста-
новится человек [21; 22] с его потребно-
стями, которые сформированы благодаря 
его биологической, социальной и мысли-
тельной природе [23]. Человек выступает 
своеобразным ядром в экономической си-
стеме, в результате становится востребован-
ной оценка развития экономики с учетом 
человеко-цент ричного принципа. 
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Несмотря на очевидную актуальность на-
стоящего исследования, научным сообще-
ством осуществлены лишь фрагментарные 
изыскания в этой области. Нами изучен 
только вопрос о необходимости изучения 
данного феномена, хотя даже в отношении 
его наименования продолжаются дискуссии 
[23]. На протяжении ряда исследований на-
ми предпринята попытка построения теории 
человеко-ориентированной экономики. Од-
ним из этапов ее формирования является 
разработка методики оценки такой эконо-
мики. В связи с этим цель исследования 
обусловлена стремлением восполнить про-
бел, заключающийся в отсутствии методики 
оценки развития человеко-ориентированной 
экономики для полноценного удовлетворе-
ния человеческих потребностей.

Материалы и методы

В ранее опубликованной статье «Эволюци-
онные аспекты экономики, ориентирован-
ной на человека, в категориально-системной 
методологии» нами выделены логические 
уровни развития человеко-ориентирован-
ной экономики через познание человече-
ских потребностей (потребностей организма 
как биологического существа, потребностей 
в материальных товарах, потребностей в 
услугах, потребностей в социальном взаи-
модействии, потребностей в информации, 
потребностей в цифровых продуктах, по-
требностей в творчестве, потребностей в 
новых знаниях) [24]. Это способствовало 
установлению структуры данной экономики 
в виде природной, материальной сфер, сфе-
ры услуг, социальной сферы, инфосферы, 
цифровой сферы, креатосферы и когнитив-
ной сферы. Идентифицированная таким об-
разом структура человеко-ориентированной 
экономики представлена нами в качестве 
главного ориентира ее развития. Авторская 
методика предполагает расчет интегрально-
го индекса развития этой экономики, изме-
ряющий величину достижений в основных 
сферах, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей человека. 

Методика расчета интегрального индек-
са предполагает ступенчатую схему его 
формирования: частные показатели — 
субиндексы (интегральный индекс соот-
ветствующей сферы) — сводный индекс 
(интегральный индекс человеко-ориенти-
рованной экономики). Подобная структура 
нашла широкое применение в многочислен-

ных методиках, и не вызывает сомнения 
ее эффективность  [25]. 

Первоначальный этап — отбор показате-
лей, отвечающих следующим критериям: 

– каждый частный показатель должен 
соответствовать одной из сфер человеко-
ориентированной экономики; 

– каждый частный показатель должен 
соотноситься с точкой зрения человека о 
настоящих его потребностях, то есть факте 
(результате) удовлетворения человеческих 
потребностей, или будущих, то есть усло-
виях для удовлетворения человеческих по-
требностей в перспективе;

– устойчивые статистические ряды каж-
дого частного показателя;

– наличие статистических данных о каж-
дом частном показателе по субъектам РФ.

На следующем этапе отобранные показа-
тели должны быть нормализованы путем 
приведения к численности населения для 
достижения сопоставимости показателей 
в рамках различных субъектов РФ. Далее 
нормализованные показатели должны быть 
преобразованы с помощью метода линейно-
го масштабирования [26; 27; 28] в целях 
сопоставимости величин между собой.

Если связь частного показателя с соот-
ветствующим субиндексом является поло-
жительной, то используют такую формулу:

 
min

max min
.N

n
X X

X
X X

 

В случае отрицательной связи применяют 
следующую формулу:

 

min

max min
1 ,N

n
X X

X
X X

где Xn и XN — относительное и абсолютное 
значения показателя соответственно;

Xmin и Xmax — минимальное и максималь-
ное значения показателя соответственно.

На основании проведенных преобразова-
ний частных показателей можно определить 
интегральный показатель (субиндекс) раз-
вития природной сферы (Kns), материальной 
сферы (Kms), сферы услуг (Ksers), социальной 
сферы (Ksocs), инфосферы (Kis), цифровой 
сферы (Kds), креатосферы (Kcrs) и когнитив-
ной сферы (Kcogs):

 
,n

i

X
K

q

где Ki — интегральный показатель развития 
соответствующей сферы человеко-ориенти-
рованной экономики;
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Рис. 1. Схема построения методики оценки развития человеко-ориентированной экономики
Fig. 1. Scheme for constructing a methodology for assessing the development of a human-centered economy

Источник: составлено автором.

q — количество показателей в рамках со-
ответствующей сферы человеко-ориентиро-
ванной экономики.

На заключительном этапе предполагается 
вычисление интегрального индекса разви-
тия человеко-ориентированной экономики 
(KЧОЭ):

KЧОЭ  

.
8

ns ms sers socs is ds crs cogsK K K K K K K K

Общая логика построения методики пред-
ставлена на рисунке 1.

Результаты исследования

Как указано ранее, человеко-ориентирован-
ная экономика включает в себя восемь сфер, 
отвечающих за удовлетворение определен-
ных потребностей человека. Поэтому перво-
начальный выбор частных показателей для 
применения методики основан на том, какие 

потребности закрывает та или иная сфера 
исследуемой экономики.

С учетом вышеизложенного и вследствие 
проведенного мониторинга статистических 
данных нами сформирован перечень част-
ных показателей, необходимых для расчета 
индекса развития человеко-ориентирован-
ной экономики, что отражено в таблице 1.

Авторская методика оценки развития че-
ловеко-ориентированной экономики пред-
полагает расчет сводного (интегрального) 
индекса, объединяющего восемь блоков — 
сфер экономики, включающих в себя 87 
частных показателей.

Выстроив статистические ряды за 2018–
2022 гг., после выполненных расчетов на 
основе ряда источников [29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37] мы получили результаты, ви-
зуализация которых относительно субъектов 
РФ осуществлена на основе программного 
пакета пространственного моделирования 
GeoDA и приведена на рисунке 2.
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Таблица 1

Показатели, формирующие индекс развития человеко-ориентированной экономики

Условия для удовлетворения потребностей Факт (результат) удовлетворения потребностей

I. Природная сфера, Kns
(6) Индекс потребительских цен на продовольственные 
товары, %

(6) Потребление мяса и мясопродуктов, включая субпродукты II категории  
и жир-сырец (кг) на душу населения.
(6) Потребление молока и молочных продуктов (кг) 
на душу населения.
(6) Потребление яиц (шт.) на душу населения.
(6) Потребление сахара (кг) на душу населения.
(6) Потребление растительного масла (кг) на душу населения.
(6) Потребление хлебных продуктов (кг) на душу населения.
(6) Потребление картофеля (кг) на душу населения.
(6) Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур (кг)  
на душу населения

(6) Расходы на охрану окружающей среды (в фактически 
действовавших ценах, млн руб.) на 10  000 чел. населения 

(6) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих  
от стационарных источников (тыс. т) на 100  000 чел. населения.
(6) Использование свежей воды (млн м3) на 100  000 чел. населения.
(6) Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты  
(млн м3) на 100  000 чел. населения

(6) Количество коллективных средств размещения 
на 100  000 чел. населения

(6) Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения 
(чел.) на 100 чел. населения

II. Материальная сфера, Kms
(6) Индекс потребительских цен на непродовольственные 
товары, %

(6) Наличие телевизоров в домашних хозяйствах (шт.) 
на 100 домохозяйств.
(6) Наличие персональных компьютеров в домашних хозяйствах (шт.)  
на 100 домохозяйств.
(6) Наличие мобильных телефонов в домашних хозяйствах (шт.)  
на 100 домохозяйств.
(6) Наличие холодильников, морозильников в домашних хозяйствах (шт.)  
на 100 домохозяйств.
(6) Наличие стиральных машин в домашних хозяйствах (шт.)  
на 100 домохозяйств.
(6) Наличие электропылесосов в домашних хозяйствах (шт.)  
на 100 домохозяйств.
(6) Наличие посудомоечных машин в домашних хозяйствах (шт.)  
на 100 домохозяйств.
(6) Количество собственных легковых автомобилей (шт.) на 1  000 чел.  
населения 

(6) Ввод в действие жилых домов (кв. м общей площади 
жилых помещений) на 1  000 чел. населения. 
(6) Ввод в действие квартир (ед.) на 1  000 чел. населения 

(6) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на жителя 
(кв. м)

III. Сфера услуг, Ksers
(6) Индекс потребительских цен (тарифов) на услуги, % (6) Объем платных услуг (руб.) на душу населения.

(6) Объем бытовых услуг (руб.) на душу населения.
(6) Объем транспортных услуг (руб.) на душу населения.
(6) Объем коммунальных услуг (руб.) на душу населения

(6) Количество туристских фирм (ед.) на 100  000 чел. 
населения

(6) Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами  
в туры по России (чел.), на 1  000 чел. населения.
(6) Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами  
в зарубежные туры (чел.), на 1  000 чел. населения 

IV. Социальная сфера, Ksocs
(6) Обеспеченность детей дошкольного возраста местами 
в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность по образовательным программам 
 дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
(ед.), приходится мест на 1  000 детей

(6) Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием (% от численности 
детей в возрасте 1–6 лет).
(6) Численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  
присмотр и уход за детьми (чел.), на 1  000 чел. населения
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Условия для удовлетворения потребностей Факт (результат) удовлетворения потребностей
(6) Численность учителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального, основного и среднего общего 
образования (чел.), на 1  000 обучающихся
(3) Количество зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным  
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (ед.), на 10  000 обучающихся

(6) Численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального, основного  
и среднего общего образования (чел.), на 1  000 чел. населения

(6) Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
(посещений в смену) на 10  000 чел. населения.
(6) Численность врачей всех специальностей (чел.) 
на 10  000 чел. населения

(6) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (кол-во лет)

(6) Количество плоскостных спортивных сооружений 
(площадки и поля) на 10  000 чел. населения.
(6) Количество спортивных залов на 10  000 чел.  
населения.
(6) Количество плавательных бассейнов на 100 000 чел. 
населения.
(8) Численность работников, занятых в области физической 
культуры и спорта (чел.), на 10 000 чел. населения

(8) Доля населения, занимающегося спортом (3–79 лет), %

(6) Уровень участия в составе рабочей силы, %.
(4) Количество несчастных случаев на производстве 
на 100  000 чел. населения

(6) Уровень занятости населения, %

V. Инфосфера, Kis
(6) Библиотечный фонд (экз.) на 1 000 чел. населения.
(6) Выпуск газет (разовый тираж; экз.) на 1 000 чел. 
населения

(6) Численность пользователей общедоступными библиотеками (чел.)  
на 100 чел. населения

(3) Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети 
Интернет, % от общего количества домашних хозяйств

(6) Охват населения телевещанием (возможность принимать одну телевизионную  
программу цифрового эфирного телевещания), % от общей численности  
населения субъекта.
(6) Численность активных абонентов фиксированного широкополосного  
доступа к сети Интернет (ед.) на 100 чел. населения.
(6) Объем телекоммуникационных услуг (руб.) на душу населения

VI. Цифровая сфера, Kds

(6) Удельный вес домашних хозяйств, имевших  
персональный компьютер, % от общего количества  
домашних хозяйств.
(2) Использование сети Интернет жителями 15 лет  
и старше, % от общей численности жителей 15 лет  
и старше

(2) Доля населения (жителей 15 лет и старше), использовавшего средства 
защиты информации, % от общей численности жителей 15 лет и старше, 
применяющих сеть Интернет в течение последних двенадцати месяцев.
(2) Доля населения (жителей 15 лет и старше), использовавшего сеть  
Интернет для заказов товаров и/или услуг, % от общей численности жителей 
15 лет и старше.
(2) Доля населения (жителей 15–72 лет), использовавшего сеть Интернет 
для получения государственных и муниципальных услуг, % от общей  
численности жителей 15–72 лет, получивших государственные и муниципальные 
услуги. 
(2) Уровень удовлетворенности жителей (полностью удовлетворены)  
15–72 лет качеством предоставленных государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, % от общей численности жителей 15–72 лет, 
использовавших сеть Интернет для получения государственных  
и муниципальных услуг

VII. Креатосфера, Kcrs
(1) Количество театров Минкультуры России (ед.)   
на 1  000  000 чел. населения. 
(1) Численность работников в театрах Минкультуры 
России (чел.) на 100  000 чел. населения

(6) Численность зрителей театров (чел.) на 1  000 чел. населения

Количество музеев Минкультуры России (ед.)
 на 1  000  000 чел. населения.
(1) Численность работников музеев Минкультуры России 
(чел.) на 100 000 чел. населения

(6) Количество посещений музеев (чел.) на 1  000 чел. населения

Продолжение табл. 1
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Условия для удовлетворения потребностей Факт (результат) удовлетворения потребностей
(6) Уровень инновационной активности организаций, % (5) Подано патентных заявок на изобретения (ед.) на 100  000 чел. населения.

(5) Подано патентных заявок на полезные модели (ед.)  на 100  000 чел. 
населения
(5) Товарные знаки и знаки обслуживания: распределение поданных  
российскими заявителями заявок (ед.) на 100 000 чел. населения.
(5) Промышленные образцы: распределение поданных российскими  
заявителями заявок (ед.) на 1  000  000 чел. населения

VIII. Когнитивная сфера, Kcogs

(7) Численность профессорско-преподавательского  
состава (чел.) организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным  
программам высшего образования (бакалавриат,  
специалитет, магистратура), на 10  000 чел. населения.
(7) Количество самостоятельных образовательных 
организаций (ед.), осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), 
на 1  000  000 чел. населения

(6) Численность студентов (чел.), обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, на 10  000 чел. населения

(7) Наличие научного оборудования организаций,  
выполняющих научные исследования и разработки,  
по полной учетной стоимости на конец года (тыс. руб.) 
на 100 чел. населения.
(7) Наличие уникальных стендов и установок  
для проведения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по полной 
учетной стоимости на конец года (тыс. руб.) на 1  000 
чел. населения.
(6) Организации, выполнявшие научные исследования  
и разработки (ед.), на 1  000  000 чел. населения

(6) Численность аспирантов (чел.) на 100  000 чел. населения.
(6) Численность докторантов (чел.) на 1  000  000 чел. населения.
(6) Численность исследователей с ученой степенью доктора наук (чел.)  
на 100  000 чел. населения**.
(6) Численность исследователей с ученой степенью кандидата наук (чел.)  
на 100  000 чел. населения.
(6) Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 
(чел.), на 10  000 чел. населения

Источник: составлено автором.

* В круглых скобках указан источник получения данных. Расчет индекса развития человеко-ориентированной экономики произведен  
 

 

** Сведения о численности исследователей с ученой степенью кандидата и доктора наук, численности персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками, в ряде субъектов РФ не размещены в целях обеспечения конфиденциальности первич-

 

Открытые сведения за предыдущие годы для определения ориентировочных значений по указанным показателям нами приняты 
в качестве постоянного соотношения таких показателей по этим субъектам.

Окончание табл. 1

Несомненными лидерами на протяжении 
2018–2022 гг. остаются Москва, Санкт-
Петербург и Республика Татарстан. Основ-
ными аутсайдерами стали Республика Да-
гестан и Республика Ингушетия.

Интегральный индекс развития человеко-
ори ентированной экономики принимает 
значения от 0 (худшее значение) до 1 (луч-
шее значение). Проведенная оценка позво-
ляет констатировать, что человеко-ориен-
тированная экономика в России находит-
ся на первоначальных ступенях развития. 

При этом в 2021–2022 гг. наблюдается более 
равномерное развитие в субъектах РФ, как 
видно на рисунке 2 (г, д), чем в предыдущие 
три года исследования, что также отражено 
на рисунке 2 (а, б, в).

Методика позволяет не только оценить 
уровень развития исследуемой экономиче-
ской системы, в том числе в субъектах РФ, 
но и дает возможность на промежуточном 
этапе определить развитие составных ча-
стей (сфер) человеко-ориентированной эко-
номики, выявить «проблемные» участки. 
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Источник: составлено автором.

Воздействие на последние с помощью соот-
ветствующих управленческих мер даст воз-
можность стимулирования отстающих сфер 
и тем самым оказать позитивное влияние на 
развитие экономической системы в целом.

В качестве примера на рисунке 3 при-
ведена визуализация значений субиндек-
сов человеко-ориентированной экономики 
в 2022 г., согласно которому можно заклю-
чить, что наименьшее развитие получили 
сферы, связанные с удовлетворением по-
требностей человека в творчестве и новых 

знаниях. Дальнейшее «углубление» в ис-
следование интересующей сферы открывает 
в перспективе возможность оценить значе-
ния частных показателей соответствующе-
го блока рассматриваемой экономической 
системы для формирования перечня на-
правлений, требующих особого внимания 
и стимулирования. Например, на основе 
данных 2022  г. в рамках креатосферы не-
обходимо обеспечить государственную под-
держку в отношении деятельности музеев 
и инновационной деятельности, в то время 
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как в рамках когнитивной сферы нужно 
сосредоточить внимание на научно-исследо-
вательской деятельности, получении степе-
ней доктора наук и формировании пула ис-
следователей с данной степенью. Подобные 
итерации необходимы для стимулирования 
развития «отстающих» сфер и формирова-
ния сбалансированной человеко-ориентиро-
ванной экономики.

С учетом предыдущих наработок [38], 
сделанных нами, можно утверждать, что 
данная методика также позволяет выявить 
место современной человеко-ориентирован-
ной экономики в типологии ее видового 
многообразия. Такая типология основана 
на доминировании в развитии пары ядро-
образующих компонентов (сфер), показан-
ных на рисунке 4. В 2018–2021 гг. парой 
доминирующих сфер человеко-ориентиро-
ванной экономики были цифровая и ма-
териальная сферы (ячейка 962), однако в 
2022 г. ситуация несколько изменилась: 
ядрообразующими сферами стали цифровая 
и природная (ячейка 961). Соответственно, 
в 2018–2021  гг. наблюдался изогресс, в то 
время как в 2022 г. траектория развития 
экономической системы сменилась изогрес-
сивно-регрессивной ветвью1.

Можно констатировать, что предлагае-
мая авторская методика оценки развития 
человеко-ориентированной экономики слу-
жит перспективным аналитическим инстру-
ментом, позволяющим проводить анализ 
текущего состояния и оценивать динамику 
развития исследуемой экономики. Кроме 
того, рассматриваемая методика позволя-
ет выявить проблемные аспекты в каждой 
сфере человеко-ориентированной экономи-
ки, а также проводить объективную срав-
нительную характеристику субъектов РФ. 
Это в совокупности дает основания для вы-
страивания эффективных направлений по-

1 Возможны следующие варианты развития экономической системы ввиду того, что эволюция человеко-
ориентированной экономики связана с последовательным изменением ее качественных характеристик, 
выраженных через соответствующие уровни потребностей человека (потребности организма как биоло-
гического существа, потребности в материальных товарах, потребности в услугах, потребности в соци-
альном взаимодействии, потребности в информации, потребности в цифровых продуктах, потребности в 
творчестве, потребности в новых знаниях):

– прогрессивное развитие — одновременное усложнение двух ядрообразующих сфер (например, пере-
ход от ячейки 952 к ячейке 963);

– регрессивное развитие — одновременное упрощение двух ядрообразующих сфер (например, переход 
от ячейки 952 к ячейке 941);

– изогрессивное развитие — константное состояние (сохранение позиции в типологии);
– изогрессивно-прогрессивное развитие — усложнение одной из двух ядрообразующих сфер (например, 

переход от ячейки 952 к ячейке 962);
– изогрессивно-регрессивное развитие — упрощение одной из двух ядрообразующих сфер (например, 

переход от ячейки 952 к ячейке 951).

литики государства с целью полноценного 
удовлетворения объективно необходимых 
потребностей человека.

Выводы

С учетом вышеизложенного приходим к сле-
дующим выводам. Во-первых, сформирован 
перечень из 87 частных показателей, отра-
жающих удовлетворение объективно необхо-
димых потребностей человека. Во-вторых, 
все частные показатели сгруппированы по 
восьми ключевым сферам человеко-ориен-
тированной экономики (среди них  — при-
родная сфера, материальная сфера, сфера 
услуг, социальная сфера, инфосфера, циф-
ровая сфера, креатосфера, когнитивная 
сфера) и с точки зрения удовлетворения 
настоящих или будущих потребностей че-
ловека. В-третьих, разработана методика 
расчета интегрального индекса развития 
человеко-ориентированной экономики на 
основе ступенчатой схемы: 87 частных по-
казателей => 8 субиндексов, соотносимых 
со сферами рассматриваемой экономической 
системы => сводный (интегральный) ин-
декс. В-четвертых, апробирована авторская 
методика на статистических данных РФ, в 
том числе из регионов, за 2018–2022 гг. 
В итоге выявлено, что в целом российская 
человеко-ориентированная экономика на-
ходится на первоначальных ступенях раз-
вития. К тому же в настоящее время на-
блюдается более равномерное ее развитие в 
регионах РФ. В-пятых, выявлено, что пред-
лагаемая методика дает возможность опре-
делить «проблемные» сферы и направления, 
требующие особого внимания со стороны го-
сударственных органов для стимулирования 
их развития и человеко-ориентированной 
экономики в целом. Так, современное состо-
яние экономики позволяет констатировать,  
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что требуется активная государственная 
поддержка креатосферы и когнитивной сфе-
ры. В-шестых, авторская методика помога-
ет определить место данной экономической 
системы в типологии видового многообра-
зия человеко-ориентированной экономики 
с целью идентификации траектории ее раз-
вития. Сегодня человеко-ориентированная 

экономика находится на изогрессивно-ре-
грессивной ветви развития.

Практическая значимость проведенного 
исследования состоит в том, что методи-
ка основана на открытых статистических 
данных. Это дает возможность ее широкого 
использования как в России в целом, так и 
в пределах отдельных регионов.
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Уровень дохода как дифференцирующий фактор 
оценки влияния миграции на экономический рост
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Аннотация

Цель. Исследование характера влияния миграции на экономический рост в зависимости от 
уровня валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения и направленности мигра-
ционных потоков.

Задачи. Изучение теоретических подходов к исследованию влияния трудовой миграции на 
экономический рост; анализ факторов, дифференцирующих оценку влияния миграционных 
потоков на показатели экономического роста; сбор и анализ статистической информации для 
разработки эконометрических моделей оценки влияния миграции на экономический рост.

Методология. Авторами использованы общенаучные методы исследования, такие как дедук-
ция, анализ, синтез. Применены статистические методы анализа данных, построены модели 
линейной регрессии.

Результаты. Исследования показывают, что влияние миграции на экономический рост  
в странах с различным уровнем ВВП на душу населения обусловлено различными фактора-
ми. Для развитых экономик позитивными факторами влияния иммиграции на экономический 
рост выступают восполнение дефицитного трудового ресурса; повышение качества рабочей 
силы за счет структурных изменений, обусловленных переходом постоянного трудоспособ-
ного населения в новые профессиональные области. Для стран с низким уровнем ВВП на 
душу населения можно выделить ряд позитивных факторов влияния эмиграции (при отри-
цательном сальдо миграционного прироста) на экономический рост. В частности, отток из-
быточной рабочей силы создает условия снижения безработицы; денежные переводы мигран-
тов поддерживают платежеспособный спрос на потребительском рынке, способствуют раз-
витию банковской системы и инвестициям в стране исхода; расширение социальных связей 
ведет к развитию человеческого капитала, увеличивая потенциал внедрения инноваций.

Выводы. Значение коэффициентов корреляции в построенных регрессионных моделях свиде-
тельствует о наличии слабой корреляции между переменной, указывающей на объем и харак-
тер миграции в стране (отношение сальдо миграции к численности населения), и переменной, 
характеризующей экономический рост (показатель ВВП на душу населения по паритету по-
купательной способности) только для группы стран с высоким уровнем дохода. Статистическая 
зависимость этих переменных для других групп стран практически отсутствует. Применитель-
но к эконометрическому моделированию влияния миграции на экономический рост это озна-
чает необходимость разработки отдельных моделей для каждой из групп стран в зависимости 
от уровня ВВП на душу населения и направленности миграционных потоков.

Ключевые слова: трудовая миграция, трудовые ресурсы, иностранная рабочая сила, миграционная 
политика, управление миграцией, региональная экономика

Для цитирования: Трапицын С. Ю., Федоров П. М. Уровень дохода как дифференцирующий фактор 
оценки влияния миграции на экономический рост // Экономика и управление. 2024. Т. 30. № 9.  
С. 1056–1066. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1056-1066
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Abstract

Aim. To study the nature of the impact of migration on economic growth depending on the 
level of gross domestic product (GDP) per capita and the direction of migration flows.

Objectives. Study of theoretical approaches to the research of the impact of labor migration  
on economic growth; analysis of factors that differentiate the assessment of the impact of mi-
gration flows on economic growth indicators; collection and analysis of statistical information 
for the development of econometric models for assessing the impact of migration on economic 
growth.

Methods. The authors used general scientific methods of research, such as deduction, analysis, 
synthesis. Statistical methods of data analysis were applied, linear regression models were built.

Results. The research shows that the impact of migration on economic growth in countries with 
different levels of GDP per capita is due to different factors. For developed economies, the 
positive factors of the impact of immigration on economic growth are replenishment of scarce 
labor resources; improvement of labor force quality due to structural changes caused by the 
transition of the permanent working-age population to new professional fields. For countries 
with a low level of GDP per capita we can identify a number of positive factors of the impact 
of emigration (with a negative balance of migration growth) on economic growth. In particular, 
the outflow of excess labor force creates conditions for reducing unemployment; remittances  
of migrants support effective demand in the consumer market, contribute to the development 
of the banking system and investment in the country of origin; the expansion of social ties 
leads to the development of human capital, increasing the potential for innovation.

Conclusions. The value of correlation coefficients in the constructed regression models indicates 
that there is a weak correlation between the variable characterizing the volume and nature  
of migration in the country (the ratio of migration balance to population) and the variable 
characterizing economic growth (GDP per capita at purchasing power parity) only for the group 
of high-income countries. There is little statistical dependence of these variables for other 
groups of countries. With regard to econometric modeling of the impact of migration on eco-
nomic growth, this means that it is necessary to develop separate models for each group  
of countries depending on the level of GDP per capita and the direction of migration flows.

Keywords: labor migration, labor resources, foreign labor force, migration policy, migration management, 
regional economy
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Введение 

Согласно определению Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) [1], 

экономический рост можно понимать как уве-
личение скорректированной на инфляцию 
рыночной стоимости товаров и услуг, про-
изведенных экономикой в финансовом году. 
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Существует множество инструментов измере-
ния экономического роста. Наибольшее рас-
пространение получил показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП). В настоящей 
статье ВВП на душу населения нами исполь-
зован в качестве основного индикатора роста 
экономики для оценки взаимосвязи между 
экономическим ростом и трудовой миграци-
ей. Трудовая миграция характеризуется как 
входящими (иммиграция), так и исходящими 
потоками (эмиграция), каждый из которых 
способен выступать позитивным фактором 
влияния на экономический рост. В данном 
исследовании будем использовать общее по-
нятие «трудовая миграция» для характери-
стики перемещения трудовых ресурсов между 
странами, при необходимости конкретизируя 
это понятие указанием на направленность 
такого перемещения.

Взаимодействие между трудовой ми-
грацией и экономическим ростом видится 
двунаправленным явлением: приток тру-
довых иммигрантов способствует эконо-
мическому росту, но и развитие сильных 
экономик приводит к развитию тенденции 
трудовой иммиграции. Теоретическая мо-
дель неоклассической экономики объясня-
ет эту зависимость утверждением о том, 
что миграция служит результатом разли-
чий в предложении и спросе на рабочую 
силу между странами: трудовые ресурсы 
сокращаются, а заработная плата уве-
личивается в странах с низким уровнем 
обеспечен ности трудовыми ресурсами, в то 
время как предложение рабочей силы воз-
растает, а  заработная плата снижается в 
богатых трудовыми ресурсами странах [2]. 
Влияние экономического роста на трудо-
вую миграцию объясняет также модель 
индивидуального выбора: в   рамках это-
го подхода экономически рациональные 
участники рынка труда выбирают переезд 
(формируя трудовую эмиграцию) на осно-
ве анализа субъективных выгод и затрат, 
ожидая финансовой отдачи от инвестиций 
в  свой капитал мобильности [3]. Согласно 
теории сегментированного рынка труда, на 
постиндустриальном этапе в современных 
экономически развитых странах форми-
руются «вторичный», трудоемкий сектор 
рынка труда, привлекательный для трудо-
вых иммигрантов (то есть экономический 
рост становится фактором, формирующим 
спрос на иностранную рабочую силу за 
счет структурных изменений рынка тру-
да), и  «первичный», капиталоемкий сек-

тор, привлекающий квалифицированную 
образованную рабочую силу.

В современных экономических иссле-
дованиях существуют свидетельства и по-
ложительного, и отрицательного влияния 
трудовой миграции на экономику, как 
в  краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Например, очевидным пози-
тивным фактором влияния иммиграции на 
экономический рост выступает восполне-
ние дефицитного трудового ресурса. Вместе 
с  тем иммиграционный поток приводит к 
снижению качества рабочей силы вслед-
ствие притока неквалифицированных работ-
ников на рынок труда, что ведет к снижению 
производительности труда, отрицательно 
влияющему на экономический рост. След-
ствием такого сочетания положительного и 
отрицательного влияния трудовой иммигра-
ции на экономику является комплексный 
характер миграционной политики. Неслу-
чайно в  Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федера-
ции (РФ) на 2019–2025   гг., утвержденной  
Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. 
№ 622, задачи государственной миграцион-
ной политики сформулированы исходя из 
положения о позитивном влиянии трудо-
вой иммиграции на российскую экономику: 
«Совершенствование правовых, организа-
ционных и иных механизмов, регулирую-
щих и обеспечивающих въезд в Российскую 
Федерацию и пребывание на ее территории 
иностранных граждан, способных благодаря 
своей трудовой деятельности, знаниям и 
компетенциям содействовать экономическо-
му, социальному и культурному развитию 
России» [4]. При этом Правительством РФ 
установлены меры по защите национального 
рынка труда. Например, постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2023 г. 
№ 1511 «Об установлении на 2024 год до-
пустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими на территории Рос-
сийской Федерации отдельные виды эко-
номической деятельности» предусмотрена 
максимальная доля иностранных работни-
ков в строительстве в размере 80  % общей 
численности работников, в деятельности по 
обслуживанию зданий и территорий — 70 % 
работников [5].

Использование в реализации миграци-
онной политики результатов экономиче-
ских исследований влияния миграции на 
экономический рост, проведенных только 
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на  основе сведений стран с высоким ВВП 
на душу населения или на базе данных ши-
рокой выборки стран, но без группировки 
стран по уровню ВВП на душу населения, 
несет в себе риск опоры на неактуальную 
теоретическую модель при принятии ре-
шений. Тем самым можно утверждать, что 
исследование характера влияния миграции 
на экономический рост, в зависимости от 
уровня развития экономики и направлен-
ности миграционных потоков, представля-
ется важной теоретической и практической 
задачей. Обзор и систематизация экономи-
ческих исследований влияния миграции на 
экономический рост, предпринятый в на-
стоящей статье, а также проведенный ре-
грессионный анализ статистических данных 
Группы Всемирного банка позволят сфор-
мировать теоретическую модель, демонстри-
рующую дифференцирующую роль уровня 
национального дохода, индикатором которо-
го выступает показатель ВВП на душу на-
селения, в определении влияния миграции 
на экономический рост.

Современное состояние исследований 
влияния миграции на экономический рост

В современной экономической литературе 
накоплен значительный объем исследова-
ний, подтверждающих тезис о положитель-
ном долгосрочном воздействии иммиграции 
на производительность в развитых странах. 
Например, Д. Пери проанализировал долго-
срочное влияние иммиграции на занятость 
и производительность труда в южных шта-
тах США. В качестве контрольных пере-
менных использованы данные о наличии 
иммигрантских сообществ (диаспор) и  рас-
стояние от мексиканской границы. В резуль-
тате обнаружена сильная положительная 
связь иммиграции с общей производитель-
ностью факторов производства (total factor 
productivity) при отсутствии доказательств 
вытеснения иммигрантами постоянного на-
селения с локального рынка труда. Резуль-
таты анализа подтверждают представление 
о том, что потоки трудовых иммигрантов 
способствуют эффективной специализации 
рабочей силы [6].

А. Алесина и коллеги на базе анализа дан-
ных об иммиграции из 195 стран с  учетом 
индекса разнообразия населения, основан-
ного на местах рождения мигрантов, обосно-
вали предположение о взаимодополняемо-
сти навыков между местными работниками 

и иммигрантами, особенно если иммигран-
ты происходят из стран, находящихся на 
промежуточном уровне культурной близо-
сти. В результате авторы заключают, что 
разнообразие квалифицированной иммигра-
ции положительно связано с показателями 
экономического роста [7].

К. Колоскова совместно с коллегами ис-
следовала долгосрочное влияние иммигра-
ции на ВВП на душу населения стран с раз-
витой экономикой. Авторами установлено, 
что иммиграция значительно увеличивает 
уровень жизни в принимающих странах; 
мигранты как с высокой, так и с низкой ква-
лификацией могут повысить производитель-
ность труда; увеличение доли иммигрантов 
влияет на увеличение дохода как для ниж-
них 90 %, так и для верхних 10 % занятого 
населения принимающей страны [8]. Один 
из эффектов положительного влияния тру-
довой иммиграции на экономический рост 
принимающей страны заключается в том, 
что по мере выхода неквалифицированных 
иммигрантов на рынок труда происходит 
переход постоянного трудоспособного насе-
ления в новые профессиональные области, 
требующие большей профессиональной ква-
лификации и более высоких языковых на-
выков. Как следствие, повышение качества 
рабочей силы приводит к росту произво-
дительности труда в масштабах экономики 
в целом.

И научное сообщество, и правительства 
разных стран осознают позитивное влияние 
трудовой миграции не только на экономику 
принимающих стран, но и на экономику 
стран исхода. Например, денежные перево-
ды трудовых эмигрантов в мире представ-
ляют собой один из главных международ-
ных финансовых ресурсов, который иногда 
превышает потоки прямых иностранных 
инвестиций в страну. Так, в своем иссле-
довании Д. Мейер показывает, что, будучи 
стабильным источником иностранной валю-
ты, денежные переводы эмигрантов помога-
ют экономике страны исхода, способствуя 
потреблению, сбережениям и инвестициям. 
Автором проведен анализ влияния денеж-
ных переводов на экономический рост с ис-
пользованием набора панельных данных 
из шести стран — получателей денежных 
переводов (Албании, Болгарии, Македонии, 
Молдовы, Румынии, Боснии и Герцеговины) 
с 1999 по 2013 г. В большинстве стран де-
нежные переводы представляют собой круп-
нейший источник валютных поступлений  
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и составляют более 10 % ВВП. В результате 
анализа обнаружено положительное влия-
ние денежных переводов на экономический 
рост, при этом влияние усиливается при 
более высоких уровнях денежных перево-
дов по отношению к ВВП [9]. Так, по дан-
ным Всемирного банка, к числу государств, 
в  которых приток денежных переводов со-
ставляет значительную часть ВВП, отно-
сятся Таджикистан (48  %), Тонга (41  %), 
Самоа (32  %), Ливан (28  %) и Никарагуа 
(27  %)  [10].

Вместе с тем, как пишут ряд авторов, из-
быток рабочей силы и дефицит капитала в 
странах с низким уровнем дохода не всег-
да формирует условия для инвестиционной 
привлекательности и экономического роста 
(парадокс Лукаса) [11; 12]. В современной 
региональной экономике накоплен опыт 
изуче ния взаимосвязи качественных харак-
теристик экономического роста и темпов 
миграции с использованием международ-
ных баз данных. В частности, С. В. Чепель, 
Е.  Х.  Тухтаровой, Н. П. Неклюдовой, по 
результатам эконометрического анализа 
взаимосвязей между миграцией, диверси-
фикацией экономики, качеством государ-
ственных институтов в развивающихся 
странах мира с 1995 по 2015 г., на базе 
данных Организации Объединенных На-
ций (ООН) и Всемирного банка обоснован 
вывод о важном значении качества госу-
дарственных институтов и эффективности 
управления миграционными процессами, 
в частности для использования потенциала 
трудовой миграции [13].

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук Е. Х. Тух-
таровой посвящена исследованию процесса 
обеспечения баланса между производствен-
ными и трудовыми факторами на рынках 
труда путем привлечения внешней трудовой 
миграции [12]. Разработке методических 
подходов и практических рекомендаций по 
определению влияния внешней трудовой 
миграции на рынок труда территории как 
фактора повышения его сбалансированно-
сти посвящена кандидатская диссертация 
А. А. Панкратьева [14]. Научными коллек-
тивами под руководством председателя На-
учного совета «Демографические и мигра-
ционные проблемы России» при Отделении 
общественных наук Российской академии 
наук (РАН), члена-корреспондента РАН  
С. В. Рязанцева разработан ряд моделей, 
оценивающих комплексное социальное 

и экономическое воздействие миграционных 
процессов на экономический рост [15; 16].

Н. А. Трофимова и В. А. Разумовская 
смоделировали приток иностранных трудо-
вых иммигрантов в различные субъекты РФ 
на основе рассчитанных авторами значений 
«коэффициента привлекательности» регио-
нов [17]. Г. А. Батищевой, М. И. Журавле-
вой, Е. А. Трофименко на базе данных Рос-
стата, Федеральной миграционной службы 
за период с 2000 по 2016 г. построены моде-
ли оценки уровня иммиграции в Россию из 
стран СНГ. Авторами обоснован вывод о по-
ложительном влиянии на иммиграционный 
поток таких факторов, как сложившиеся 
миграционные сети, оценка возможности 
трудоустройства в России, уровень дохода, 
обеспеченность жильем, развитость транс-
портной инфраструктуры, численность на-
селения в стране исхода, при отрицательном 
влиянии на иммиграционный поток фактора 
расходов на переезд [18].

К. Нестеровой построена модель вли-
яния миграции на долгосрочный рост 
реального ВВП в зависимости от уровня 
квалификации мигрантов для 17 регио-
нов мира, включающих в себя 165 стран. 
Автором обоснован разнонаправленный 
эффект влияния миграции на экономи-
ческий рост через изменение численно-
сти населения и изменение соотношения 
квалификации трудовых ресурсов [19]. 
М.  Л.  Лифшиц построены эконометриче-
ские модели долгосрочного экономическо-
го роста для стран мира в зависимости 
от уровня естественного и миграционного 
прироста и естественного воспроизводства 
трудовых ресурсов. Исследователем аргу-
ментирован вывод об амбивалентном воз-
действии отрицательного сальдо миграции 
на экономический рост: положительная за-
висимость между этими факторами харак-
терна лишь для стран с высоким уровнем 
естественного воспроизводства трудовых 
ресурсов, в странах с низким уровнем от-
рицательное сальдо миграции замедляет 
экономический рост [20].

Однако особенности взаимосвязи мигра-
ции и экономического роста применительно 
к группе стран с высоким уровнем ВВП на 
душу населения и группе стран с относи-
тельно низким уровнем ВВП на душу насе-
ления остаются недостаточно изученными. 
Для восполнения этого пробела нами пред-
принят эконометрический анализ влияния 
миграции на экономический рост.
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Таблица 1 

Пороги классификации доходов (долл. США на душу населения)

После 2019 г. До 2019 г.

Высокий уровень дохода (H) > 12,375 > 12,055

Выше среднего (UM) 3,996 — 12,375 3,896 — 12,055

Ниже среднего (LM) 1,026 — 3,995 996 — 3,895

Низкий уровень дохода (L) < 1,025 < 995

Источник: Новая классификация стран по уровню дохода // Всемирный банк. URL: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-

Источник: разработано авторами на основе данных Всемирного банка. 

Исходные данные для моделирования

В качестве независимой переменной, харак-
теризующей объем и характер миграции в 
стране, выбрано отношение сальдо миграции 
к численности населения. Например, в «до-
ковидном», 2019 г.,  этот показатель для 
Ливана составил –4,11% (население страны 
5 781 907, сальдо миграции –237  572), для 
Новой Зеландии же 2,08 % (население стра-
ны 4 979 200, сальдо миграции 103  392).  
В качестве зависимой переменной, характери-
зующей экономический рост, выбран показа-
тель ВВП на душу населения по паритету по-
купательной способности (ППС) в  долларах 

США. Использованы сведения о 188 странах 
мира с 2000 по 2022 г. из базы данных Груп-
пы Всемирного банка [21].

Методология

Для проверки гипотезы о различном харак-
тере влияния миграции на экономический 
рост в странах с различным уровнем ВВП на 
душу населения применена классификация 
национальных экономик Всемирного банка 
по четырем группам доходов: с высоким, 
выше среднего, ниже среднего и низким 
уровнем дохода. Классификация основана на 
расчете ВВП, измеренного в международных  
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Таблица 2 

Классификация экономики РФ по уровню дохода, 2000–2023 гг.*
20

00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

LM LM LM LM UM UM UM UM UM UM UM UM H H H UM UM UM UM UM UM UM UM H

*LM UM H — страны с высоким уровнем 
дохода.

Источник: разработано авторами на основе данных Всемирного банка.

Таблица 3 

Параметры линейной регрессии

Model R R Square Durbin — Watson Sig.

Страны с высоким уровнем дохода (H) ,376 ,141 1,707 ,000

Страны с доходом выше среднего уровня (UM) ,130 ,017 2,047 ,000

Страны с доходом ниже среднего уровня (LM) ,097 ,009 1,825 ,001

Страны с низким уровнем дохода (L) ,082 ,007 1,951 ,015

Источник: разработано авторами.

долларах США с использованием ППС. По-
роговые значения, по которым Всемирным 
банком группируются экономики стран, при-
ведены в таблице 1.

Динамика показателя, характеризующего 
экономический рост РФ представлена на 
рисунке 1.

Таким образом, согласно классификации 
Всемирного банка по методу Atlas, россий-
ская экономика с 2000 по 2023 г. состояла 
в различных группах стран по доходам: с 
высоким, выше среднего и ниже среднего 
доходом, как показано в таблице 2.

Результаты

По итогам проведения линейного регрессион-
ного анализа по четырем группам стран 
нами получены четыре различные модели. 
Расчет произведен с использованием про-
граммного обеспечения SPSS. Основные по-
казатели, оценивающие качество моделей, 
представлены в таблице 3.

Показатель статистической значимости 
(Sig.) менее 0,5, что свидетельствует о до-
стоверности построенной связи переменных. 
Значение критерия Дарбина — Уотсона для 
оценки автокорреляции первого порядка 
элементов исследуемой последовательности 
близко к 2, что говорит об отсутствии си-
стематических связей между отклонениями 
наблюдаемых значений от теоретических. 
Значение коэффициента R свидетельствует 

о наличии слабой корреляции (R = 0,376) 
между переменной, характеризующей объем 
и характер миграции в стране (отношение 
сальдо миграции к численности населения), 
и переменной, характеризующей экономи-
ческий рост (показатель ВВП на душу на-
селения по ППС) для группы стран с вы-
соким уровнем дохода (H). Статистическая 
зависимость этих переменных для других 
групп стран практически отсутствует. Это 
подтверждает вывод о различных моделях 
влияния миграции на экономический рост 
в зависимости от уровня дохода, отража-
ющего экономическое развитие страны.

Выводы

Обзор экономических исследований показал, 
что дифференцирующим фактором оценки 
влияния миграции на экономический рост в 
разных странах выступает уровень дохода, 
индикатором которого служит показатель 
ВВП на душу населения. Для развитых эко-
номик с высоким ВВП на душу населения 
позитивными факторами влияния иммигра-
ции на экономический рост являются вос-
полнение дефицитного трудового ресурса; 
повышение качества рабочей силы за счет 
структурных изменений, обусловленных 
переходом постоянного трудоспособного на-
селения в новые профессиональные области.

Ряд авторов выделяют и факторы ри-
ска отрицательного влияния иммиграции 
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на  экономический рост в развитых эконо-
миках [22, с. 72; 23, с. 742; 24, с. 10; 25]:

– снижение качества рабочей силы вслед-
ствие притока неквалифицированных ра-
ботников на рынок труда и, как следствие, 
снижение производительности труда; 

– восполнение дефицитного трудового ре-
сурса делает привлекательной стратегию 
экстенсивного роста, снижая экономиче-
скую заинтересованность к инновациям, 
направленным на повышение производи-
тельности труда и экономию ресурсов; 

– вывод денежных средств за счет транс-
граничных переводов трудовых иммигран-
тов изымает ресурсы из внутреннего обо-
рота;

– миграционные потоки способствуют за-
креплению региональных экономических 
диспропорций;

– латентная занятость трудовых мигран-
тов влечет за собой ряд финансовых, со-
циальных проблем, тем самым оказывая 
комплексное негативное воздействие на 
экономический рост.

Для стран с низким уровнем ВВП на душу 
населения можно выделить ряд позитивных 
факторов влияния эмиграции (при отрица-
тельном сальдо миграционного прироста) 
на экономический рост. В частности, отток 
избыточной рабочей силы создает условия 
снижения безработицы; денежные переводы 
эмигрантов поддерживают платежеспособ-
ный спрос на потребительском рынке, спо-
собствуют развитию банковской системы и 
инвестициям в стране исхода; расширение 
социальных связей ведет к развитию чело-
веческого капитала, увеличивая потенциал 
внедрения инноваций.

По экспертным оценкам, дефицит рабочей 
силы на рынке труда РФ в 2023 г. соста-
вил около 4,8 млн человек [26]. Недоста-

ток предложения рабочей силы на рынке 
труда подтверждают и данные Росстата об 
увеличении количества открытых вакан-
сий и снижении уровня безработицы (по 
методологии Международной организации 
труда) до рекордного уровня в 2,6  % в мае 
2024  г. [27].

При этом негативный демографический 
тренд сокращения численности трудоспо-
собного населения формирует долгосроч-
ную зависимость российской экономики от 
замещающей миграции, компенсирующей 
недостаточный для поддержания постоян-
ного уровня численности трудоспособного 
населения уровень естественного роста за 
счет миграционного прироста населения. 
Привлекательность российского рынка 
труда выступает фактором, формирующим 
устойчивость направления потока трудо-
вых иммигрантов в Россию, прежде всего из 
стран Центральной Азии. В этих условиях 
возрастает важность выявления специфики 
влияния миграции на экономический рост, 
в зависимости от уровня экономического 
развития, для повышения точности эконо-
мического прогнозирования и эффектив-
ности государственной миграционной по-
литики.

Представленный в настоящей статье обзор 
исследований демонстрирует дифференци-
рующую роль уровня национального дохода, 
индикатором которого выступает показа-
тель ВВП на душу населения, в определении 
влияния миграции на экономический рост. 
Проведенный нами регрессионный анализ 
статистических сведений о 188 странах мира 
с 2000 по 2022 г. из базы данных Группы 
Всемирного банка, указывающих на зависи-
мость объема, характера миграции в стране 
и показателей экономического роста, также 
подтверждает этот вывод.
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Аннотация

Цель. Выявить особенности производства и использования транспортного биотоплива в от-
дельных развивающихся странах, а также оценить потенциал развития биоэтанольной от-
расли в Российской Федерации (РФ).

Задачи. Оценить экономическую эффективность производства биоэтанола в России; раскрыть 
потенциал применения зарубежного опыта по развитию биоэтанольной отрасли в нашей 
стране.

Методология. В процессе исследования применены методы системного анализа, сравнитель-
ного анализа, метод экспертных оценок, математический, статистический.

Результаты. Получена актуальная оценка экономической эффективности производства био-
этанола в России. Себестоимость единицы биоэтанола, эквивалентной по энергетическому 
содержанию литру бензина, выше себестоимости литра бензина на 5–36  % (в зависимости 
от технологии производства). При этом государственная поддержка производства и исполь-
зования биоэтанола в нашей стране целесообразна. Это позволит сформировать дополнитель-
ный спрос на зерновые культуры и снизить выбросы углекислого газа автомобильным транс-
портом. Производство и использование биоэтанола сформирует дополнительное предложение 
на рынке бензина, даст возможность адресно поддерживать проекты по глубокой переработ-
ке зерна и лесохимии.

Выводы. Опыт Бразилии, Китая и Индонезии по развитию биоэтанольной отрасли актуален 
для России. При этом в целях минимизации возможных рисков в области продовольственной 
безопасности на начальном этапе развития биоэтанольной отрасли в качестве сырья следует 
использовать некачественные зерновые запасы и стимулировать производство биоэтанола 
второго поколения.

Ключевые слова: энергетика, биотопливо, биоэтанол, биодизель, возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), Китай, Бразилия, Индонезия, Российская Федерация

Для цитирования: Головин М. С., Дудкин Н. Н., Печатнова А. С. Особенности производства и использования 
транспортного биотоплива в отдельных развивающихся странах (часть II) // Экономика и управление. 2024. 
Т. 30. № 9. С. 1067–1079. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1067-1079
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Abstract

Aim. To identify specific features of production and use of transportation biofuels in selected 
developing countries, as well as to assess the potential of bioethanol industry development in 
the Russian Federation (RF).

Objectives. To assess the economic efficiency of bioethanol production in Russia; to reveal the 
potential of applying foreign experience in the development of bioethanol industry in our country.

Methods. In the process of the research the methods of system analysis, comparative analysis, 
method of expert evaluations, mathematical, statistical methods were applied.

Results. The actual estimation of economic efficiency of bioethanol production in Russia was 
obtained. The cost of a unit of bioethanol, which is equivalent to a liter of gasoline in terms 
of energy content, is 5-36% higher than the cost of a liter of gasoline (depending on the 
production technology). At the same time, state support for the production and use of bioethanol 
in our country is reasonable. This will allow to create additional demand for grain crops and 
reduce carbon dioxide emissions from motor transport. The production and use of bioethanol 
will form an additional supply in the gasoline market, will give an opportunity to support 
projects on deep processing of grain and wood chemistry.

Conclusions. The experience of Brazil, China and Indonesia in the development of bioethanol 
industry is relevant for Russia. At the same time, in order to minimize possible risks in the field 
of food security at the initial stage of bioethanol industry development, low-quality grain stocks 
should be used as feedstock and the production of second-generation bioethanol should be stimulated.

Keywords: energy, biofuels, bioethanol, biodiesel, renewable energy sources (RES), China, Brazil, Indonesia, 
Russian Federation

For citation: Golovin M.S., Dudkin N.N., Pechatnova A.S. Specific features of production and use  
of transportation biofuels in selected developing countries (part II). Ekonomika i upravlenie = Economics 
and Management. 2024;30(9):1067-1079. (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1067-1079

Введение1

Вопрос о необходимости развивать в Россий-
ской Федерации (РФ) производство и исполь-
зование транспортного биотоплива остается 
открытым. В профессиональной и научной 
среде мнения относительно этого вопроса 
зачастую диаметрально противоположны и 
основаны на вполне разумных доводах.

С одной стороны, очевидной потреб -
ности в диверсификации энергопотребле-
ния транспортного сектора в России нет. 
На территории нашего государства нахо-
дятся богатейшие запасы традиционных 
ископаемых углеводородов, отсутствует 
проблема зависимости от поставок нефти 
из зарубежных стран. При текущем уровне 

1 Применимость зарубежного опыта в данном 
разделе статьи рассмотрена в рамках оценки пер-
спектив производства и использования биоэтанола.

добычи нефти в России ее запасов должно 
хватить практически на три десятилетия, 
как следует из таблицы 1.

Более того, в России развитие возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), к  ко-
торым и относится транспортное биотоп-
ливо, а также диверсификацию спроса на 
энергоносители зачастую рассматривают 
как риск2. Эта позиция нашла отражение 
в ряде нормативно-правовых документов, 
определяющих контуры стратегического 
развития нашего государства, как видно 
в таблице 2.

Наконец, сомнения вызывает экономи-
ческая эффективность производства и ис-
пользования транспортного биотоплива 

2 Отчасти это можно объяснить существенной 
долей ТЭК в структуре доходов федерального бюд-
жета, экспорте и совокупных инвестициях в РФ 
[1, c. 184].



ГО
Л

О
В

И
Н

 М
. 

С
.,

 Д
У

Д
К

И
Н

 Н
. 

Н
.,

 П
Е

Ч
А

Т
Н

О
В

А
 А

. 
С

. 
О

с
о

б
е

н
н

о
с

ти
 п

р
о

и
з

в
о

д
с

тв
а

 и
 и

с
п

о
л

ь
з

о
в

а
н

и
я

 т
р

а
н

с
п

о
р

тн
о

го
 б

и
о

то
п

л
и

в
а

 в
 о

тд
е

л
ь

н
ы

х
 р

а
з

в
и

в
а

ю
щ

и
х

с
я

 с
тр

а
н

а
х

 (
ч

а
с

ть
 I

I)
 

                 1069

Таблица 1

Запасы и добыча нефти в отдельных развивающихся странах и России
Table 1. Oil reserves and production in selected developing countries and Russia

Страна Запасы,  
млрд баррелей

Добыча, млн баррелей  
в день

Соотношение нефтяных запасов  
и ежегодной добычи нефти, лет

Бразилия 11,9 3,1 10,8

Китай 26 4,1 18,2

Индонезия 2,4 0,6 9

Российская Федерация 107,8 11,2 27,6

Таблица 2 

Отдельные положения указов Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» и «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности»

Нормативные 
правовые акты 

Раздел Содержание

Указ Президента РФ 
от 13 мая 2017 г.  
№ 208

II. Вызовы и угрозы 
экономической  
безопасности

12. К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся:  
6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их  
потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, 
развитие «зеленых» технологий

Указ Президента РФ 
от 13 мая 2019 г.  
№ 216

II. Вызовы и угрозы 
энергетической  
безопасности, риски  
в области энергетической 
безопасности

8. Внешнеэкономическими вызовами энергетической безопасности являются:  
б) замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры, 
в том числе вследствие замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, 
развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  
г) изменение международного нормативно-правового регулирования в сфере энергетики 
и условий функционирования мировых энергетических рынков, усиление позиции  
потребителей; е) увеличение доли ВИЭ в мировом топливно-энергетическом балансе

8. Внешнеэкономическими и внешнеполитическими угрозами энергетической безопасности  
являются: в) дискриминация российских организаций топливно-энергетического 
комплекса на мировых энергетических рынках путем изменения международного 
нормативно-правового регулирования в сфере энергетики, в том числе под предлогом 
реализации климатической и экологической политики или диверсификации источников 
импорта энергоресурсов

 
 

Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации: 
URL: 

в  России. С большой вероятностью1 себе-
стоимость литра биоэтанола будет выше 
себестоимости литра бензина. Предвари-
тельные оценки экономических показа-
телей проектов по производству биоэта-
нола показывают, что себестоимость ли-
тра варьируется в диапазоне от 17,15 до 
28,09 руб.2 Актуальные данные о полной 

1 Масштабного производства и использования 
именно биоэтанола (не просто денатурированного 
этилового спирта) в РФ нет, а о пилотных проек-
тах отсутствуют открытые экономические данные.

2 Внутренние данные ЗАО «Научно-произ вод-
ственная компания “Экология”».

себестоимости литра бензина в России 
с 2022 г. в открытом доступе отсутству-
ют. Но, если допустить, что за прошед-
шее время структура розничных цен на 
автомобильные бензины марок АИ-92 и 
АИ-95 не изменилась (относительно пери-
ода 2018–2021 гг.)3, то приблизительная 
оценка себестоимости литра бензина дает 

3 Полная себестоимость бензина марки АИ-92 
в % к розничной цене в 2019 г. составляла 49,38 %, 
в 2020 г. — 52,06 %, в 2021 г. — 49,38 %; полная 
себестоимость бензина марки АИ-95 в % к рознич-
ной цене в 2019 г. составляла 50,32 %, в 2020 г. — 
50,54  %, в 2021 г. — 50,32  % [2].
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Рис. 1. Оценка себестоимости биоэтанола и бензина
Fig. 1. Estimation of bioethanol and gasoline production costs

Источник: разработано авторами.

диапазон от 23,27 до 29,42 руб.1 С учетом 
того, что энергоемкость биоэтанола ниже 
энергоемкости бензина2, за потребление 
единицы биоэтанола, эквивалентной литру 
бензина, конечному потребителю придется 
переплачивать минимум 1,22–16,84 руб., 
как видно на рисунке 1.

Однако при объективном рассмотрении 
исследуемого вопроса, опыт зарубежных 
стран показывает, что биоэтанол исполь-
зуют в качестве комплементарной добавки 
к топливной смеси с превалирующим со-
держанием бензина. За редким исключе-
нием, объемы такой добавки не превыша-
ют 10  % топливной смеси3. Если в России 
будет учтен опыт изученных нами стран и 
введены нормы обязательного содержания 
биоэтанола в топливных смесях с бензи-
ном, то удорожание топливной смеси для 
конечного потребителя станет практически 
незаметным4. Впоследствии его можно будет 

1 Средние потребительские цены на бензин марки 
АИ-92 с 2022 по 2024 г. варьировались от 47,13 
до 51,69 руб./л; средние потребительские цены на 
бензин марки АИ-95 с 2022 по 2024 г. варьирова-
лись от 51,2 до 56,52 руб./л [3].

2 Энергоемкость литра биоэтанола приблизи-
тельно на 33 % ниже энергоемкости литра чистого 
бензина [4].

3 Не все транспортные средства и не вся инфра-
структура дистрибуции моторного топлива адапти-
рованы к более высокому содержанию биоэтанола 
в бензине; в зарубежной научной школе данная 
особенность получила название “blend wall”.

4 Рост розничной цены 100 л бензина при вве-
дении 1 % нормы обязательного содержания био-
этанола в топливной смеси с бензином будет менее 
0,5  % (при указанных оценках себестоимости).

в полной мере нивелировать через введе-
ние механизма торговли квотами на выборы 
углекислого газа5.

При этом потребитель топливной смеси 
может выиграть от возможного снижения 
цен на рынке бензина вследствие дополни-
тельного предложения. Корректируемые, в 
зависимости от конъюнктуры на энергетиче-
ских и сельскохозяйственных рынках, нормы 
обязательного содержания биоэтанола в то-
пливных смесях с бензином могут стать до-
полнительным механизмом стимулирования 
конкуренции для Федеральной антимоно-
польной службы6. Дополнительное предло-
жение на внутреннем рынке бензина также 
способно снизить вероятность применения/
ужесточения экспортных ограничений, от-
рицательно воздействующих на экономику 
нефтяных и нефтеперерабатывающих пред-
приятий. Особенно актуальным это станет в 
случае реализации сценариев по сокращению 
нефтедобычи в России, исследованных спе-
циалистами IEA [7, p. 139] и OIES [8, p. 19].

Вместе с тем, если подробнее рассматри-
вать опыт Бразилии, Китая и Индонезии, то 
становится очевидным, что диверсификация 
энергопотребления не является наиболее 
значимой задачей, на достижение которой 

5 Биотопливная отрасль, в свою очередь, может 
стать неплохим фундаментом для развития бирже-
вой торговли квотами на выбросы CO2, что показы-
вает анализ опыта стран Европейского союза (ЕС).

6 Помимо манипуляций с демпфером и огра-
ничений экспорта, развития биржевой торговли 
нефтепродуктами, которые активно применяли с 
2022 по 2024 г. [5; 6].



ГО
Л

О
В

И
Н

 М
. 

С
.,

 Д
У

Д
К

И
Н

 Н
. 

Н
.,

 П
Е

Ч
А

Т
Н

О
В

А
 А

. 
С

. 
О

с
о

б
е

н
н

о
с

ти
 п

р
о

и
з

в
о

д
с

тв
а

 и
 и

с
п

о
л

ь
з

о
в

а
н

и
я

 т
р

а
н

с
п

о
р

тн
о

го
 б

и
о

то
п

л
и

в
а

 в
 о

тд
е

л
ь

н
ы

х
 р

а
з

в
и

в
а

ю
щ

и
х

с
я

 с
тр

а
н

а
х

 (
ч

а
с

ть
 I

I)
 

                 1071

 

 

направлено развитие производства и ис-
пользования транспортного биотоплива. 
Самая важная задача — стимулирование 
спроса на базовые сельскохозяйственные 
культуры. Именно данный аспект наибо-
лее актуален для долгосрочного развития 
экономики нашего государства.

За два последних десятилетия отечествен-
ные сельхозпроизводители достигли значи-
тельных успехов как на внутреннем, так и 
на зарубежных рынках: существенное про-
движение наблюдается в импортозамещении 
на рынках массовой пищевой продукции; 
достигнуты и перевыполнены принципи-
альные показатели Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ; развиваются 
производство и экспорт продуктов с  вы-
сокой добавленной стоимостью (мясных, 
молочных, кондитерских изделий и  эколо-
гически чистой продукции). 

Особое место среди этих успехов зани-
мает рост производства и экспорта зерна. 
В последние несколько лет показатели от-
носительно указанных направлений были 
рекордными: например, в 2022 г. насчиты-
валось 138 стран — импортеров российско-

го зерна и продуктов его переработки [9]. 
Эксперты прогнозируют, что урожай зерна 
в сезоне 2024/2025 будет чуть меньшим, 
чем в предыдущие два сезона (вследствие 
неблагоприятных агроклиматических ус-
ловий весны 2024 г.), но позволит как за-
крыть все внутренние потребности, так и 
обеспечить высокие показатели экспорта1. 
Обратной стороной таких достижений стала 
зависимость российской зерновой отрасли 
от конъюнктуры на зарубежных рынках. 
Так, доля экспорта в совокупном предложе-
нии пшеницы, кукурузы и ячменя с 2015 
по 2024 г. варьировалась от 32  % до 47 %, 
как показано на рисунке 2.

Сами по себе высокие показатели экспорта 
свидетельствуют о высоком уровне конку-
рентоспособности отечественной зерновой 

1  По оценкам экспертов AMIS (FAO), в сезоне 
2024/2025 производство пшеницы составит 84 млн т 
(92,8 млн т в сезоне 2023/2024; 104,2 млн т в сезоне 
2022/2023), а производство кукурузы — 15 млн т 
(15 млн т в сезоне 2023/2024; 15,9 млн т в сезоне 
2022/2023). См.: Agricultural Market Information 
System (AMIS). URL: https://app.amis-outlook.
org/#/market-database/supply-and-demand-overview 
(дата обращения: 05.06.2024).
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отрасли1. Однако вероятна реализация сце-
нария, при котором недружественные стра-
ны осуществляют стратегию по «снижению 
зависимости от поставок продовольствия 
из России» в среднесрочной перспективе. 
Ввиду того, что внутреннее потребление 
пшеницы, кукурузы и ячменя в России 
ограничено2, выдавливание нашей страны 
с зерновых рынков зарубежных стран неиз-
бежно приведет к затовариванию внутрен-
него рынка и кризису перепроизводства.

В таких обстоятельствах необходимо фор-
мирование дополнительных источников 
спроса на зерно, поскольку:

а) финансовое обслуживание механизма 
государственных интервенций требует вы-
деления дополнительных средств в феде-
ральном бюджете либо отвлечения средств 
от других государственных задач;

б) в стране наблюдается нехватка совре-
менной инфраструктуры долговременного 
хранения зерна;

в) сформировавшиеся отрасли сельского 
хозяйства (животноводство, птицеводство и 
др.), пищевой (производство хлебобулочных 
изделий и др.) и перерабатывающей (произ-
водство крахмалов, спирта и др.) промыш-
ленности развиваются относительно мед-
ленно либо находятся в стагнации;

г) «простые» экспортные рынки освое-
ны, а доступ к «перспективным» (например, 
рынку Китая и рынкам стран Центральной 
Азии) ограничен техническими барьерами 
в торговле, логистическими возможностя-
ми и низкой покупательской способностью 
местного населения.

Производство биоэтанола может сформи-
ровать дополнительный спрос на зерновые 
культуры. По нашим расчетам, введение 
1  % обязательной нормы содержания био-
этанола в бензине (при текущем уровне по-
требления данного энергоносителя в РФ) 
сформирует дополнительную потребность 
в 1,5–2 млн т зерна ежегодно [10, c. 90]. 
Это не решит всех проблем в ситуации с 
существенным перепроизводством зерна, но 
станет разумным и относительно недорогим 
компонентом антикризисной отраслевой по-

1 Если не учитывать относительно низкие за-
работные платы в сельской местности, эффект от 
девальвации национальной валюты и масштабную 
государственную поддержку сельского хозяйства.

2 Внутреннее потребление пшеницы, кукурузы и 
ячменя с 2015 по 2024 г. находилось в диапазоне 
от 61 до 68 млн т. См.: USDA // PSD Online. URL: 
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.ht-
ml#/app/advQuery (дата обращения: 05.06.2024).

литики, реализация которого возможна в 
оперативном режиме.

При этом во всех изученных нами зарубеж-
ных странах ученые и государственные де-
ятели отдельное внимание уделяют вопросу 
воздействия производства и использования 
транспортного биотоплива на продоволь-
ственную безопасность. На  этическую сто-
рону переориентации сельскохозяйственной 
отрасли с производства «продуктов питания» 
на производство «сырья для энергетических 
рынков» обращают внимание и эксперты 
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), исследующие 
среднесрочные тенденции развития биото-
пливной отрасли в мире в целом [11, p. 211].

Безусловно, неконтролируемое развитие 
производства и использования транспорт-
ного биотоплива способно оказывать от-
рицательное воздействие на все слагаемые 
продовольственной безопасности в России:

а) наличие (через сокращение объемов 
предложения зерна и масличных культур);

б) доступность (через рост цен, обуслов-
ленный ростом спроса на зерно и масличные 
культуры);

в) использование (через снижение раз-
нообразия продовольствия, обусловленное 
переориентацией сельхозпроизводителей на 
производство «сырья» для энергетических 
рынков);

г) стабильность (через шоки спроса 
и  предложения на энергетических и сель-
скохозяйственных рынках).

Следует учитывать и то, что зерновая 
отрасль служит не только источником сы-
рья для производства широкого спектра 
хлебобулочных изделий и базовых продо-
вольственных товаров, но и поставщиком 
кормов для животноводства. Сохранение 
избыточного предложения на рынке зерна 
находится в основе Стратегии обеспечения 
продовольственной безопасности в России, 
обусловливает необходимость применения 
экспортных ограничений, смягчающих воз-
действие внешней конъюнктуры на наиме-
нее защищенные слои населения [12, c. 71].

Ввиду того, что обеспечение продоволь-
ственной безопасности в России является 
одним из приоритетных вопросов нацио-
нальной безопасности [13, c. 17], государ-
ственная политика по развитию биоэтаноль-
ной отрасли должна быть основана на  сле-
дующих принципах:

а) основной сырьевой базой служит не-
качественное и/или небезопасное зерно,  
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непригодное для использования в пищевой 
промышленности и животноводстве;

б) дополнительной сырьевой базой явля-
ются отходы пищевой и перерабатывающей 
промышленности;

в) выпуск биоэтанола в рамках простых 
технологий должен сопровождаться произ-
водством возвратной и побочной продукции 
(DDGS, компонентов кормов для животно-
водства);

г) выпуск биоэтанола должен быть драй-
вером для развития мощностей по глубокой 
переработке зерна и биотехнологии;

д) необходимо отдельно стимулировать 
производство и использование биоэтанола 
второго поколения (из лигноцеллюлозной 
биомассы);

е) производство и использование транс-
портного биотоплива не должно приводить к 
росту теневого рынка спиртовой продукции;

ж) производство и использование транс-
портного биотоплива должно быть контро-
лируемым и находиться в рамках экономи-
ческой политики протекционизма.

Производство биоэтанола из некачествен-
ного и небезопасного зерна способно не 
только не ухудшить, но и, наоборот, улуч-
шить ситуацию в сфере продовольственной 
безопасности. В данном случае рынок зерна 
будет «санирован» от сырья, несущего риск 
для конечного потребителя1. Это способно 
и частично решить проблему коррупции при 
оформлении протоколов испытаний и декла-
раций о соответствии2, поскольку у сель-
хозпроизводителей и участников зернового 
рынка ослабнут стимулы к «легализации» 
небезопасного зерна. Расширение спроса на 
подобное зерно позволит лучше его иденти-
фицировать в рамках введенной в действие 
в 2022 г. Федеральной государственной ин-
формационной системы (ФГИС) «Зерно», 
а также контролируемо направлять на эко-
номически эффективную переработку.

Экспертный анализ объемов зерновых 
культур, не пригодных для употребления 
живыми существами, позволяет оценить их 
следующим образом: до 0,5–1 млн т (в  за-

1 Существенные объемы такого зерна (загрязнен-
ного пестицидами, зараженного вредителями, со-
держащего ГМО и токсичные элементы) регулярно 
выявляет Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору в ходе контрольно-над-
зорных мероприятий [14; 15; 16].

2 Согласно данным Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору, в 2023 г. 
прекращено, приостановлено и признано недействи-
тельными 16  043 декларации о соответствии [14].

висимости от сезона) в результате несвое-
временной уборки урожая и нарушений тре-
бований к агротехнологиям; до 2–4  млн  т 
(в  зависимости от сезона) в результате дол-
говременного хранения на неподходящей 
для этого инфраструктуре. Таким образом, 
объемы этого сырья позволяют производить 
биоэтанол в количестве, достаточном для за-
мещения до 2–3 % в структуре потребления 
бензина. Предварительный анализ количе-
ства пригодных для производства биоэтанола 
отходов на сахарных и крахмальных заводах3 
свидетельствует о том, что данный потенци-
ал может быть выше без какой-либо угрозы 
продовольственной безопасности в  РФ.

При развитии биоэтанольной отрасли 
следует учитывать потребности других от-
раслей народного хозяйства, а также фунда-
ментальной науки. Иными словами, сделать 
шаг в сторону от простого понимания био-
этанольной отрасли как способа эффектив-
ной утилизации излишков зерна и иных 
сельскохозяйственных культур с помощью 
простых и недорогих технологий. Опыт раз-
вивающихся стран показывает, что произ-
водство биоэтанола также позволяет:

а) осуществлять выпуск высокопротеино-
вых кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных, являющихся побочной продукцией 
основного производства (данное направле-
ние особенно активно в последние годы раз-
вивает Бразилия, наращивая производство 
биоэтанола из кукурузы)4;

б) улучшать экономические показатели 
предприятий по глубокой переработке зер-
на (за счет формирования дополнительного 
источника выручки и эффективной утили-
зации отходов основного производства);

в) улучшать экономические показатели 
предприятий в лесохимической промышлен-
ности (за счет диверсификации продуктовой 
линейки и формирования дополнительного 
источника выручки)5;

3 Точные оценки требуют отдельного глубокого 
исследования и доступа к закрытой экономической 
информации от действующих предприятий.

4 В данном случае животноводческие предпри-
ятия получают в распоряжение пусть и не идеаль-
ную, но относительно недорогую альтернативу  
соевому шроту.

5 Примером этого выступает действующее 
в  России предприятие ООО «Кировский биохими-
ческий завод», обладающее возможностью произво-
дить как и фурфурол, так и гидролизный этиловый 
спирт; фурфурол является ценным химическим 
веществом, используемым в том числе в военной 
промышленности [17, c. 27–30].
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Таблица 3 

Возможности биоэтанольной отрасли обеспечить положительный вклад в реализацию  
долгосрочных стратегических задач в России

 
of long-term strategic objectives in Russia

Нормативные 
правовые акты Раздел/содержание

Основные эффекты  
от развития производства 

биоэтанола

Указ Президента 
РФ от 7 мая 2024 г. 
№ 309

6. Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых 
характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная  
экономика»: п) увеличение к 2030 г. объема производства продукции  
агропромышленного комплекса не менее чем на 25 % по сравнению с уровнем 
2021 г.; р) увеличение к 2030 г. экспорта продукции агропромышленного  
комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 г.

Стимулирование спроса  
на зерновые культуры;  
санация рынка зерна  
от некачественных запасов 
и повышение безопасности 
производимой в РФ пищевой 
продукции

7. Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых 
характеризует достижение национальной цели «Технологическое лидерство»: 
а)  обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков 
по таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, 
продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства 
производства и автоматизации, транспортная мобильность (включая автономные 
транспортные средства), экономика данных и цифровая трансформация,  
искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические 
технологии и сервисы, новые энергетические технологии (в том числе атомные) 

Развитие биотехнологии  
и глубокой переработки зерна 
с выпуском широкой линейки 
продукции: от кормовых  
добавок до компонентов  
для функциональных продуктов 
питания; сокращение  
отставания от зарубежных 
стран в развитии ВИЭ

Указ Президента 
РФ от 28 февраля 
2024  г. № 145

III. Стратегические ориентиры и возможности научно-технологического развития. 
Большие вызовы для общества, государства и науки 
15. Наиболее значимыми для научно-технологического развития большими  
вызовами являются:  
д) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной 
независимости РФ, конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков 
в агропромышленном комплексе на фоне глобального продовольственного 
кризиса

Развитие биотехнологии  
и глубокой переработки зерна 
с выпуском широкой линейки 
продукции: от кормовых  
добавок до компонентов  
для функциональных продуктов 
питания; санация рынка зерна 
от некачественных запасов 
и повышение безопасности 
производимой в РФ пищевой 
продукции

III. Стратегические ориентиры и возможности научно-технологического развития. 
Приоритеты и перспективы научно-технологического развития 
21. В ближайшее десятилетие приоритетами научно-технологического развития 
следует считать направления, позволяющие получить значимые научные  
и научно-технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии 
и обеспечивающие:  
б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья,  
формирование новых источников энергии, способов ее передачи и хранения;  
г)  переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической  
и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение  
и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных 
и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания

Сокращение отставания  
от зарубежных стран  
в развитии ВИЭ; развитие 
биотехнологии и глубокой 
переработки зерна с выпуском 
широкой линейки продукции: 
от кормовых добавок  
до компонентов  
для функциональных  
продуктов питания 

 

г) стимулировать разработку современ-
ных технологий и ускорять их трансферт 
в реальный сектор экономики.

Глубокий анализ данного вопроса по-
зволяет сделать утверждение о том, что 
развитие производства биоэтанола «про-

двинутого» поколения и биоэтанола из 
некачественных зерновых запасов может 
положительный вклад в реализацию от-
дельных задач, зафиксированных в нор-
мативно-правовых документах, определя-
ющих контуры стратегического развития 
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нашего государства, что отражено в табли-
це 3.

Для того, чтобы указанные выше эф-
фекты были достигнуты в полной мере, 
производство и использование биоэтанола 
должно быть регулируемым и основанным 
на отечественной ресурсной базе, а также 
отечественных технологиях1. Это видится 
возможным только в рамках государствен-
ной политики, которая:

а) подразумевает действие корректируе-
мых норм обязательного содержания биоэта-
нола в бензине, учитывающих отраслевую 
динамику в сельском хозяйстве и на рынке 
бензина;

б) не исходит из упрощенного определе-
ния категории «биоэтанол», а учитывает 
разные «поколения» и разновидности био-
этанола (это позволит сфокусированно ре-
шать отдельные экономические задачи);

в) максимизирует использование инстру-
ментов таможенно-тарифной защиты вну-
треннего рынка сырья и оборудования для 
его производства в рамках обязательств, 
взятых Россией перед Всемирной торговой 
организацией (ВТО).

Кроме того, уместным является опыт 
Китая, в котором основное производство 
и распределение транспортного биотоплива 
первого поколения осуществляются госу-
дарственными корпорациями. С одной сто-
роны, это позволяет достичь поставленных 
перед отраслью национальных целей, с дру-
гой — минимизировать доступ зарубежных 
компаний на биотопливный рынок. Част-
ные организации в данном случае должны 
быть сфокусированы на решении отдельных 
отраслевых задач, требующих гибкости и 
оперативности в принятии решений, транс-
ферта зарубежных технологий и опыта, 
развития производства биоэтанола второго 
поколения и глубокой переработки зерна, 
экспорта биоэтанола и продуктов его пере-
работки. Концентрация основных объемов 
производства и распределения биоэтанола 
первого поколения в руках государственных 
организаций также позволит снизить риски 
расширения теневого рынка алкогольной 
продукции.

В заключение укажем, что анализ зару-
бежного опыта показывает широкие возмож-
ности развития биоэтанольной отрасли для 
достижения целей устойчивого экономиче-

1 Не исключая при этом трансферта наилуч-
ших зарубежных технологий и производственных 
практик.

ского развития и улучшения экологической 
ситуации в урбанизированных районах 
страны. Так, производство и использование 
биоэтанола способно:

а) снижать выбросы загрязняющих ве-
ществ в выхлопных газах автомобилей (что 
особенно актуально для РФ с высокими по-
казателями загрязненности воздуха в горо-
дах [18, c. 79]);

б) стимулировать распространение прак-
тик «циркулярной экономики»;

в) вносить положительный вклад в декар-
бонизацию транспортного сектора (и способ-
ствовать переходу от «рамочного характе-
ра» государственной климатической поли-
тики к конкретным отраслевым решениям  
[19, c. 449]).

По нашим расчетам, снижение эмис-
сии СO2 при замещении биоэтанолом 3  % 
в структуре потребления бензина может 
достигнуть 1 млн т ежегодно [20, с. 87]. 
Полученный тем самым эффект можно «ре-
транслировать» через механизм торговли 
квотами на выбросы углекислого газа на 
экспортоориентированные отрасли, на-
ходящиеся под угрозой дискриминации 
трансграничными углеродными налогами 
на зарубежных рынках. В долгосрочной 
перспективе данный аспект приобретет 
особую актуальность во взаимодействии 
не только с развитыми странами, но и с 
развива ющимися, принявшими на себя 
обязательства по декарбонизации экономи-
ки [21, c. 145–149; 22, с. 34]. Для миними-
зации рисков отрицательного воздействия 
производства биоэтанола на естественные 
природные экосистемы следует использо-
вать механизмы сертификации биотоплива 
на соответствие критериям устойчивости, 
позволяющие одновременно с этим объек-
тивно оценивать эффекты снижения эмис-
сии углекислого газа.

Выводы

Системный анализ особенностей производ-
ства и использования транспортного биотоп-
лива в Бразилии, Китае и Индонезии дает 
возможность выделить ряд экономических 
эффектов, свидетельствующих об актуаль-
ности данного направления для России. 
Так, развитие производства и использова-
ния биоэтанола в нашей стране способству-
ет формированию дополнительного спроса 
на зерно и декарбонизации транспортного 
сектора.
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Чтобы развитие производства и ис-
пользования биоэтанола в России не фор-
мировало риски для продовольственной  
безопасности, позволяло санировать рынок 
от некачественного и небезопасного зерна, 
биоэтанольная отрасль должна быть регу-
лируемой. Основным инструментом такого 
регулирования должны служить корректи-
руемые нормы обязательного содержания 
биоэтанола в бензине, направленные и на 
решение широкого спектра экономических 
задач: от стимулирования глубокой перера-
ботки зерна и сложных химических произ-
водств до повышения уровня конкуренции 
на рынке бензина.

Корректируемые нормы обязательного 
содержания биоэтанола в бензине долж-
ны быть основаны на разграничении био-
этанола на поколения, что требует пере-
осмысления основ Федерального закона от 
28 ноября 2018 г. №  448-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О го-
сударственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции”». В текущей ре-
дакции указанный Федеральный закон не 
привел к развитию биоэтанольной отрасли 
в России.
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Российско-хорватские торговые отношения  
в современных санкционных условиях

Александр Викторович Голубкин
Институт экономики Российской академии наук, Москва, Россия,  
golubkinalexander@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5079-1144

Аннотация

Цель. Оценить влияние западноевропейских санкций на российско-хорватские торговые  
отношения в 2020–2023 гг. и туристический сектор Хорватии.

Задачи. Проанализировать динамику ключевых показателей торговли между Российской Феде-
рацией (РФ) и Хорватией в условиях санкций; выявить основные товарные группы в структуре 
их торговли; определить значение России для туристического сектора Республики Хорватия.

Методология. Автором использованы такие методы исследования, как статистический анализ, 
обобщение, описание и графическое моделирование.

Результаты. Полученные в процессе проведенного анализа результаты свидетельствуют о рез-
ком сокращении объемов взаимной торговли РФ с Хорватией в условиях многочисленных 
торговых ограничений со стороны Евросоюза. В 2023 г. существенно изменилась товарная 
структура российского экспорта в Республику Хорватия, основу экспорта РФ теперь состав-
ляют готовая продукция и товары химической отрасли. Поток туристов из России занимает 
незначительную долю в общем турпотоке Хорватии и имеет малое влияние на туристический 
сектор республики. В условиях санкционного режима хорватские компании начали прекра-
щать экономическую деятельность на территории РФ.

Выводы. Складывающаяся ситуация на мировой арене определила динамичность взаимного 
торгового взаимодействия между Россией и Хорватией. Так, введенные санкции со стороны 
стран коллективного Запада накладывают негативный отпечаток на российско-хорватские 
отношения как в торговой сфере, так и в туристической. Тенденции сокращения взаимных 
торговых и туристических потоков имеют долгосрочный характер и отрицательную динами-
ку взаимодействия между двумя странами. Нормализация торговых отношений между Рос-
сией и Хорватией в геополитической ситуации сегодня представляется маловероятной.

Ключевые слова: Россия, Хорватия, санкции Европейского союза (ЕС), международная торговля,  
товарная структура торговли
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Russian-Croatian trade relations in current environment of sanctions 

Alexander V. Golubkin
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,  
golubkinalexander@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5079-1144

Abstract

Aim. To assess the impact of Western European sanctions on Russian-Croatian trade relations 
in 2020-2023 and Croatian tourism sector.
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Objectives. To analyze the dynamics of key indicators of trade between the Russian Federation 
(RF) and Croatia under sanctions; to identify the main commodity groups in the structure  
of their trade; to determine the importance of Russia for the tourism sector of the Republic 
of Croatia.

Methods. The author used such research methods as statistical analysis, generalization, descrip-
tion and graphical modeling.

Results. The results obtained in the process of the analysis indicate a sharp decline in the vol-
ume of mutual trade of the Russian Federation with Croatia in the conditions of numerous 
trade restrictions from the European Union. In 2023, the commodity structure of Russian ex-
ports to the Republic of Croatia has changed significantly, the basis of Russian exports is now 
made up of finished goods and goods of the chemical industry. The flow of tourists from Russia 
occupies an insignificant share in the total tourist flow of Croatia and has little impact on the 
tourism sector of the Republic. Under the conditions of the sanctions regime, Croatian compa-
nies have begun to cease economic activities in the territory of the Russian Federation.

Conclusions. The current situation on the world stage has determined the dynamism of mutual 
trade interaction between Russia and Croatia. Thus, the sanctions imposed by the countries  
of the collective West have a negative impact on Russian-Croatian relations both in trade  
and tourism. The tendencies of reduction of mutual trade and tourist flows have a long-term 
character and negative dynamics of interaction between the two countries. Normalization  
of trade relations between Russia and Croatia in the geopolitical situation today seems unlikely.

Keywords: Russia, Croatia, European Union (EU) sanctions, international trade, commodity structure of trade

For citation: Golubkin A.V. Russian-Croatian trade relations in current environment of sanctions.  
Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2024;30(9):1080-1087. (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2024-9-1080-1087

Введение

С 1 июля 2013 г., как только Хорватия ста-
ла равноправным участником Европейского 
союза (ЕС, Евросоюз), она оказалась в эко-
номической и политической зависимости 
от этого интеграционного объединения [1]. 
Поэтому Правительство Республики Хорва-
тия вынуждено корректировать внешнюю 
политику страны с учетом стратегии ЕС [2]. 
Несмотря на отсутствие прочных торговых 
и финансовых связей с Российской Феде-
рацией (РФ), экономика Хорватии, как и 
многих других европейских стран, в той или 
иной степени несет экономические убыт-
ки вследствие санкций, введенных против 
РФ из-за специальной военной операции 
(СВО) на Украине [3]. Ввиду установленного 
в 2014 г. санкционного режима в отношении 
РФ и продовольственного эмбарго, которое 
стало ответной мерой России, произошло 
снижение основных показателей взаимной 
торговли с Республикой Хорватия. Период 
2022–2024 гг. для российско-хорватских от-
ношений ознаменован приостановкой по-
ложительной динамики торговых связей, 
сокращением объема и изменением струк-
туры взаимной торговли.

Анализ динамики основных показателей 
торгового взаимодействия между Россией 
и Хорватией произведен на основе стати-

стических данных за 2016–2023 гг., пред-
ставленных открытыми интернет-ресурсами 
Eurostat и UNCTADStat.

Российско-хорватские отношения  
в условиях западноевропейских санкций

С 23 февраля 2022 г., после начала СВО на 
территории Украины, по 24 июня 2024  г. 
страны ЕС утвердили всего 14 пакетов санк-
ций против России [4]. Хорватия поддержала 
принятые ограничения, заняв недружествен-
ную позицию по отношению к РФ. Более 
того, эта республика 3 июля 2024  г. стала 
членом таможенного соглашения о контроле 
процесса реализации торговых ограничений, 
в состав которого вошли Литва, Латвия, 
Эстония, а также Польша и Финляндия [5].

Компании Республики Хорватия начали 
сталкиваться с негативными последстви-
ями от установленных Евросоюзом торго-
выми ограничениями в отношении РФ с 
учетом того, что их основной экспортный 
товаропоток приходился на РФ и Украину. 
В  усло виях санкционного режима хорват-
ские компании начали прекращать эконо-
мическую деятельность в России. Среди 
них — крупнейшая в Хорватии компания 
пищевой промышленности Podravka, а так-
же одно из ведущих предприятий в секторе 
рыболовства и рыбопереработки Sardina [6].
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Таблица 1

Динамика количества российских туристов в Хорватии, 2016–2023 гг.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Кол-во туристов из РФ, тыс. чел. 107,6 119,7 122,6 139,1 22,8 132,5 51,3 34,7
Темпы роста турпотока  из России, 
%  к предыдущему году

6,8 11,2 2,5 13,5 –83,6 481,9 –61,3 –32,3

Доля туристов из РФ, % 0,70 0,69 0,66 0,71 0,33 1,04 0,29 0,18

Принятые Евросоюзом многочисленные 
антироссийские санкции и ответные меры 
РФ привели к падению годовых темпов 
прироста реального валового внутреннего 
продукта (ВВП) Хорватии в 2022 г. более 
чем вдвое в сравнении с 2021 г. К концу 
2023 г. нарушение логистических схем, рост 
цен на энергию и сырьевые товары ввиду 
уменьшения внешнего спроса способство-
вали дальнейшему замедлению экономиче-
ского роста [7].

Туристический сектор Хорватии  
и место в нем России

Международный туризм играет важную 
роль в экономике Хорватии, что обуслов-
лено значительным влиянием на экономи-
ческий рост и уровень занятости в стране, 
как видно на рисунке 1.

В 2022–2023 гг. совокупное влияние 
международного туризма на уровень заня-

тости оценено в 19,4 % общего количества 
трудоустроенных в экономике республики 
или появлении 138 тыс. рабочих мест в 
туристической отрасли. В 2023 г. прибыль 
Хорватии от туристического сектора на-
считывала 15,7 млрд долл. США, то есть 
21,3 % ВВП. Вклад туристической отрасли 
в экономический рост республики в 2023 г. 
достиг 18,9  % от объема ВВП.

Как следует из таблицы 1, происходит 
влияние внешних факторов на динамику 
турпотока РФ в Хорватию. Так, в 2020 г. 
вследствие введения мер по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
количество российских туристов сократи-
лось практически в шесть раз по сравнению 
с 2019 г. После роста в 2021 г. турпоток из 
России в Хорватию в 2022 г. продолжил 
снижение из-за введенных западноевропей-
ских санкций, осложняющих визовый ре-
жим. Так, количество российских туристов 
составило 51,3 тыс. человек, сократившись  
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в два с половиной раза относительно 2021 г., 
а в 2023 г. — почти в четыре раза против 
2021 г. 

Сегодня турпоток из России занимает 
незначительную долю в общем турпотоке 
Хорватии и имеет малое влияние на ту-
ристический сектор республики. В 2022 г. 
доля российских туристов составила почти 
0,3 % в совокупном туристическом потоке 
Хорватии, а в 2023 г. — практически 0,2 %. 
Заметное снижение цен на энергоносители 
в некоторой мере смягчило негативные эф-
фекты для хозяйствующих субъектов Хор-
ватии от потерь доходов вследствие прак-
тического «обнуления» потока российских 
туристов в  связи с прекращением авиасо-
общения [8].

Российско-хорватские торговые связи

Торговые показатели

Динамичность взаимных торговых отно-
шений двух стран определена условиями 
конъюнктуры на мировой арене, наблюда-
ются неблагоприятные тренды ввиду пре-
обладания политических факторов. В связи 
с этим основные показатели российско-
хорватской торговли продемонстрирова-
ли сокращение их стоимостных объемов 
в 2023 г., после принятия странами ЕС 
экономических ограничений по отношению 

РФ в 2022 г. В первом квартале 2022 г., 
до вступления в силу санкционного режи-
ма, товарооборот России с Хорватией по-
казал рост на 5,4 % относительно 2021 г., 
импортные товаропотоки из России — на 
12,3 %, а экспортные в Россию, напротив, 
уменьшились на 10,9 %. К декабрю 2022 г. 
из-за роста цен на энергоносители и сниже-
ния их потоков в натуральном выражении 
импортные операции республики из РФ 
начали сокращаться [9].

В первом квартале 2023 г., с введением 
нефтяного эмбарго, импортные товаропото-
ки Хорватии из России снизились практи-
чески в десять раз, составив 58,9 млн евро 
против 548,8 млн евро в 2022 г., как видно 
на рисунке 2. В 2023 г., впервые за период 
торговли с РФ, торговое сальдо стало по-
ложительным.

В условиях роста импортных поставок из 
РФ в 2021–2022 гг. торговые связи респуб-
лики развивались динамичнее с остальны-
ми странами-партнерами. Вследствие этого 
в 2023 г. доля РФ снизилась в общем то-
варообороте Хорватии, что отражено в таб-
лице 2.

Россия в исследуемый период занимала да-
леко не лидирующее место в совокупных тор-
говых потоках Хорватии. В отношении зани-
маемой доли в общем хорватском товарообо-
роте в 2022 г. доля России в 2023 г. снизилась 
более чем в два раза и насчитывала  0,44 %.  
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Таблица 2

Место РФ во внешней торговле Хорватии в 2016–2023 гг., %

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Экспорт 1,53 1,27 1,00 1,01 1,17 1,10 0,75 0,96

Импорт 1,53 1,37 1,61 1,17 1,09 1,67 1,29 0,15

Товарооборот 1,53 1,33 1,38 1,11 1,12 1,45 1,09 0,44

Таблица 3

Структура товарного экспорта Хорватии в РФ за 2016–2023 гг., %

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Продукция химической отрасли 63,62 58,11 62,61 62,01 47,12 42,86 65,31 66,37
Прочая готовая продукция 1,93 4,00 7,85 9,17 13,84 19,22 17,20 26,83
Продукция машиностроительного комплекса 17,65 18,59 19,49 17,13 14,44 12,25 11,46 4,36
Готовая продукция 3,01 4,53 5,34 2,13 3,56 3,23 1,61 0,81
Сырьевая продукция 10,46 11,55 0,19 5,83 17,75 19,67 0,38 0,30
Масла животного и растительного происхождения, жиры и воски 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,01 0,00 0,00
Энергоносители 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00
Остальные товары 3,31 3,17 4,49 3,68 3,20 2,76 4,05 1,33

Самое резкое снижение доли РФ произо-
шло в совокупных импортных поставках 
Хорватии в 2023 г., когда российские  
потоки заняли всего 0,15  %. С учетом со-
кращения стоимостного объема общего экс-
порта республики доля российских экспорт-
ных поставок в страну в 2023 г. возросла 
до 0,96  %.

Товарная структура взаимной торговли

За 2016–2022 гг. в структуре товарных 
экспортных поставок республики в Россию 
не происходило существенных изменений. 
Так, хорватский экспорт в указанный пери-
од составляли поставки продукции обраба-
тывающей промышленности, а именно про-
дукция химической и машиностроительной 
отрасли, что находит отражение в таблице 3.

В некоторой степени изменилась структу-
ра товарных экспортных поставок респуб-
лики в РФ в 2023 г., при этом поставки 
продукции химической отрасли сохранили 
лидирующее место в российском импорте 
из республики. Экспорт данной продукции 
в стоимостном выражении по отношению 
к 2022 г. возрос на 24,3 %. Существенно 
увеличились экспортные поставки респуб-
ликой прочей готовой продукции в стои-

мостном выражении в сравнении с 2022 г. 
(на 90,9 %). Ввиду установленных в 2023 г. 
ограничений на обмен продукцией маши-
ностроительной комплекса доля машино-
строения уменьшилась почти в два раза 
относительно 2022 г.

В 2016–2022 гг. структура товарных экс-
портных поставок республики в Россию бы-
ла более диверсифицированной, в отличие 
от импортных российских потоков, основ-
ную долю которых занимали энергоресурсы, 
как показано в таблице 4.

В 2023 г. товарная структура экспорта Рос-
сии в Хорватию претерпела существенные из-
менения. Так, больше половины экспортных 
поставок РФ в республику теперь занимает 
готовая продукция — 60,5 %. Практически 
до нуля сократились закупки российских 
энергоресурсов: в 2023 г. их доля состави-
ла всего 1,3  % импорта республики против 
78,8 % в 2022 г. Значительно возрос импорт 
химической продукции: до 27,5  % в 2023 г 
в сравнении с 4,5  % в 2022 г. Импортные 
поставки прочей готовой продукции также 
продемонстрировали заметный рост: с 0,7 % 
в 2022 г. до 8,3  % в 2023 г.

Значение импортных поставок конкрет-
ных товарных позиций для российской  
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Таблица 4

Структура товарного импорта Хорватии из РФ за 2016–2023 гг., %

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Энергоносители 85,35 75,43 82,42 70,26 59,84 71,22 78,84 1,32

Готовая продукция 8,49 16,42 10,60 22,46 29,59 23,68 14,92 60,55

Продукция химической отрасли 3,96 5,13 4,18 2,82 4,94 2,10 4,49 27,52

Продукция машиностроительного комплекса 1,04 1,81 1,65 2,55 3,73 2,02 0,95 1,07

Прочая готовая продукция 0,80 0,89 0,71 1,58 1,43 0,80 0,67 8,35

Сырьевая продукция 0,11 0,07 0,19 0,16 0,16 0,08 0,09 0,02

Масла животного и растительного происхождения, жиры и воски 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остальные товары 0,25 0,25 0,25 0,18 0,29 0,11 0,05 1,16

Таблица 5

Основные позиции товарного импорта РФ из Хорватии в 2017–2023 г., % совокупного импорта РФ 
соответствующей товарной позиции

of the Russian Federation of the corresponding commodity position

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Масличные семена и маслосодержащие фрукты 1,733 0,000 0,864 2,423 3,218 2,842 2,789

Аксессуары для одежды из текстильных материалов 0,727 0,752 0,593 1,190 1,054 1,514 1,882

Медикаменты (в том числе ветеринарные) 1,246 1,115 0,822 0,986 0,854 1,380 1,609

Неэлектрические детали и аксессуары машиностроения 1,460 1,426 1,781 1,581 1,094 2,249 1,456

Быстросборные сооружения 0,006 0,024 0,231 0,028 4,071 1,207 1,369

Парфюмерия, косметика (за исключением мыла) 0,525 0,451 0,520 0,470 0,561 1,084 0,809

Женская одежда из текстиля, трикотажная 0,060 0,102 0,091 0,260 0,289 0,384 0,676

Прочие промышленные изделия 0,251 0,259 0,326 0,554 0,508 0,711 0,672

Предметы одежды, изготовленные из текстильных материалов 0,084 0,125 0,129 0,152 0,245 0,284 0,498

экономики из Хорватии оценено путем рас-
чета соотношения стоимостного объема экс-
порта определенной товарной позиции из 
Хорватии к совокупному объему россий-
ского импорта РФ данной товарной пози-
ции, как следует из таблицы 5. В структуре 
взаимного товарообмена между Россией и 
Хорватией выделяют несколько товарных 
позиций, значимых для экономики РФ.

Оценка основной импортируемой из ре-
спублики продукции произведена методом 
ранжировки их наибольших долей в общих 
импортных поставках России конкретных 
товарных позиций в 2023 г. Статистиче-
ские данные импорта из Хорватии (трех-
значные коды по товарной классификации 
SITC) в 2017–2023 гг. продемонстрировали 
сохранение значимости импортных поставок 

масличных семян, маслосодержащих фрук-
тов и рост значения аксессуаров для одежды 
из текстильных материалов, медикаментов 
и быстросборных сооружений.

Определенное значение для экономики 
России в 2022–2023 гг. имели пять товар-
ных позиций, поставляемых из Хорватии. 
Наиболее значимы в импорте РФ в дан-
ный период поставки масличных семян и 
маслосодержащих фруктов, доля которых 
в совокупном импорте этой товарной по-
зиции в  2023 г. равна 2,78  %. Несколько 
возросло значение для РФ импортируемых 
из Хорватии аксессуаров для одежды из 
текстильных материалов, медикаментов и 
быстросборных сооружений. Так, постав-
ки аксессуаров для одежды из текстиль-
ных материалов в  2023  г. увеличились 
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на  32,1  % в сравнении с 2022 г. и заняли 
1,88 % совокупного российского импорта 
указанной товарной позиции. За этот же 
год на 10,1  % возрос импорт из республи-
ки медикаментов, доля которых в общих 
импортных поставках РФ этой товарной 
позиции насчитывала 1,61  %.

Аналогичные тренды в 2023 г. показал 
стоимостной объем поставляемых из ре-
спублики быстросборных сооружений, рост 
которого относительно 2022 г. составил 
1,9 %. Российский импорт неэлектрических 
деталей и аксессуаров машиностроения в 
2023 г., хотя и снизился на 22,2 % против 
объема в 2022 г., тем не менее имел опре-
деленное значение для РФ, заняв 1,45  % 
импортируемой Россией данного вида про-
дукции.

Подводя итог, укажем, что из перечня 
товаров в целом, поставляемых Хорватией 
на российский рынок, определенную значи-
мость для России представляют рассмотрен-
ные выше пять товарных позиций. 

Выводы

Современная ситуация на мировой арене 
определила динамичность взаимного торго-
вого взаимодействия рассматриваемых стран, 
обозначив неблагоприятные тренды ввиду 
преобладания политических факторов. Ито-
гом принятия ЕС торговых ограничений стала 
отрицательная динамика основных показате-
лей взаимной торговли России с Хорватией. 
Более того, в 2023 г. изменилась товарная 
структура российско-хорватской торговли: 
возрос объем экспортных поставок респуб-
лики прочей готовой продукции, а в россий-
ском экспорте стали преобладать поставки 
продукции химической отрасли и готовых 
товаров. В 2023 г. усилились тенденции со-
кращения взаимных торговых и туристиче-
ских потоков, которые имеют долгосрочный 
характер и отрицательную динамику. Норма-
лизация экономических отношений России с 
Хорватией в текущей геополитической ситуа-
ции представляется крайне маловероятной.
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Влияние инвестиций в добычу полезных ископаемых 
на экономический рост Красноярского края

Маргарита Юрьевна Харитонова1, 2 , Наталья Аркадьевна Мацко3

1 Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук —  
обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия, margaret.ok@yandex.ru ,  
https://orcid.org/0000-0001-6768-6754
2 Сибирский федеральный университет, Россия 
3 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление», Институт системного анализа 
Российской академии наук, Москва, Россия, matsko@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-8690-5369

Аннотация

Цель. Провести оценку влияния инвестиций в добычу полезных ископаемых на экономиче-
ский рост Красноярского края, используя динамику данных за 2004–2021 гг. 

Задачи. Подготовить исходные данные для моделирования в сопоставимых ценах; построить 
статистические модели с лагом времени; определить коэффициенты мультипликатора и ак-
селератора инвестиций; продемонстрировать возможности применения полученных зависи-
мостей.

Методология. Авторами использован метод экономико-математического моделирования,  
в частности расчет социально-экономических показателей с применением математической 
статистики. Регрессионная модель построена с использованием исходных данных, которые 
отвечают требованиям сопоставимости и однородности, являются релевантными и статисти-
чески надежными.

Результаты. Получены зависимости, отражающие эффект мультипликатора инвестиций,  
то есть возрастание валового регионального продукта (ВРП) и объема отгруженной продукции 
в ответ на возрастание инвестиций в добычу полезных ископаемых. Получены также зави-
симости, отражающие эффект акселератора инвестиций, показывающие то, каким образом 
возросшие доходы влияют на размер инвестиций. Зависимости применены для решения 
ряда практических задач.

Выводы. Установлено, что инвестиции в добычу полезных ископаемых в Красноярском крае 
оказывают влияние на рост ВРП и объема отгруженной продукции. Отдача от инвестиций 
носит временной характер. Наиболее сильное влияние инвестиции в текущем году оказыва-
ют на рост ВРП и отгруженной продукции на следующий год. Коэффициент мультиплика-
тора равен 2,72. Возросшие доходы воздействуют на размер инвестиций: рост доходов  
от добычи полезных ископаемых стимулирует рост индуцированных инвестиций в последу-
ющем году с коэффициентом, который равен 0,14. Проведено сравнение фактических вели-
чин инвестиций в добычу полезных ископаемых и объема отгруженной продукции и целевых 
значений, заложенных в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 г. 
Целевые значения, согласно Стратегии, определены с помощью полученных зависимостей. 
Установлено, что фактический объем инвестиций достаточен для обеспечения роста ВРП  
в соответствии со Стратегией на первом этапе; для обеспечения роста на втором этапе не-
обходим рост инвестиций на 12–15  % ежегодно; для роста на третьем этапе нужно увеличи-
вать инвестиции на 9–13  % ежегодно от текущего состояния. Чтобы обеспечить значения 
показателей по объемам продукции, предусмотренным в Стратегии, необходим ежегодный 
рост выпуска на 4–6 % по сравнению с 2021 г.

Ключевые слова: экономический рост, валовой региональный продукт, инвестиции, добыча полезных 
ископаемых, объем отгруженной продукции, эффект мультипликатора, эффект акселератора
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Abstract

Aim. To evaluate the impact of investments in mineral extraction on the economic growth of 
Krasnoyarsk Krai using the dynamics of data for 2004–2021. 

Objectives. To prepare initial data for modeling in comparable prices; to build statistical mod-
els with a time lag; to determine the multiplier and gas pedal coefficients of investment; to 
demonstrate the possibilities of applying the obtained dependencies.

Methods. The authors used the method of economic and mathematical modeling, in particular 
the calculation of socio-economic indicators using mathematical statistics. The regression mod-
el was built using the initial data that meet the requirements of comparability and homogene-
ity, are relevant and statistically reliable.

Results. Dependencies reflecting the investment multiplier effect, i.e. the increase in the gross 
regional product (GRP) and the volume of shipped products in response to the increase in in-
vestment in mining were obtained. Dependencies reflecting the investment gas pedal effect are 
also obtained, showing how increased income affects the size of investment. The dependencies 
are applied to solve a number of practical problems.

Conclusions. It has been established that investments in mining in Krasnoyarsk Krai have an 
impact on the growth of GRP and the volume of shipped products. The return on investment 
has a temporary character. The strongest impact of investments in the current year have on 
the growth of GRP and shipped products for the next year. The multiplier coefficient is 2.72. 
Increased income affects the size of investments: the growth of income from mining stimulates 
the growth of induced investments in the following year with the multiplier coefficient, which 
is equal to 0.14. The comparison of actual values of investments in mineral resources extraction 
and volume of shipped products with the target values laid down in the Strategy of socio-
economic development of the region until 2030 has been carried out. The target values, accord-
ing to the Strategy, are determined with the help of the obtained dependencies. It was established 
that the actual volume of investments is sufficient to ensure the GRP growth in accordance 
with the Strategy at the first stage; to ensure growth at the second stage it is necessary to 
increase investments by 12–15 % annually; to ensure growth at the third stage it is necessary 
to increase investments by 9–13 % annually from the current state. In order to ensure the 
values of indicators on the volume of production provided for in the Strategy, it is necessary 
to increase output by 4–6 % annually compared to 2021.

Keywords: economic growth, gross regional product, investment, mining, volume of shipped products, multiplier 
effect, gas pedal effect
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Введение

Одной из важнейших задач современной эко-
номики можно считать обеспечение долго-
срочной тенденции в развитии народного 
хозяйства, при которой увеличивается реаль-
ный объем производства, то есть существует 
экономический рост. Для измерения объемов 
производства в макроэкономике используют 
показатели, входящие в систему националь-
ных счетов. Наиболее важным из них яв-
ляется валовой внутренний продукт (ВВП), 
аналог его на региональном уровне — ВРП. 

Большое количество исследований посвя-
щено факторам экономического роста, су-
ществуют их различные классификации [1]. 
Выделяют прямые и косвенные факторы [2], 
интенсивные и экстенсивные [3], факторы 
роста производительности труда  и  факто-
ры роста производительности капитала  [4] 
и др. Значительное число авторов полагают, 
что наиболее значимым фактором эконо-
мического роста служат инвестиции [5; 6].  
Именно поэтому создание условий для инве-
стирования — одна из главных задач госу-
дарства при реализации целевых установок 
на экономический рост.

Дж. Кейнс, исследуя зависимости между 
инвестициями и доходом, между государ-
ственными расходами и объемом производ-
ства, установил наличие эффекта мультипли-
катора инвестиций, при котором возрастание 
дохода происходит в большем объеме, чем 
прирост объемов инвестиций в экономику 
(чем рост расходов). Вместе с тем рост наци-
онального дохода образует дополнительный 
источник для инвестиций, возникает эффект 
акселератора, инвестиции возрастают в ответ 
на изменение национального дохода.

Моделированию зависимости ВВП от ин-
вестиций посвящено немало научных пу-
бликаций. Существуют исследования отече-
ственных ученых для различных территорий: 
регионов Центрального Черноземья [7], Ярос-
лавской области [8], регионов Центрального 
федерального округа [9] и др. Все авторы за-
ключают, что инвестиции являются важным 
элементом обеспечения устойчивого развития 
регионов и что существует корреляционная 
связь между объемом инвестиций и ВРП.

Красноярский край — один из 23 сырье-
вых регионов РФ. Экономика этого реги-
она является сырьевой с коэффициентом 
локализации 1,73. Доля добычи полезных 
ископаемых (ДПИ) в структуре ВРП де-
монстрирует тенденцию к росту, в 2021 г. 

она составила около 696 млрд руб. (22,7 % 
общего объема ВРП). Около четверти ВРП 
Красноярского края формируется за счет 
добычи полезных ископаемых. Из десяти 
крупнейших налогоплательщиков, которые 
дают 53 % поступлений в бюджет, пять свя-
заны с добычей полезных ископаемых [10]. 

Актуальная научно-практическая зада-
ча  — определить, как влияет такая специ-
ализация региона на рост ВРП. Задача осо-
бенно интересна, поскольку на протяжении 
последних лет отрицательная зависимость 
между сырьевой специализацией экономики 
и экономическим ростом подтверждается 
эмпирическими данными для ряда стран 
[11; 12; 13; 14]. За последние 20 лет из 
65 стран, относящихся к категории добы-
вающих природные ресурсы, лишь четыре 
смогли обеспечить прирост ВВП на душу 
населения на уровне не менее 4 % в год [15].

Исходные данные и метод исследования

В исследовании использованы статистиче-
ские данные из сборника «Регионы России. 
Социально-экономические показатели»: ин-
вестиции в добычу полезных ископаемых, 
доля добычи полезных ископаемых в ВРП, 
объем отгруженной продукции ДПИ, индекс 
потребительских цен и другие [16].

Поскольку задача исследования состоит 
в оценке влияния на ВРП не общего объема 
инвестиций, а инвестиций в добычу полез-
ных ископаемых, то и ВРП рассмотрен не 
в его объеме в целом, а только в той ча-
сти, которая относится к добыче полезных 
ископаемых. Иными словами, рассмотрен 
валовой продукт, который произведен в до-
бывающем секторе экономики.

Выбор временного периода с 2004 г. обо-
снован тем, что долю полезных ископаемых 
в отраслевой структуре валовой добавлен-
ной стоимости выделяют с 2004 г., анализ 
ограничен 2021 г. (данными, доступными 
в настоящее время). Временные ряды полу-
чены путем перевода показателей в сопоста-
вимый вид с базовым 2021 г. с применением 
индекса потребительских цен.

Для исследования мультипликативных эф-
фектов использована модель однофакторной 
линейной регрессии, которая четко объяс-
няет зависимость ВРП от инвестиций  [17]:

1 ,y B b x

где y — объясняемая переменная; x — объ-
ясняющая переменная; B — свободный 
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Таблица 1

Исходные данные

Год Инвестиции в ДПИ, млн руб. Добыча полезных ископаемых 
в ВРП, млн руб.

Объем отгруженной  
продукции ДПИ, млн руб.

2005 145  075 50 405 77 799,8
2006 19 820 58 133 78 051,56
2007 23  519 63 102 86 797,47
2008 21 777 71 322 102 222,8
2009 195 614 76 400 175 384,8
2010 132 521 361 126 454 732,2
2011 139 624 346 256 475 024,3
2012 151 504 303 958 414 659,8
2013 145 040 344 116 472 490,1
2014 103 467 348 610 1  130 062
2015 99 378 411 907 1  177 924
2016 82 932 416 373 511 680,3
2017 158 786 497 470 682 529
2018 156 804 594 200 886 207,5
2019 145 692 689 234 890 877,2
2020 151 439 481 197 693 415,5
2021 148 880 695 716 902 926

Источник: составлено авторами.

член; b1 — коэффициент при объясняющей 
переменной. 

Для оценки параметров уравнения при-
менен метод наименьших квадратов. Ка-
чество однофакторной линейной модели 
инвестиционного мультипликатора оцене-
но по таким критериям, как коэффициент 
корреляции, коэффициент детерминации, 
F-критерий, t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение

Расчет мультипликатора инвестиций

Эффект мультипликатора инвестиций демон-
стрирует то, в какой мере будет изменяться 
ВРП при увеличении автономных инвести-
ций. При построении моделей учтено, что 
может существовать временной лаг между 
инвестициями и их отдачей в  виде роста 
добычи полезных ископаемых в  структуре 
ВРП. Временной лаг принят в один, два и 
три года. Для расчета мультипликатора ин-
вестиций использован метод линейной ре-
грессии. В таблице 1 представлены исходные 
данные для расчета в сопоставимых ценах.

Расчет произведен в программе STATIS-
TICA. Модель 1: зависимая величина — 
добыча полезных ископаемых в ВРП; неза-
висимая — инвестиции в добычу полезных 

ископаемых. Как показал результат расчета 
мультипликатора инвестиций, при уровне 
значимости 5 % модель значима для времен-
ного лага 0, один год, два года, что отражено 
в таблице 2.

Инвестиции в добычу полезных ископа-
емых в текущем году вызывают рост до-
бычи полезных ископаемых в структуре 
ВРП в 2,33 раза; в последующем году — в 
2,72 раза; через два года — в 2,1 раза. За-
висимость с временным лагом в три года 
статистически незначима. Для дальнейших 
расчетов применена модель с временным 
лагом в один год, поскольку она показала 
наибольший коэффициент корреляции.

Аналогичным способом рассчитано вли-
яние инвестиции в добычу полезных иско-
паемых на объем отгруженной продукции 
добывающих предприятий. Модель 2: неза-
висимая переменная — инвестиции в ДПИ; 
зависимая — объем отгруженной продукции 
ДПИ. В данном случае также учтено, что 
может существовать временной лаг между 
инвестициями и их отдачей в виде роста 
объема отгруженной продукции добываю-
щих предприятий. Временной лаг принят 
в 0, один год, два и три года.

Зависимости для временных лагов 0, 
один год, два года статистически значимы 
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Таблица 2

Результат расчета мультипликатора инвестиций, модель 1

Лаг времени B b1 P-уровень R
0 82  141,74 2,33 0,0072 0,63

Один год 63  794,75 2,72 0,0005 0,77

Два года 162  444,5 2,1 0,0147 0,61

Три года 263  083,8 1,4 0,1129 0,44

Источник: составлено авторами.

Таблица 3

Результат расчета мультипликатора инвестиций, модель 2

Лаг времени B b1 P-уровень R
0 198  123,7 3,1 0,046490 0,49

Один год 142  332,0 3,9 0,006517 0,65

Два года 209 106,4 3,7 0,009098 0,65

Три года 349 096,6 2,8 0,050934 0,53

Источник: составлено авторами.

на уровне 5 %, как следует из таблицы 3. 
Иными словами, подтвердилась гипотеза 
о том, что инвестиции в добычу полезных 
ископаемых вызывают рост объема отгру-
женной продукции добывающих компаний. 
В текущем году рост с коэффициентом 3,1, 
в последующем году — 3,9, через два года — 
3,7. На третий год зависимость незначима.

Расчет акселератора инвестиций

По данным, приведенным в таблице 1, рас-
считано значение коэффициента акселератора 
инвестиций. Модель 3: зависимая величи-
на  — инвестиции в ДПИ; независимая — 
добыча полезных ископаемых в  ВРП. Уста-
новлено, что возросший ВРП в текущем году 
вызывает рост инвестиций в ДПИ в последу-
ющем году с коэффициентом 0,14 (R = 0,64).

Модель 4: зависимая величина — инве-
стиции в ДПИ; независимая — объем отгру-
женной продукции по виду экономической 
деятельности — добыча полезных ископае-
мых. Гипотеза о том, что возросший объем 
производства требует инвестиций, подтвер-
дилась для лага в один год. Рост объема 
производства в текущем году влечет рост 
производных инвестиций в последующем 
году с коэффициентом 0,08.

Примеры применения полученных зависимостей

Красноярский край считают сырьевым ре-
гионом. С началом эксплуатации Ванкор-
ского месторождения в 2009 г. доля ДПИ 

в ВРП увеличилась существенно, более чем 
на 10 %, как показано на рисунке 1. Можно 
предположить, что с реализацией проекта 
«Восток Ойл» доля ДПИ в структуре ВРП 
будет расти.

В Красноярском крае утверждена Стра-
тегия социально-экономического развития 
региона до 2030 г. (далее — Стратегия) [18], 
в которой установлены целевые показатели 
роста ВРП относительно 2015 г., отражен-
ные в таблице 4.

Используя данные моделирования, можно  
спрогнозировать, какими должны быть 
инвестиции в ДПИ, чтобы обеспечить рост 
ВРП, предусмотренный Стратегией.

Исходя из динамики, приведенной на 
рисунке 1, предположим, что добыча по-
лезных ископаемых в Красноярском крае  
к 2026–2030 гг. составит около 25 % в струк-
туре ВРП. На основе этого значения опреде-
лены значения добавленной стоимости ДПИ 
в ВРП согласно Стратегии. Для прогнози-
рования инвестиций в ДПИ применена мо-
дель мультипликатора инвестиций (модель 1). 
В таблице 5 приведены фактические значения 
ВРП и прогнозные (по Стратегии), инвести-
ции в ДПИ фактические и рассчитанные по 
модели. Данные в виде графиков представ-
лены в сопоставимых ценах 2021 г.

Исходя из текущей динамики фактиче-
ских значений ВРП, установлено, что в 
настоящее время выполнение Стратегии 
идет, скорее, по оптимистичному сценарию,  
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Рис. 1. Динамика доли ДПИ в структуре ВРП Красноярского края
Fig. 1. Dynamics of the share of mining in the structure of GRP of Krasnoyarsk Krai

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели.

Таблица 4

Целевые показатели роста ВРП согласно Стратегии, %

Год (этап) Сценарий
Пессимистичный Оптимистичный 

Первый этап (2018–2020) 108
Второй этап (2021–2025) 120
Третий этап (2026–2030) 130 130

Таблица 5

Фактические данные, целевые показатели по Стратегии, прогнозные значения по модели

Фактические значения
Год ВРП общий, млн руб. Инвестиции в ДПИ, млн руб.

2015 2  190  996 99 378
2016 2  191 437 82 932
2017 2  346 559 158 786
2018 2  700 911 156 804
2019 3  076 937 145 692
2020 2  970 355 151 439
2021 3  064 832 148 880

Прогнозные значения
Период По Стратегии По модели 

2015 2  190 996 128 009
Первый этап (2018–2020) 2  366 275 167 971
Второй этап (2021–2025) 2  848 294 — 3  067 394 238 387 — 258 529
Третий этап (2026–2030) 3  286 493 — 3  943 792 278 672 — 339 098
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как видно на рисунке 2. Значения целевых 
объемов ВРП достигнуты на первом и вто-
ром этапах.

На рисунке 3 представлена динамика 
прогнозных (по модели 1) и фактических 
значений инвестиций в ДПИ (Красноярский 
край).

При сравнении смоделированных объемов 
инвестиций в добычу полезных ископае-
мых, необходимых для достижения целевого 
уровня ВРП по Стратегии, и  фактических 
значений становится очевидным, что от-
носительно уровня инвестиций, предусмот - 
ренного Стратегией, в сопоставлении с 2018 г.  



Х
А

Р
И

Т
О

Н
О

В
А

 М
. 

Ю
.,

 М
А

Ц
К

О
 Н

. 
А

. 
В

л
и

я
н

и
е

 и
н

в
е

с
ти

ц
и

й
 в

 д
о

б
ы

ч
у

 п
о

л
е

зн
ы

х
 и

с
к

о
п

а
е

м
ы

х
 н

а
 э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

и
й

 р
о

с
т 

К
р

а
с

н
о

я
р

с
к

о
го

 к
р

а
я 

                 1095

расхождения существенные. Сегодня дина-
мика фактических значений показывает, 
что инвестиции в добычу полезных ископа-
емых не соответствуют даже пессимистич-
ному сценарию. Снижение инвестиционной 
активности в 2019–2021  гг. связано с за-
вершением в предыдущие годы крупных 
инвестиционных проектов в неф тедобыче. 
В  2018 г. завершен этап опытно-промыш-
ленной разработки, введены в  эксплуа-
тацию Тагульское и Куюмбинское место-
рождения. В 2017 г. завершен проект АО 
«Сибирская угольная энергетическая ком-
пания», связанный со строительством про-
изводственного комплекса по выпуску про-
дукции глубокой переработки бурого угля 
в Шарыповском районе.

Перспективы для наращивания инве-
стиционной активности у края существу-
ют. Продолжается реализация проектов 
по освоению нефтегазовых ресурсов края 
(месторождения Ванкорской группы, 
в  частности Ванкорское, Сузунское, Та-
гульское и Лодочное, а также юга Эвен-
кии, в частности Юрубчено-Тохомское, 
Куюмбинское). Предприятиями ПАО «НК 
Роснефть», АО  «Независимая нефтега-
зовая компания», ПАО «Лукойл» про-
должаются геологоразведочные работы. 
Перспективы наращивания нефтедобычи 
в регионе связаны с разработкой место-
рождений Пайяхской группы, осущест-
вляемой АО «Нефтегазхолдинг» в рамках 
комплексного инвестиционного проекта 
(КИП) «Енисейская Сибирь» [19]. АО «По-
люс Красноярск» продолжает реализацию 
инвестиций, направленных на увеличение 
мощностей и совершенствование техноло-
гии производства. ООО «Новоангарский 
обогатительный комбинат» приступил 
к  реализации инвестиционного проекта 
по увеличению мощности фабрики до 3,5 
млн т руды в год [20].

Если предположить, что крупные ин-
вестиционные проекты, предусмотренные 
в  Стратегии, будут реализованы, это повле-
чет за собой рост инвестиционных вложений 
в добычу полезных ископаемых и прирост 
внутреннего продукта с коэффициентом 
2,72. Например, на севере Красноярского 
края осуществляется нефтегазовый проект 
«Восток Ойл». Данный проект ПАО «НК 
Роснефть» является одним из крупнейших 
в мировой нефтегазовой отрасли, объединя-
ет несколько месторождений: Ванкорский 
кластер, Пайяхское месторождение, Запад-

но-Иркинский участок и месторождения 
Восточно-Таймырского кластера. Подтверж-
денная ресурсная база проекта составляет 
более 6 млрд т нефти и газа. Потенциал 
поставок нефти на сырьевые рынки оцени-
вается в   2024 г. в 30 млн т, а к 2030  г.  — 
до 100 млн т [21].

На осуществление проекта планирует-
ся направить 4,5878 трлн руб. в 2026 г., 
8,3853 трлн руб. — в 2030 г. [22] Учиты-
вая, что примерно половина от суммы ин-
вестиций пойдет на создание инфраструк-
туры и обустройство месторождений [23], 
можно спрогнозировать прирост ВРП с ис-
пользованием полученных зависимостей 
(модель 1) на 6,23 трлн руб. в 2026   г.,  
на 11,4 трлн руб. — в 2030 г.; прирост объ-
ема отгруженной продукции на 9 трлн руб. 
в 2026 г., на 16,5 трлн руб. — в 2030  г. 
Это, в свою очередь, вызовет прирост 
индуцированных инвестиций в добычу 
полезных ископаемых с коэффициентом 
0,14 (модель 3) и коэффициентом 0,08 
(модель  4).

В целом результаты моделирования по-
казали, что фактический объем инвести-
ций достаточен для обеспечения роста ВРП 
в  108 %, согласно Стратегии (первый этап); 
для обеспечения роста ВРП в 120–130  % 
с учетом Стратегии (второй этап) необхо-
дим рост инвестиций на 12–15 % ежегодно; 
для роста ВРП на 130–150 %, по Страте-
гии (третий этап), требуется увеличивать 
инвестиции в ДПИ на 9–13 % ежегодно от 
текущего состояния.

С использованием зависимости, полу-
ченной по модели 2, рассчитано значение 
величины отгруженной продукции, кото-
рое должно быть достигнуто по Стратегии. 
Сравнение фактического объема выпуска 
продукции с объемами, предусмотренными 
Стратегией, показало, что с 2020 г. наблю-
дается отставание фактических значений 
от запланированных показателей, как вид-
но на рисунке 4. Чтобы обеспечить значе-
ния показателей по объемам продукции, 
предусмот ренных в Стратегии, необходим 
рост выпуска на 4–6 % по сравнению с 
2021  г. ежегодно.

Таким образом, в статье продемонстриро-
ваны возможности применения полученных 
зависимостей для прогнозирования вели-
чины инвестиций в ДПИ при задаваемом 
объеме ВРП, для оценки прироста величины 
ВРП при осуществлении инвестиций в до-
бычу полезных ископаемых.
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Выводы

В исследовании показано влияние инвести-
ций в добычу полезных ископаемых на ВРП 
Красноярского края. В частности, установ-
лено:

1. Инвестиции в ДПИ оказывают вли-
яние на рост ВРП и объем отгруженной 
продукции с течением времени. В работе 
временной лаг принят в 0, один год, два и 
три года. Модель с лагом один год отражает 
наибольший коэффициент корреляции, она 
использована для дальнейших расчетов.

2. Получены зависимости, отражающие 
эффект мультипликатора инвестиций, то 
есть отдачу инвестиций в ДПИ текущего 
периода на рост ВРП в последующих пери-
одах. Так, инвестиции в добычу полезных 
ископаемых в текущем году вызывают рост 
добычи полезных ископаемых в структуре 
ВРП в 2,33 раза; в последующем году — 
в  2,72 раза; через два года — в 2,1 раза. 
На третий год зависимость незначима. За-
висимости достоверны, что подтверждается 
удовлетворительными значениями критери-
ев качества моделей. Полученные значения 
позволяют оценить отдачу от инвестиций 
как хорошую: инвестиции в ДПИ дают су-
щественный прирост ВРП.

3. Получены зависимости, отражающие 
влияние инвестиций на рост объема отгру-

женной продукции добычи полезных ис-
копаемых. Инвестиции в добычу полезных 
ископаемых в текущем году вызывают рост 
объема отгруженной продукции добываю-
щих компаний в 3,1 раза; в последующем 
году — в 3,9 раза; через два года — в 3,7 
раза. На третий год зависимость незначи-
ма. Отдача от инвестиций в ДПИ оцени-
вается как хорошая, то есть обеспечивает 
значительный прирост объема отгруженной 
продукции.

4. Получены зависимости, отражающие 
эффект акселератора инвестиций, показыва-
ющие то, каким образом возросшие доходы 
влияют на размер индуцированных инве-
стиций. Так, рост инвестиций в текущем 
году линейно связан с ростом доходов от до-
бычи полезных ископаемых в предыдущем 
году с  коэффициентом 0,14. Рост доходов 
от объема отгруженной продукции стиму-
лирует рост инвестиций с коэффициентом 
0,08 в  последующем году.

5. Полученные в результате моделирова-
ния оценки коэффициентов мультипликато-
ра и акселератора применены для анализа 
выполнения целевых значений Стратегии 
социально-экономического развития реги-
она до 2030 г. Исходя из динамики факти-
ческих значений ВРП Красноярского края, 
в настоящее время выполнение Стратегии 
идет, скорее, по оптимистичному сценарию.  
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Относительно инвестиций в добычу по-
лезных ископаемых можно указать, на 
втором этапе объемы инвестиций в ДПИ 
недостаточны для достижения даже песси-
мистичного сценария развития. Для обе-
спечения запланированного роста ВРП по 
второму этапу необходим рост инвестиций 
на 12–15  % ежегодно; для роста ВРП на 
130–150 %, по Стратегии на третьем этапе, 
нужно увеличивать инвестиции в ДПИ на 
9–13  % ежегодно от текущего состояния. 
Прогнозные значения объема отгруженной 
продукции добывающих предприятий также 
следуют пессимистичному варианту.

6. Зависимости применены для решения 
ряда практических задач. Установлено, что 
при осуществлении запланированных ин-
вестиций в проект «Восток Ойл» в размере 
4,5878 трлн руб. в 2026 г. и 8,3853 трлн 
руб. в 2030 г. может быть получен прирост 
ВРП Красноярского края на 6,23 трлн руб. 
в 2026 г. и на 11,4 трлн руб. в 2030 г. Это, 
в свою очередь, вызовет прирост индуци-
рованных инвестиций в добычу полезных 
ископаемых с коэффициентом 0,14.

7. Установлено, что при осуществлении за-
планированных инвестиций в проект «Восток 
Ойл» в размере 4,5878 трлн руб. в 2026 г.  
и 8,3853 трлн руб. в 2030 г. может быть полу-
чен прирост объема отгруженной продукции 
на 9 трлн руб. в 2026 г. и на 16,5 трлн руб.  
в 2030 г. Это вызовет прирост индуцирован-
ных инвестиций с коэффициентом 0,08.

Научным результатом работы являются 
полученные статистические зависимости 
ВРП от инвестиций для Красноярского 
края, объема отгруженной продукции от 
инвестиций (эффект мультипликатора), ин-
вестиций от ВРП, инвестиций от объема от-
груженной продукции (эффект акселерато-
ра). Практический результат — опробование 
полученных зависимостей и возможность 
применения для прогнозирования ВРП при 
задаваемом объеме инвестиций, оценки воз-
можного роста ВРП при инвестировании 
в крупный нефтегазовый проект на севере 
Красноярского края. Полученные зависимо-
сти могут быть использованы региональны-
ми органами власти для выработки управ-
ленческих решений на уровне региона.
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Технологический суверенитет  
как фактор конкурентоспособности  
нефтегазовых компаний Российской Федерации
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Аннотация

Цель. Исследовать значимость технологического суверенитета для укрепления конкурентных 
позиций нефтегазовых компаний России.

Задачи. Выявить ключевые факторы, которые определяют уровень технологической неза-
висимости компаний нефтегазового комплекса; оценить, каким образом эти факторы влияют 
на их способность успешно конкурировать на национальном и международном уровнях.

Методология. В процессе исследования использованы общенаучные методы анализа и син-
теза с применением системного подхода.

Результаты. Проанализирована сущность технологической независимости как фактора раз-
вития конкурентоспособности компаний нефтегазового сектора. Сформулировано предполо-
жение о том, что достижение технологического суверенитета позволяет компаниям нивели-
ровать риски, возникающие под воздействием внешних факторов, в том числе международ-
ные санкции и ограничения доступа к передовым зарубежным технологиям. Для укрепления 
технологического суверенитета отечественной нефтегазовой отрасли предложено несколько 
стратегических инициатив: подготовка высококвалифицированных кадров, введение налого-
вых льгот и субсидий со стороны государства для компаний, создание специальных эконо-
мических зон или технологических парков, защита интеллектуальной собственности и под-
держка патентной активности. 

Выводы. Технологическая независимость является наиболее эффективным методом в кон-
тексте борьбы российских промышленных компаний с внешними вызовами: санкциями  
и изменениями на мировых энергетических рынках. Развитие национальных технологий 
в нефтегазовом секторе за счет синергетического эффекта оказывает положительное воз-
действие на усиление конкурентных преимуществ национальных компаний России и на 
внутреннем, и на международном рынках. Особое внимание для обеспечения технологиче-
ского суверенитета необходимо уделять разработке стратегических механизмов управления 
рисками, а также эффективных моделей коммуникации между государством, промышлен-
ностью и наукой.

Ключевые слова: технологический суверенитет, конкурентоспособность, цифровизация, инновации, 
нефтегазовая отрасль, импортозамещение, НИОКР
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Technological sovereignty as a factor of competitiveness  
of oil and gas companies of the Russian Federation

Elena A. Gorbashko1, Vladislav I. Borodin2

1,2 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia 
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Abstract

Aim. To investigate the importance of technological sovereignty for strengthening the com-
petitive positions of Russian oil and gas companies.

Objectives. To identify the key factors that determine the level of technological independence 
of oil and gas companies; to assess how these factors affect their ability to compete success-
fully at the national and international levels.

Methodology. The research uses general scientific methods of analysis and synthesis using  
a systematic approach.

Results. The essence of technological independence as a factor in the development of competi-
tiveness of companies in the oil and gas sector was analyzed. The assumption is formulated that 
the achievement of technological sovereignty allows companies to mitigate risks arising from 
external factors, including international sanctions and restrictions on access to advanced foreign 
technologies. Several strategic initiatives have been proposed to strengthen the technological 
sovereignty of the domestic oil and gas industry: training of highly qualified personnel, intro-
duction of tax incentives and subsidies from the state for companies, creation of special eco-
nomic zones or technology parks, protection of intellectual property and support for patent 
activity. 

Conclusions. Technological independence is the most effective method in the context of the 
struggle of Russian industrial companies against external challenges: sanctions and changes in 
global energy markets. The development of national technologies in the oil and gas sector due 
to the synergetic effect has a positive impact on strengthening the competitive advantages of 
Russian national companies in both domestic and international markets. In order to ensure 
technological sovereignty, special attention should be paid to the development of strategic risk 
management mechanisms, as well as effective communication models between the state, indus-
try, and science.

Keywords: technological sovereignty, competitiveness, digitalization, innovation, oil and gas industry, import 
substitution, R&D

For citation: Gorbashko E.A., Borodin V.I. Technological sovereignty as a factor of competitiveness of oil 
and gas companies of the Russian Federation. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2024; 
30(9):1100-1110. (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1100-1110

В современных условиях развития бизнеса 
проблема формирования и развития техно-
логического суверенитета российских неф-
тегазовых компаний выходит на первый 
план ввиду текущих экономических и гео-
политических преобразований в мировом 
бизнес-ландшафте. Международная конку-
ренция, ведение санкционной политики, 
ограничивающей доступ отечественным 
компаниям к передовым технологиям и обо-
рудованию, могут быть минимизированы 
путем обеспечения технологической неза-
висимости, которая определяет долгосроч-
ную устойчивость и конкурентоспособность 
российских компаний. 

Технологический суверенитет служит 
фактором, благодаря которому компании 
могут повысить уровень автономности и 
снизить уровень зависимости от иностран-
ных поставок, риски производственных 
сбоев и стимулировать развитие внутрен-
него инновационного потенциала. Подобная 
стратегия действий бизнеса может стать бла-
гоприятной для отечественных нефтегазо-
вых компаний с точки зрения их адаптации 
к внешним вызовам, занятия лидирующих 
позиций на мировом рынке.

В современных условиях экономической 
нестабильности и высокого уровня конку-
ренции обеспечение суверенитета в области 
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Рис. 1. Концептуальная модель технологического суверенитета
Fig. 1. Conceptual model of technological sovereignty

Источник: составлено авторами.

технологической независимости приобрета-
ет фундаментальный характер для будущего 
развития и процветания отрасли. Компании 
России, которые активно занимаются ин-
вестированием в инновационное развитие, 
в развитие собственных технологий, полу-
чают значительное конкурентное преимуще-
ство. Такие компании становятся не просто 
конкурентоспособными, но и менее уязви-
мыми к внешним воздействиям, в том числе 
политического и экономического характера: 
от политики поставщиков до колебания на 
валютных рынках. 

По нашему мнению, укрепление техно-
логической независимости нефтегазовых 
компаний в России — важнейший элемент 
стратегии, позволяющей не только сохра-
нить, но и приумножить их уровень кон-
курентоспособности в условиях глобальной 
экономической нестабильности. Рассуждая 
в данном контексте, стоит указать, что ис-
следование механизмов достижения тех-
нологического суверенитета и разработка 
эффективных стратегий его укрепления 
выходят на новый уровень, становятся 
приоритетным направлением для бизнеса 
и государственной политики государства.

Технологический суверенитет являет-
ся фактором, который отражает уровень 
способности страны или конкретной от-
расли экономики, к примеру нефтегазо-
вой, автономно разрабатывать, произво-
дить, внедрять и использовать передовые 
технологии без значительной зависимости 
от иностранных поставок и внешних тех-
нологических решений. Данное понятие 
включает в себя широкий спектр аспектов, 
концентрируя в себе не только производ-
ственные мощности, но и научно-исследо-
вательский потенциал, качество подготов-

ки специалистов и доступ к необходимым 
ресурсам и материалам. 

При изучении сущности понятия «техно-
логический суверенитет» нами предпринята 
попытка представить концептуальную мо-
дель, сформированную из нескольких ком-
понентов, отраженных на рисунке 1. Далее 
рассмотрим их более детально.

1. Независимость в критических техноло-
гиях, предполагающая способности государ-
ства самостоятельно создавать и поддержи-
вать технологические решения, которые так 
или иначе необходимы для стратегически 
важных отраслей экономики. Под такой не-
зависимостью можно понимать разработку 
собственного оборудования, программного 
обеспечения и производственных процессов, 
необходимых для устойчивого и бесперебой-
ного функционирования отрасли. 

2.  Инновационный потенциал характе-
ризуется способностью создавать новые, 
качественно опережающие мировые анало-
ги, технологии, материалы, оборудование 
и другое в дополнение к имеющимся и их 
адаптации. Повышение уровня инновацион-
ного потенциала позволяет компании и го-
сударству сохранять лидерские позиции в 
условиях глобальной конкуренции, внедряя 
передовые решения, одновременно повы-
шающие эффективность и понижающие за-
траты. 

3. Устойчивость и безопасность техноло-
гических систем, под которой понимается 
зашита критически важных инфраструктур 
от внешних угроз, таких как кибератаки 
или санкционное давление. Данный ком-
понент включает в себя способность быстро 
реагировать на изменения внешней среды 
и адаптировать технологические цепочки 
в  случае их нарушения.
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Под технологическим суверенитетом 
подразумеваем сложный и многогранный 
процесс, который играет ключевую роль 
в  обеспечении стратегической автоном - 
ности и конкурентоспособности нефтегазо-
вой отрасли, позволяя ей тем самым устой-
чиво развиваться в условиях глобальных 
вызовов и нестабильности.

По результатам проведенного анализа опуб-
ликованных научных трудов, посвященных 
проблеме формирования технологического 
суверенитета, можно констатировать, что 
отечественные и зарубежные исследовате-
ли демонстрируют значительный интерес 
к данной теме. С 2022 г. в научной среде 
наблюдается усиление внимания к этой про-
блематике, что связано с растущими геопо-
литическими и экономическими вызовами, 
а также в связи с повышением осознанности 
степени важности национальной технологи-
ческой автономности.

Исследователи из России пишут о том, 
что технологическая автономность служит 
фундаментальной основой национальной 
безопасности и экономической устойчиво-
сти. В своих работах авторы акцентируют 
внимание на необходимости развития на-
циональных технологий и формирования 
условий для самостоятельного производства 
критически важных компонентов и систем 
в целом [1]; проводят анализ зависимости 
российских компаний от импортных тех-
нологий и предлагают пути преодоления 
этой зависимости через усиление государ-
ственной поддержки в области научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской 
деятельности, стимулирование внутреннего 
рынка высоких технологий [2].

Технологический суверенитет — крити-
чески важный фактор для поддержания 
и укрепления конкурентоспособности не-
фтегазовых компаний РФ. Исследования 
последних лет говорят о значимости раз-
вития собственных отечественных техноло-
гий, снижения зависимости от импортного 
оборудования и решений. Так, в работах 
А.  Н.  Дмитриевского и Н. А. Еремина, 
Р. Е. Шепелева сделан акцент на необходи-
мости цифровой и технологической модер-
низации крупнейших нефтегазовых центров 
России и технологического развития отрас-
ли в целом. Они пишут о том, что в услови-
ях санкционного давления и ограничений 
доступ к передовым западным технологиям 
стал затруднен, что подталкивает компании 
к ускоренному развитию собственных инно-

ваций и внедрению оте чественных разрабо-
ток в ключевых секторах, таких как добыча 
и переработка нефти и газа. Предложены 
подходы по обеспечению технологической 
независимости компаний нефтегазового 
комплекса [3; 4]. 

В России активизированы процессы 
по разработке программ импортозамещения 
в нефтегазовом секторе. Например, в 2024 г. 
Министерство промышленности и торговли 
РФ совместно с ведущими нефтегазовыми 
компаниями разработало дорожную карту, 
предусматривающую значительные инве-
стиции в развитие отечественных техноло-
гий для бурения и добычи нефти до 2030 г. 
[5] Это включает в себя поддержку научных 
исследований и разработки оборудования, 
что должно обеспечить технологическую не-
зависимость отрасли и снизить уязвимость 
перед внешними рисками.

Такие меры не только способствуют тех-
нологическому суверенитету, но и создают 
основу для долгосрочного роста и устой-
чивого развития нефтегазовой отрасли в 
России. Особенно важным это является в 
условиях усиления глобальной конкурен-
ции и продолжающегося санкционного 
давления, которые требуют от российских 
компаний высокой степени адаптивности и 
инновацион ности [2; 6].

В контексте стремительного развития 
глобальных энергетических рынков и из-
менений в геополитической обстановке 
российские исследователи уделяют особое 
внимание необходимости укрепления наци-
ональной технологической базы. Например, 
В. В. Третьяк и его коллеги рассматрива-
ют влияние санкций на функционирование 
российских компаний в нефтегазовом сек-
торе и  пути преодоления зависимости от 
импорта. Авторы делают вывод о том, что 
политика импортозамещения, начавшаяся 
в последние несколько лет, приносит резуль-
таты: наблюдается постепенное снижение 
доли импорта в критически важных техно-
логиях и увеличивается доля отечественных 
разработок в ключевых сегментах произ-
водства [7]. 

В статье А. А. Рожкова проанализирова-
ны структурные изменения в российской 
угольной промышленности и прогнозируют-
ся возможные сценарии развития с учетом 
текущих экономических реалий, стремления 
к технологической независимости. Указа-
но, что технологический суверенитет играет 
ключевую роль в обеспечении устойчивости 
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и конкурентоспособности не только нефте-
газовой, но и других отраслей энергетики, 
независимо от времени и ситуации на рынке 
тяжелой промышленности [8]. 

В публикации А. С. Евтюхина исследова-
ны международные подходы к реализации 
политики технологического суверенитета, 
сделана попытка адаптировать их для рос-
сийской действительности. Автор заключа-
ет, что успешное достижение технологиче-
ского суверенитета требует комплексного 
подхода, включающего в себя не только 
развитие технологий и модернизацию про-
изводства, но и активную государственную 
поддержку, направленную на создание бла-
гоприятных условий для инновационной 
деятельности [9].

Таким образом, научные исследования 
свидетельствуют о важности продолжения 
работы по обеспечению технологической 
независимости в нефтегазовой отрасли РФ 
для укрепления позиций российских компа-
ний на международной арене, обеспечения 
долгосрочной стабильности и устойчивого 
развития отрасли в условиях глобальной 
экономической нестабильности и усилива-
ющейся конкуренции.

Зарубежные исследователи также рассма-
тривают технологический суверенитет как 
ключевой фактор обеспечения националь-
ной конкурентоспособности. В публикациях 
авторов из стран Европейского союза и Со-
единенных Штатов Америки (США) акцент 
сделан на рисках, связанных с глобальными 
цепочками поставок и геополитической не-
стабильностью. Особое внимание уделено 
программам поддержки инноваций и раз-
витию внутреннего технологического потен-
циала, включая финансирование исследова-
ний и разработок в области альтернативной 
энергетики. 

Например, в докладе Европейской ассо-
циации электротехнической и цифровой 
промышленности обсуждаются проблемы 
технологического суверенитета в контексте 
восстановления Европы после COVID-19 и 
будущей промышленной стратегии. В доку-
менте рассмотрены усилия по укреплению 
промышленного потенциала Европы для 
поддержания лидерства в цифровизации и 
энергетической трансформации. Особое вни-
мание уделено важности автономии в клю-
чевых технологических областях и развития 
собственных компетенций, чтобы снизить 
зависимость от внешних поставок и укре-
пить конкурентоспособность региона [10]. 

В США тема технологического суверени-
тета также активно обсуждается, особенно 
в контексте энергетической независимости 
и защиты национальной инфраструктуры. 
Европейские и американские исследова-
тели провели анализ влияния «зеленой» 
промышленной политики на глобальные 
политические и экономические процессы, 
включая технологическую трансформацию в 
энергетическом секторе и пришли к мнению 
о том, что развитие отечественных техноло-
гий, поддержка инноваций и снижение за-
висимости от импорта критически значимы 
для успешного перехода к низкоуглеродной 
экономике в Европе и США [11].

К. Тиммерманн и Э. Нобоа в своем иссле-
довании рассматривают концепцию энерге-
тического суверенитета с точки зрения эти-
ки и социальной справедливости. Авторы 
анализируют вопрос о том, каким образом 
технологическая независимость в энерге-
тическом секторе может способствовать 
укреплению суверенитета и обеспечению 
устойчивого доступа к энергетическим ре-
сурсам. Анализ включает в себя сравнитель-
ный обзор требований к энергетическому 
суверенитету и суверенитету в производ-
стве продовольствия, что позволяет выявить 
общие ценности и подходы к управлению 
ресурсами [12].

В отчете Международного энергетическо-
го агентства исследованы глобальные тен-
денции в энергетическом спросе и предложе-
нии, включая рост инвестиций в возобнов-
ляемые источники энергии и сокращение 
использования угля. В контексте энерге-
тического суверенитета обсуждается необ-
ходимость развития собственных техноло-
гий и производственных мощностей, чтобы  
минимизировать зависимость от внешних 
факторов и укрепить энергетическую без-
опасность стран [13; 14].

Многие из исследователей и специалистов 
анализируют вопрос о том, как усиление 
санкций и торговых ограничений может 
способствовать разработке и внедрению на-
циональных технологий. Они считают, что 
успешная реализация стратегий техноло-
гического суверенитета требует комплекс-
ного подхода, включая государственную 
поддержку, стимулы для частного сектора 
и международное сотрудничество.

В Китае технологический суверенитет  
также признан важным элементом нацио-
нальной стратегии. Исследования китайских 
ученых показывают, что страна активно  
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инвестирует в развитие собственных техно-
логий, особенно в таких критически важных 
отраслях, как добыча и переработка нефти и 
газа. В публикациях зачастую обсуждаются 
усилия Китая по снижению зависимости 
от иностранных технологий и увеличению 
доли отечественных разработок в энергети-
ческом секторе. Утверждается, что эти ме-
ры способствуют укреплению национальной 
безопасности и повышению конкурентоспо-
собности китайских компаний на мировом 
рынке. 

Например, на Азиатской конференции по 
нефтегазовым технологиям 2024 г. участни-
ки обсуждали в том числе инновационные 
подходы к устойчивому развитию и сотруд-
ничеству в отрасли. В центре внимания на-
ходятся меры по снижению экологического 
воздействия нефтегазовой деятельности и 
внедрению технологий, направленных на 
повышение устойчивости и эффективности 
операций [15]. Исследователи Я. Ли, Х. Ли 
и Ц. Тан анализируют технологическое раз-
витие Китая в производстве оборудования 
для морской добычи нефти и газа. Исследо-
вание говорит о значительном прогрессе Ки-
тая в сокращении технологического разрыва 
с ведущими мировыми производителями, 
а также росте его независимости в  данной 
отрасли [16].

Зарубежный опыт в контексте вопросов 
обеспечения технологического суверенитета 
в нефтегазовой отрасли представляет собой 
значительный интерес в контексте глобаль-
ных экономических и политических изме-
нений. С 2019 по 2024 г. многие страны 
столкнулись с вызовами, которые потребо-
вали пересмотра подходов к технологиче-
ской независимости и разработке стратегий 
для снижения зависимости от импортных 
технологий.

С учетом результатов проведенного ана-
лиза научных трудов российских и зару-
бежных исследователей можно утверждать, 
что, несмотря на различие в акцентирую-
щих моментах, в обоих исследовательских 
направлениях признана особая важность 
комплексного подхода к развитию нацио-
нального технологического суверенитета. 
Такой подход подразумевает меры по сти-
мулированию инноваций, поддержку отече-
ственных производителей, формирование 
условий для привлечения талантливых ка-
дров и создание научных школ, способных 
генерировать качественно новые знания и 
технологии. 

Можно заключить, что технологический 
суверенитет рассматривают как необходи-
мое условие для обеспечения долгосрочной 
устойчивости и конкурентоспособности на-
циональной экономики в условиях геополи-
тической нестабильности. Все это требует 
скоординированной работы в связке «госу-
дарство — бизнес — научное сообщество», 
действия которой направлены на разработ-
ку и развитие собственной технологической 
базы. Конкурентоспособность компаний 
определена множеством факторов. Среди 
них главное место занимают технологиче-
ские аспекты. Инновационная деятельность 
играет ключевую роль, поскольку она по-
зволяет оптимизировать производственные 
процессы и сократить издержки, адаптиро-
ваться к быстро изменяющимся рыночным 
условиям, что значительно повышает гиб-
кость и эффективность компании. 

К технологическим аспектам, влияющим 
на конкурентоспособность, относятся уро-
вень автоматизации производственных про-
цессов, использование передовых методов 
добычи и переработки ресурсов, внедрение 
инновационных решений в управлении и 
обслуживании активов. Примером может 
служить использование цифровых техно-
логий, в том числе искусственного интел-
лекта, в управлении месторождениями, что 
значительно повышает их эффективность за 
счет снижения простоев и затрат на обслу-
живание оборудования.

Как показывает практика, уровень техно-
логического суверенитета определен способ-
ностью компании или страны самостоятель-
но разрабатывать и внедрять передовые тех-
нологии. Однако он может играть двойную 
роль в формировании конкурентоспособно-
сти. С одной стороны, автономность может 
значительно укрепить позиции на рынке, 
снижая зависимость от внешних постав-
щиков технологий и уменьшая уязвимость 
перед внешними воздействиями. Примером 
может служить успешное внедрение нацио-
нальных технологических решений в Китае, 
которые позволили местным нефтегазовым 
компаниям значительно сократить затраты 
и повысить производственные показатели. 
С другой стороны, стремление к полной 
технологической автономности может пред-
ставлять определенные риски и создавать 
препятствия для конкурентоспособности. 
Нами выделены основные из них:

1. Разработка и внедрение собственных 
технологий, требующих значительных  
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инвестиций, что может увеличить финан-
совую нагрузку на компании и временно 
снизить их конкурентоспособность на ми-
ровом рынке.

2. Ограниченный доступ к международ-
ным инновациям, который может замедлить 
процесс внедрения новейших технологий, 
тем самым ставит компании в менее вы-
годное положение по сравнению с их меж-
дународными конкурентами, активно ис-
пользующими достижения науки и техники 
последних лет.

Исходя из ранее изложенного, можно 
сделать вывод о том, что технологическая 
автономность и в целом суверенитет должны 
быть реализованы с учетом теории баланса 
и возможных рисков для конкурентоспособ-
ности нефтегазовых компаний. В этой связи 
компании и государство должны стремиться 
к определенному уровню автономии, при 
котором формируется способность эффек-
тивно конкурировать на глобальном рынке, 
сохраняя доступ к ключевым инновациям 
и технологиям. 

В России нефтегазовая отрасль занима-
ет центральное место в экономике страны, 
обеспечивая значительную долю валового 
внутреннего продукта (ВВП), экспортных 
поступлений и государственных доходов. 
Вместе с тем сектор сталкивается с рядом 
вызовов, требующих модернизации процес-
сов их нивелирования и повышения уровня 
технологического суверенитета. Формиру-
емые вызовы требуют от отечественных 
компаний внедрения инноваций и повы-
шения эффективности производственных 
процессов, что способствует укреплению 
технологической автономии России.

Одним из значительных достижений по-
следних лет стало активное внедрение циф-
ровых технологий в процесс управления  
добычей и переработкой углеводородов  
[17; 18; 19]. Цифровизация помогает оп-
тимизировать процессы добычи, снизить 
эксплуатационные затраты и повысить без-
опасность производства. Кроме того, раз-
вивается направление разработки трудноиз-
влекаемых запасов, при котором используют 
современные методы гидроразрыва пласта 
и горизонтального бурения. Однако, несмо-
тря на прогресс в этих областях, многие 
технологии остаются зависимыми от ино-
странных поставок, что создает риски.

Оценка уровня технологического сувере-
нитета российских нефтегазовых компаний 
показывает, что, несмотря на значитель-

ные усилия по снижению зависимости от 
импортных технологий, эта зависимость 
остается высокой [20]. Например, большая 
часть высокотехнологичного оборудования 
для глубоководного бурения и сложных 
операций по добыче углеводородов, как и 
ранее, импортируется из-за рубежа. Тем не 
менее отечественные компании активно раз-
вивают собственные разработки в области 
программного обеспечения для управления 
добычей и автоматизации процессов, что 
постепенно снижает уровень зависимости 
от иностранных поставок [21]. Импорто-
замещение наблюдается и в производстве 
оборудования для наземной добычи и пере-
работки. 

Сравнительный анализ лучших практик 
среди зарубежных и российских компаний 
показал, что российские нефтегазовые ком-
пании несколько отстают от ведущих ми-
ровых игроков по уровню технологической 
независимости и инновационной активно-
сти. Например, средний объем затрат оте-
чественных нефтегазовых компаний состав-
ляет около 300–500 млн долл. США, что, 
в свою очередь, в полтора-два раза меньше 
зарубежных компаний ExxonMobil, Shell, To-
tal, Petrochina [20; 21; 22]. Крупные между-
народные компании, такие как ExxonMobil, 
Chevron и Shell, обладают значительным 
преимуществом в области технологий, осо-
бенно в сегментах глубоководного бурения, 
добычи сланцевого газа и разработке слож-
ных месторождений. Это в первую очередь 
связано с их объемами инвестиций в науч-
но-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКР), тем самым позволяя 
им сохранять лидерство в технологической 
сфере.

Вместе с тем нефтегазовые российские 
компании на протяжении последних не-
скольких лет демонстрируют значительный 
прогресс в развитии технологической неза-
висимости и инновационного потенциала, 
что позволяет им конкурировать на мировом 
уровне. Об этом говорят значительные шаги 
в области цифровизации и автоматизации 
процессов добычи и переработки нефти и 
газа. К примеру, компания ПАО  «Газпром 
нефть» постоянно занимается разработкой 
и последующим внедрением цифровых 
технологий для управления своими место-
рождениями, позволяя не оптимизировать 
процессы добычи и существенно сократить 
эксплуатационные расходы. Инновации по-
добного типа доказали свою эффективность,  
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позволив компании улучшить производ-
ственные показатели даже в условиях огра-
ниченного доступа к международным тех-
нологическим решениям.

Другие ведущие компании нефтегазового 
сектора, такие как ПАО «Роснефть», также 
активно развивают собственные технологии, 
особенно в освоении арктического шельфа. 
К примеру, работа в экстремальных усло-
виях требует уникальных инженерных ре-
шений и высокой степени технологической 
независимости. В этой связи компания 
ПАО  «Роснефть» успешно реализует про-
екты в сложных климатических условиях, 
используя отечественные разработки для 
морской добычи, что указывает на высо-
кую квалификацию российских инженеров 
и ученых в создании конкурентоспособных 
технологий.

Стоит обратить внимание и на успехи 
компаний ПАО  «Татнефть», ПАО  «Сургут-
нефтегаз», которым удалось достичь зна-
чительных результатов в разработке и 
производстве собственного оборудования 
для добычи и переработки нефти. В сво-
ей практике компании предлагают конку-
рентоспособные практические решения на 
внутреннем рынке и активно экспортируют 
продукцию за рубеж, что свидетельствует о 
высоком уровне технологического развития 
и автономности в какой-то степени.

К тому же отечественные нефтегазовые 
компании обладают значительным потен-
циалом для укрепления своих позиций на 
мировом рынке. Поэтому успешное внедре-
ние отечественных технологий не только 
снижает зависимость от импорта, но и по-
зволяет конкурировать с ведущими миро-
выми отраслевыми игроками на равных. 
Для укрепления технологического сувере-
нитета в нефтегазовой отрасли требуется 
реализация нескольких стратегических 
инициатив. 

Во-первых, важным компонентом явля-
ются высококвалифицированные кадры, и 
в этой связи следует внимательно сосредо-
точиться на их подготовке. Целесообразно 
обеспечить отрасль высококвалифицирован-
ными специалистами, способными эффек-
тивно работать с современными технологи-
ями через программы повышения квали-
фикации для уже работающих сотрудников  
и/или обучения нового поколения инжене-
ров, исследователей через образовательные 
программы, поддерживаемые государством 
и бизнесом.

Во-вторых, государственная политика 
должна создавать условия, способствующие 
развитию технологического суверенитета в 
нефтегазовой отрасли. Одной из таких мер 
может быть введение налоговых льгот и 
субсидий для компаний, инвестирующих 
в НИОКР и внедряющих отечественные тех-
нологии. Это будет стимулировать бизнес 
вкладывать средства в инновации и тем 
самым снижать финансовую нагрузку на 
компании в период разработки, внедрения 
новых технологий.

В-третьих, создание специальных эконо-
мических зон или технологических парков 
может стать значимым инструментом го-
сударственной поддержки. В таких зонах 
нефтегазовые компании смогут работать в 
условиях сниженного налогового бремени и 
получать доступ к необходимой инфраструк-
туре и ресурсам, что ускорит разработку и 
внедрение отечественных технологий, при-
влечет дополнительные инвестиции.

Четвертый аспект — защита интеллекту-
альной собственности и поддержка патент-
ной активности — также играет огромную 
роль в государственной политике. Обеспе-
чение правовой защиты инноваций дает 
возможность компаниям уверенно инвести-
ровать в НИОКР, зная, что их разработки 
будут защищены от незаконного копирова-
ния и использования.

Итак, укрепление технологического су-
веренитета требует комплексного подхо-
да, включающего в себя стратегические 
инициативы, государственную поддержку 
и активное сотрудничество с научным со-
обществом. Эти меры позволят российским 
нефтегазовым компаниям не только сохра-
нить конкурентоспособность на глобальном 
рынке, но и укрепить позиции, обеспечив 
устойчивое развитие отрасли в долгосроч-
ной перспективе.

В итоге мы приходим к выводу о том, что 
развитие инновационного потенциала отече-
ственных компаний нефтегазовой отрасли 
способствует укреплению конкурентных по-
зиций российских компаний как на внутрен-
нем, так и на международных рынках. Од-
нако достижение полного технологического 
суверенитета сопряжено с рядом вызовов, 
включая значительные финансовые затраты 
на НИОКР и риски технологических раз-
рывов. По нашему мнению, технологиче-
ский суверенитет имеет критически важную 
роль в условиях глобальной конкуренции и 
изменяющейся геополитической ситуации. 
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Обеспечение независимости в разработке и 
внедрении передовых технологий позволяет 
компаниям не только оптимизировать про-
изводственные процессы и снижать затра-
ты, но и минимизировать риски, связанные 
с внешними факторами, в том числе санкци-
ями и колебаниями цен на энергоносители.

Таким образом, особое внимание следует 
уделять разработке стратегических меха-
низмов управления рисками, которые так 
или иначе могут быть связаны с попыт-
ками достичь тотальной технологической 

автономии; исследованию лучших практик 
международных компаний, которым с успе-
хом удалось сформировать и реализовать 
подобные стратегии. Значимым направ-
лением для дальнейших исследований в 
рамках отраженной в статье проблематики 
считаем изучение эффективных моделей 
коммуникации и в целом взаимодействия 
между государством, бизнесом и научным 
сообществом, которые могли бы ускорить 
процесс разработки отечественных иннова-
ций в нефтегазовой отрасли.
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Принцип единства бюджетной системы в условиях 
реализации самостоятельности региональных 
бюджетов на примере Чеченской Республики
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Аннотация

Цель. На основе анализа доходной части регионального бюджета Чеченской Республики 
определить направления совершенствования соблюдения принципа единства в процессе фор-
мирования бюджетной системы Российской Федерации (РФ).

Задачи. Выявить проблемы, связанные с соблюдением принципа единства в процессе фор-
мирования бюджетной системы РФ; раскрыть проблему возникновения так называемой 
хронической недостаточности доходов в региональных и местных бюджетах; привести до-
казательства эффективности или неэффективности действующего механизма межбюджетных 
финансовых взаимоотношений в России на примере Чеченской Республики. 

Методология. В процессе исследования авторами использованы общенаучные методы и ряд 
специальных, включая статистико-экономический анализ, экономико-математические и аб-
страктно-логические методы, а также метод графического представления информации.

Результаты. Обоснована мысль о том, что принцип самостоятельности региональных бюдже-
тов не должен противоречить принципу единства бюджетной системы страны. Предлагается 
разработать механизм бюджетного финансирования, учитывающий не только разницу в обе-
спечении региона финансовыми ресурсами для самостоятельного развития, но и возможность 
придать выделяемым из государственного бюджета средствам инвестиционный характер.

Выводы. В статье определены направления совершенствования механизма при соблюдении 
принципа единства в процессе формирования бюджетной системы РФ. Бюджетная система 
страны должна стать одним из главных источников инвестирования средств в экономику 
страны и регионов. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, экономика региона, экономика Чеченской Республики, 
финансы, налоги, доходы бюджета, расходные обязательства бюджета, дотации, инвестиции, принцип 
единства бюджетной системы
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Abstract
Aim. To identify the ways to improve the observance of the principle of unity in the process of 
formation of the budgetary system of the Russian Federation (RF) on the basis of the analysis 
of the revenue part of the regional budget of the Chechen Republic.
Objectives. To identify problems related to the observance of the principle of unity in the pro-
cess of forming the budget system of the Russian Federation; to reveal the problem of the so-
called chronic income insufficiency in regional and local budgets; to provide evidence of the 
effectiveness or inefficiency of the current mechanism of inter-institutional financial relations 
in Russia on the example of the Chechen Republic. 
Methodology. In the course of the research, the authors used general scientific methods and a 
number of special ones, including statistical and economic analysis, economic-mathematical and 
abstract-logical methods, as well as the method of graphical representation of information.
Results. The idea is substantiated that the principle of independence of regional budgets should 
not contradict the principle of unity of the country’s budget system. It is proposed to develop 
a budget financing mechanism that takes into account not only the difference in providing the 
region with financial resources for independent development, but also the opportunity to give 
the funds allocated from the state budget an investment character.
Conclusions. The article defines the directions for improving the mechanism while respecting 
the principle of unity in the process of forming the budget system of the Russian Federation. 
The country’s budget system should become one of the main sources of investment in the 
economy of the country and regions. 

Keywords: budget, budget system, regional economy, economy of the Chechen Republic, finance, taxes, budget  
revenues, budget expenditure obligations, subsidies, investments, the principle of unity of the budget system
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Трехуровневая бюджетная система Россий-
ской Федерации (РФ) предполагает един-
ство бюджетной системы и нормативно-
правовой базы. Неравномерное развитие 
экономик регионов и недополучение бюд-
жетами регионов и местными бюджетами 
доходов является проблемой в современ-
ной России. Бюджетная система сегодня 
предъявляет потребителям финансовых 
ресурсов научно обоснованные требования 
по исполнению финансовых обязанностей. 
Одним из главных принципов функцио-
нирования бюджетной системы в нашей 
стране признают принцип единства бюд-
жетной системы. Чем больше внимания 
будет уделено вопросам следования дан-

ному принципу, тем эффективнее, по на-
шему мнению, будет функционирование 
бюджетной системы.

Функционирование бюджетной системы 
РФ основано на принципе соответствия 
бюджетной системы страны ее политиче-
скому устройству. Из этого утверждения 
логически следует не только закрепление за 
каждым уровнем власти своего бюджета, но 
и проведение независимой бюджетной поли-
тики, как в аспекте формирования доходной 
политики, так и расходной. Политическое 
устройство России как федеративного го-
сударства имеет три уровня власти: феде-
ральный, региональный уровни и местный 
уровень самоуправления [1; 2]. 
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Каждый из этих уровней, по Конституции 
страны и Бюджетному кодексу РФ, имеет 
свой бюджет, который обеспечен доходными 
источниками, необходимыми для исполне-
ния властными структурами полномочий, 
закрепленных за уровнем власти обществом, 
в том числе исходя из его экономических, 
финансовых возможностей [3]. Соответствие 
расходных обязательств регионального или 
местного бюджета его доходным возмож-
ностям можно отразить в виде следующей 
формулы:

 ДБ = [Д1 + Д2 + Д3 + Д4+ Д5],  (1)

где ДБ — доходы бюджета за определенный 
период;

Д1 — налоговые доходы бюджета;
Д2 — финансовая помощь по линии меж-

бюджетных отношений;
Д3 — доходы от операций с государствен-

ным и муниципальным имуществом;
Д4 — доходы от размещения государ-

ственных и муниципальных ценных бумаг;
Д5 — недоимки, штрафы и другие неупла-

ты по обязательным платежам в бюджет за 
предыдущие периоды. 

В таблице 1 приведены данные о по-
ступлении доходов в бюджет Чеченской 
Республики, которые структурированы в 
соответствии с приведенной выше фор-
мулой.

Данные, представленные в таблице 1, го-
ворят о том, что доходы бюджета Чеченской 
Республики за прогнозируемые годы име-
ют динамику снижения. Тем не менее, по 
фактическим данным за 2023 г., произошло 
увеличение доходной части регионального 
бюджета на 12,6  %. Увеличение доходной 
части произошло за счет незапланирован-
ной суммы безвозмездных поступлений в 
бюджет региона, как следует из таблицы 1. 
Анализ поступления финансовой помощи 
региону бюджета из федерального бюдже-
та в 2023 г. позволяет предположить, что 
данная тенденция продолжится и в после-
дующие годы.

В таблице 1 приведены также прогноз-
ные данные о доходной части бюджета 
Чеченской Республики на период с 2024 
по 2025  г. Предположим, что доходы бюд-
жета республики соответствуют его расхо-
дам. В таком случае, используя формулу 1, 
можно установить структурные особенности 
доходной части бюджета Чеченской Респу-
блики с 2023 по 2025 г. К тому же Д1 со-
ответствует налоговым доходам, Д2 — не-

налоговым доходам бюджета республики, 
Д3 — безвозмездным поступлениям респуб-
ликанского бюджета. Для исследования на-
ми выбраны данные за 2023 исполненный 
бюджетный год:

ДБ = 19  301  259,2 + 1  008  749,0 +  
+ 122  075  943,3 = 141  377  208,5 тыс. руб.

Таким образом, структура доходов респуб-
ликанского бюджета состоит из следующих 
видов доходов:

1) налоговых поступлений — в основном 
это налог на доходы физических лиц, на-
логи, уплачиваемые с реализации товаров 
на территории РФ, налог на имущество ор-
ганизаций, транспортный налог, налог на 
добычу полезных ископаемых;

2) неналоговых доходов, к которым можно 
отнести пени, штрафы за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, сделки с государ-
ственным и муниципальным имуществом;

3) безвозмездные поступления — к ним 
отнесены дотации бюджетной системы РФ, 
субсидии бюджетной системы РФ, субвен-
ции бюджетной системы РФ, иные межбюд-
жетные трансферты, а также безвозмездные 
поступления от организаций [7]. 

Чтобы анализировать структуру доходов 
бюджета Чеченской Республики, необхо-
димо определить удельный вес каждого из 
видов доходов. На основе данных таблицы 
1 можно определить вес каждого вида до-
хода в общем доходе бюджета республики 
за каждый исследуемый год. Структура по-
ступлений налоговых платежей в 2023 г. 
показана на рисунке 1. Налоги на доходы 
физических лиц составляют более 40 % всех 
налоговых поступлений, формирующих до-
ходную часть бюджета региона.

Диспропорция с налогами на предприни-
мательскую деятельность, возможно, связана 
с предоставлением налоговых преференций 
руководством Чеченской Республики для 
регистрирующихся на территории рес пуб - 
лики предприятий. Работа в направлении 
привлечения инвестиций в экономику ре-
гиона осуществляется эффективно, так как 
еще в 2018 г. доля налоговых поступлений 
в бюджет, взимаемых с физических лиц, 
составляла 82 % [8, с. 120]. Структура без-
возмездных поступлений в 2023 г. отражена 
на рисунке 2.

В таблице 2 приведены данные расчета 
удельного веса каждого из этих видов до-
ходов, поступающих в бюджет Чеченской 
Республики. 
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Таблица 1

Планируемое на 2023–2026 гг. и фактически исполненное в 2023 г. поступление доходов в бюджет 
Чеченской Республики, тыс. руб.

thous. RUB

Наименование подгруппы (вида) дохода 2023 (прогноз  
от 2022 г.)

2023 
(исполнение)

2024 (прогноз  
от 2023 г.)

2025 (прогноз 
от 2024 г.)

2026 (прогноз  
от 2024 г.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 178 765,1 19 301 259,2 22 262 908,2 23 441 030,5 24 749 796,5
Налог на прибыль организаций 1 657 595,5 1657595,5 2 224 758,5 2 419 539,0 2 504 353,0
Налог на доходы физических лиц 8 433 551,0 8 433 551,0 9 470 600,0 9 966 289,00 10 497 446,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ

3 877 129,1 3 877 129,1 4 249 810,50 4 187 985,3 4 343 356,30

Налоги на совокупный доход — — 444 986,0 463 230,0 481 759,0
Налог на имущество организаций 3 339 794,0 3 339794,0 3 795 640,00 4 286 116,0 4 763 319,7
Транспортный налог 874 138,0 874 138,0 871 101,00 905 945,0 942 183,0
Налог на добычу полезных ископаемых 8 463,0 8 463,0 9 040,00 9 410,0 9 786,0
Государственная пошлина 76 839,0 101 839,0 94 394,00 97 056,0 100 634,0
Иные налоговые и неналоговые доходы 911 255,50 1 008 749,0 1 102 578,20 1 105 460,2 1 106 959,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 106 278 950,1 122 075 949,3 101 114 185,3 66 866 734,3 71 969 225,1

Безвозмездные поступления от других  
бюджетов бюджетной системы РФ

105 205 208,1 117 875 209,8 101 114 185,3 66 866 734,3 71 969 225,1

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 53 614 519,30 60 182 872,2 60 334 828,8 41 858 335,50 44 196 828,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии)

42 281 899,6 45 686 816,2 31 912 966,2 16 274 587,3 18 825 725,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 6 396 174,3 8 747 496,1 7 587 647,4 7 432 725,8 7 624 104,3
Иные межбюджетные трансферты 2 912 614,9 3 258 025,3 1 278 742,9 1 301 085,7 1 322 567,0
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты  
субъектов РФ

1 073 742,0 4 179 676,3 — — —

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов РФ

— 9 556,5 — — —

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

— 11 506,7 — — —

Всего доходов 125 457 715,2 141 377 208,5 123 377 093,5 90 307 764,8 96 719 021,6

Несмотря на то, что происходит сокра-
щение межбюджетных трансфертов за ис-
следуемый период, их удельный вес, по 
прогнозу на 2025–2026 гг., все еще высок 
(74 %). При этом налоговые доходы за ука-
занный период, в отличие от безвозмездных 
поступлений, имеют динамику роста, что 
свидетельствует о повышении уровня соб-
ственных источников доходов (налоговых 
поступлений). Это означает, что экономика 
Чеченской Республики имеет положитель-
ный вектор развития, проводится работа по 
снижению зависимости бюджета региона от 
федерального бюджета. Так, на рисунке 3 
приведен график, показывающий динамику 
удельного веса всех видов доходов, посту-
пающих в бюджет Чеченской Республики.

График, представленный на рисунке 3, 
свидетельствует о том, что снижение фи-
нансовой помощи из федерального бюджета 
при одновременном повышении налоговых 
доходов еще не означает, что собственные 
доходы бюджета республики возмещают 
сумму снижения финансовой помощи. Это 
доказано разницей между суммой снижения 
безвозмездных поступлений на начало и ко-
нец исследуемого периода, а также суммой 
повышения налоговых поступлений в на-
чале и конце исследуемого периода. 

Кроме того, данные таблиц 1 и 2 показы-
вают, что расходные обязательства бюджета 
Чеченской Республики соответствуют его до-
ходным возможностям. Средства, поступа-
ющие из федерального бюджета в  качестве 
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Источник: составлено авторами по данным таблицы 1.

Источник: составлено авторами по данным таблицы 1.

Таблица 2

Динамика удельного веса доходов бюджета Чеченской Республики в 2023–2026 гг., %

Виды доходов
Год

2023 факт 2024 прогноз 2025 прогноз 2026 прогноз

Всего доходов 100 100 100 100

Налоговые доходы 12,9 17,1 24,6 24,3

Неналоговые доходы 0,8 1 1,4 1,7

Безвозмездные поступления 86,3 81,9 74 74
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Источник: составлено авторами.

безвозмездной финансовой помощи, должны 
быть использованы в целях развития эконо-
мики, чтобы через определенный период они 
могли расширить налоговую базу республики 
до таких пределов, чтобы сумма доходов, по-
ступающих в бюджет республики, была рав-
ной сумме расходных обязательств республи-
канского бюджета. Расширение налоговой 
базы, как основного источника поступления 
доходов в бюджет, будет возможным только 
путем развития экономики республики. 

Разница между суммой снижения безвоз-
мездных поступлений и суммой повыше-
ния налоговых доходов бюджета Чеченской 
Республики очень велика. Если тенденция 
снижения безвозмездных поступлений будет 
продолжаться, единственным реальным ис-
точником, позволяющим функционировать 
бюджету республики, станет развитие эко-
номики [7; 8; 9]. Экономика — это среда, 
в которой осуществляется производство 
материальных благ, оказание услуг насе-
лению и организациям, в которых нужда-
ется общество для своего существования и 
дальнейшего развития.

При осуществлении производства, ре-
ализации произведенной продукции или 
оказании услуги совершается акт купли-
продажи между производителями и потре-
бителями материальных благ и нематери-
альных услуг. В этом процессе происходит 
обмен товара, услуги на деньги. Однако на 
практике часто возникает ситуация, при 
которой этих денег хозяйствующим субъ-
ектам недостаточно, чтобы обеспечить ус-
ловия расширенного воспроизводства [10]. 

В подобных случаях организации привле-
кают средства из таких источников, как 
кредиты кредитных организаций, инвести-
ции сторонних организаций и физических 
лиц, государственное финансирование по-
средством участия в разных программах 
общенационального или регионального 
характера. 

И производители, и потребители имеют 
источники доходов, которые дают им воз-
можность участвовать в обменных отноше-
ниях, что, в свою очередь, служит пока-
зателем кругооборота материальных и фи-
нансовых ресурсов в экономике. Активным 
участником формирования и обеспечения 
процесса ресурсного обмена выступает го-
сударство. Относительно производителей 
материальных благ и услуг государство 
финансирует их деятельность, как указа-
но ранее в статье, посредством участия в 
разных программах общенационального на 
федеральном уровне и регионального на 
уровне субъектов РФ. 

Таким образом, государственное финан-
совое обеспечение процесса кругооборота 
капитала является реальным и эффектив-
ным источником развития экономики и 
общества в целом [11; 12]. Каким образом 
используют институт государственного фи-
нансирования в России? Это можно устано-
вить с учетом практики применения дан-
ного института в отечественной экономике. 
Современная экономика не может стать 
постоянно конкурентоспособной, если не 
осуществляется своевременная замена тех-
ники и оборудования новыми образцами, 
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предлагаемыми наукой с учетом применя-
емых современных технологий. Собствен-
ные финансовые средства организаций, как 
правило, не могут быть достаточными для 
своевременной замены техники и техноло-
гий новыми образцами в производственном 
процессе. Поэтому хозяйствующие субъек-
ты пользуются либо привлеченными сред-
ствами, либо, участвуя в государственных 
инвестиционных программах, привлекают 
бюджетные средства, в зависимости от мас-
штабности проекта, из федерального или 
регионального бюджета.

Рассматривая вопрос об источниках фи-
нансирования производственной деятельно-
сти организаций, ряд исследователей ука-
зывают на государственное финансирование 
посредством участия в разных программах 
общенационального или регионального ха-
рактера [13; 14]. В России на данном эта-
пе реализуется множество инвестицион-
ных проектов в разных сферах. Наиболее 
крупные инвестиционные проекты реали-
зуются в сельском хозяйстве и промыш-
ленности страны. В сельском хозяйстве в 
2021–2023  гг. при поддержке государства 
осуществлено десять крупных инвестицион-
ных проектов на сумму 20  306,7 млн руб., 
а в промышленности — 18 крупных инве-
стиционных проектов на сумму 20 637,7 
млн руб.

Следует обратить внимание и на тот факт, 
что отрасли экономики РФ получают по 
линии государственного бюджета и другие 
суммы финансирования, дотации, субвен-
ции, субсидии [15]. Однако наша задача за-
ключается в доказательстве того факта, что 
хозяйствующие субъекты в стране получают 
финансовую поддержку Правительства РФ 
посредством использования федерального 
бюджета.

Рассматривая вопрос о финансировании 
из государственного бюджета потребите-
лей, приобретающих произведенную в стра-
не продукцию и услуги, мы обратили вни-
мание на то, что сегодня без такой помощи 
потребитель, как из числа организаций, 
так и население, не может существовать. 
Поэтому раскрытие вопроса об источни-
ках денежных средств потребителя (поку-
пателя) состоит и в том, что государство 
осуществляет прямое финансирование за-
трат ряда групп населения: выплачивает 
пенсии пенсионерам, стипендии студентам, 
заработную плату работникам бюджетной 
сферы, пособия безработным и временно 

нетрудоспособным. В  целом в стране все 
эти группы населения составляют десятки 
миллионов граждан. 

Бюджет, как институт развития, должен 
участвовать в сохранении баланса между 
основными экономическими показателями, 
стоимостью товарной массы, произведенной 
и реализуемой в стране, и суммой денежной 
массы, участвующей в сфере обращения. 
Кроме приведенных выше форм участия го-
сударства в финансировании процесса обо-
рота капитала на всех его стадиях, субъек-
ты РФ получают финансовую поддержку из 
региональных бюджетов для выравнивания 
бюджетных возможностей регионов, в целях 
гармоничного развития экономики страны. 
Однако практика безвозмездной поддержки 
региональных бюджетов не способствовала 
выравниванию бюджетных возможностей 
разных по уровню экономического развития 
регионов.

На наш взгляд, государство, тем более 
федеративное, должно иметь концепцию, 
в которой четко должны быть определе-
ны следующие принципы. Во-первых, при 
любой форме самостоятельности отдель-
ных уровней бюджетов бюджетная система 
должна оставаться единой. Этот основопо-
лагающий принцип в виде норм, правил и 
обоснования необходимости реального, а 
не мнимого, единства бюджетной системы 
должен быть четко сформулирован в специ-
альном законодательном акте страны [16]. 
Кроме того, единство бюджетной системы 
предполагает возможность самостоятель-
ности конкретного уровня бюджета при ис-
пользовании бюджетных средств, исходя из 
реальных условий и обстоятельств, скла-
дывающихся в конкретном регионе или 
при конкретном местном самоуправлении.  
Во-вторых, самостоятельность региональ-
ных и местных властей при использовании 
бюджетных средств ограничена расходны-
ми обязательствами, закрепленными за 
ними государством и обществом, и источ-
никами доходов, закрепленных за ними 
государством [17].

Исходя из этих методологических поло-
жений, нужно иметь в виду, что бюджетная 
самостоятельность отдельных бюджетов в 
бюджетной системе ограничена закрепле-
нием за регионами расходных обязательств 
и доходных источников, чтобы они само-
стоятельно имели возможность исполнять 
закрепленные за ними расходные обяза-
тельства.
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Возможности использования искусственного 
интеллекта при управлении цепями поставок

Федор Дмитриевич Иванов 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия, 
fedorivanov@me.com, https://orcid.org/0009-0000-5978-4135

Аннотация

Цель. Оценить потенциал технологии генеративного искусственного интеллекта в контексте 
управления цепями поставок.

Задачи. Проанализировать, каким образом искусственный интеллект изменяет традиционные 
практики и структуры управления в области управления цепями поставок; определить фун-
даментальные сдвиги, вызванные ИИ, в том числе автоматизацию, принятие решений на 
основе данных и расширение человеческих возможностей; исследовать актуальные статисти-
ческие данные об эффективности искусственного интеллекта в управленческих процессах и 
сделать вывод о потенциале, перспективности этой технологии в логистической сфере; предо-
ставить стратегическое понимание и практические рекомендации для организаций, стремя-
щихся имплементировать новые инструменты генеративного искусственного интеллекта.

Методология. Исследование сочетает в себе качественные и количественные методы для обе-
спечения более глубокого понимания рассмотренных проблем. На основе этих методов изучен 
массив актуальных статистических данных и экспертных оценок в сфере генеративного ис-
кусственного интеллекта.

Результаты. В условиях современного бизнеса цепочки поставок сталкиваются с рядом 
проблем: глобализацией, волатильностью рынка, изменяющимися ожиданиями клиентов 
и форс-мажорами (стихийными бедствиями, пандемиями или войнами). Чтобы справиться 
с этими вызовами и укрепить позиции на рынке, компании все чаще обращаются к новым 
технологиям и инновациям. Эти технологии способны кардинально изменить подход к 
управлению цепочками поставок, повышая прозрачность, эффективность и скорость реа-
гирования. Все новые технологии, от искусственного интеллекта и блокчейна до интернета 
вещей (IoT) и робототехники, потенциально открывают возможности для оптимизации 
операций, улучшения процесса принятия решений и улучшения сотрудничества по цепоч-
ке поставок. 

Выводы. В статье авторами показано, как искусственный интеллект изменяет традиционные 
структуры управления в области управления цепями поставок. Проанализированы актуаль-
ные статистические данные об эффективности искусственного интеллекта в управленческих 
процессах, сделан вывод о потенциале и перспективности данной технологии в логистической 
сфере. Сформированы стратегическое понимание и даны практические рекомендации для 
организаций, стремящихся имплементировать новые инструменты генеративного искусствен-
ного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), цепи поставок, управленческие процессы,  
генеративный ИИ, технологии

Для цитирования: Иванов Ф. Д. Возможности использования искусственного интеллекта при управлении 
цепями поставок // Экономика и управление. 2024. Т. 30. № 9. С. 1121–1129. http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2024-9-1121-1129
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Opportunities for the use of artificial intelligence  
in supply chain management

Fedor D. Ivanov 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St Petersburg, Russia, fedorivanov@me.com,  
https://orcid.org/0009-0000-5978-4135

Abstract

Aim. To evaluate the potential of generative artificial intelligence technology in the context of 
supply chain management.

Objectives. To analyze how artificial intelligence is changing traditional management practices 
and structures in supply chain management; to identify fundamental shifts brought about by 
AI, including automation, data-driven decision making, and human empowerment; to examine 
current statistics on the effectiveness of artificial intelligence in management processes and 
conclude the potential, promise of this technology in the logistics industry; to provide strategic 
insight and practical

Methods. The research combines qualitative and quantitative methods to provide a deeper un-
derstanding of the problems considered. Based on these methods, an array of relevant statisti-
cal data and expert opinions in the field of generative artificial intelligence has been studied.

Results. In today’s business environment, supply chains face a number of challenges: globaliza-
tion, market volatility, changing customer expectations, and force majeure (natural disasters, 
pandemics, or wars). To meet these challenges and strengthen their market position, companies 
are increasingly turning to new technologies and innovations. These technologies have the po-
tential to revolutionize the approach to supply chain management, increasing transparency, 
efficiency and responsiveness. All emerging technologies, from artificial intelligence and block-
chain to the Internet of Things (IoT) and robotics, potentially offer opportunities to streamline 
operations, improve decision-making, and enhance supply chain collaboration. 

Conclusions. In this article, the authors have shown how artificial intelligence is changing 
traditional governance structures in supply chain management. Current statistical data on the 
effectiveness of artificial intelligence in management processes are analyzed, and a conclusion 
is made about the potential and prospects of this technology in the logistics sphere. Strategic 
understanding is formed and practical recommendations for organizations seeking to implement 
new tools of generative artificial intelligence are given.

Keywords: artificial intelligence (AI), supply chains, management processes, generative AI, technologies.

For citation: Ivanov F.D. Opportunities for the use of artificial intelligence in supply chain management. 
Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2024;30(9):1121-1129. (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2024-9-1121-1129

Управление цепочками поставок играет 
ключевую роль в современной торговле. 
Транспортировка, производство, закупки, 
маркетинг, продажи и многие другие аспек-
ты хозяйственной деятельности связаны с 
управлением цепочками поставок [1]. Пред-
приятия используют управление цепочками 
поставок для создания интегрированных 
планов, которые эффективно балансируют 
компромиссы между различными видами 
деятельности для максимизации прибыли.

В последние несколько лет управление 
цепочками поставок становится все более 
сложным процессом. Растущая взаимосвязь 
физических потоков усиливает потребность 
в гибкости управления ими. В ответ на эти 
вызовы предприятия все чаще используют 

генеративный искусственный интеллект  
(далее — ИИ) в управлении цепочками поста-
вок. Однако организации, которые осознают 
возможности новых технологий и специ фику 
их внедрения, должны принимать взвешен-
ные решения об их применении для транс-
формации своих цепочек поставок. 

Генеративный ИИ или генеративное мо-
делирование — это область ИИ, которая 
занимается созданием и генерацией новых 
данных, контента или информации. Алго-
ритмы и модели обучаются на существую-
щих наборах данных, а затем создают новые 
образцы с такими же характеристиками и 
закономерностями, что и исходные данные. 

Д. Булл определяет генеративный ИИ как 
систему ИИ, способную создавать различные  
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типы материалов: текст, графику, аудио и 
синтетические данные [2]. Это становится 
возможным благодаря анализу и получению 
знаний из примеров данных в действитель-
ности. Чтобы имитировать человеческий 
интеллект, он исследует корреляции, за-
кономерности, тенденции и структуры в 
смоделированных данных.

Генеративные методы ИИ часто включают 
в себя использование генеративных моде-
лей, таких как генеративно-состязательные 
сети (GAN), вариационные автокодировщи-
ки (VAE) или сети глубокого доверия (DBN). 
Эти модели изучают базовую структуру и 
закономерности обучающих данных, а затем 
генерируют новые выборки путем отбора 
из изученного распределения. В последние 
несколько лет внедрение ИИ в различные 
сферы жизни общества изменило спосо-
бы выполнения задач, принятия решений 
и  устранения проблем.

Одной из наиболее важных областей, в ко-
торой происходит такая интеграция, явля-
ется принятие управленческих решений [3]. 
Сотрудничество между людьми и  система-
ми ИИ обладает огромным потенциалом 
для улучшения процессов принятия реше-
ний, оптимизации распределения ресурсов 
и,  как следствие, повышения эффективно-
сти организаций [4]. Понимание динамики 
и последствий этого сотрудничества видится 
важным как для менеджеров, так и для ис-
следователей. Слияние человеческого интел-
лекта с технологиями ИИ создало синергию, 
которая использует сильные стороны обоих 
субъектов.

Помимо творческих способностей, инту-
иции и эмоционального интеллекта, систе-
мы ИИ успешно справляются с обработкой 
огромных объемов данных, выявлением за-
кономерностей и генерированием идей со 
скоростью, превосходящей человеческие 
возможности [5]. Объединив эти взаимодо-
полняющие преимущества, сотрудничество 
человека и ИИ может революционизировать 
процессы принятия решений в различных 
областях управления. 

Генеративный ИИ в процессах управле-
ния цепями поставок способен принести 
различные преимущества [6]:

1. Улучшенное прогнозирование спро-
са и оптимизацию запасов. Генеративный 
ИИ может анализировать большие наборы 
данных, чтобы повысить точность прогно-
зирования спроса. Оптимизация уровня за-
пасов обеспечивает доступность продуктов 

и минимизирует отходы. Все это обеспечи-
вает реализацию принципов «точно в срок» 
в рамках логистических процессов и позво-
ляет систематически сокращать издержки 
в  рамках цепей поставок.

2. Улучшение обслуживания и увеличение 
степени удовлетворенности клиентов. Гене-
ративные цепочки поставок с поддержкой 
ИИ обеспечивают своевременные поставки, 
повышая доступность продукции и удовлет-
воренность клиентов. 

3. Повышение производительности и 
эффективности цепочки поставок за счет 
автоматизации и принятия решений на ос-
нове массива данных. Речь идет о синергии 
между менеджерами и ИИ для принятия 
управленческих решений. Решения все еще 
принимает человек, поскольку именно он 
ответственен за выполнение корпоративных 
функций и является бенефициаром различ-
ных решений.

4. Лучшее управление рисками. Генера-
тивный ИИ может анализировать риски и 
предоставлять информацию для управления 
потенциальными сбоями в цепи поставок. 

Несмотря на потенциальные преимуще-
ства, необходимо проанализировать коли-
чественные показатели эффективности тех-
нологии для принятия решения об использо-
вании генеративного ИИ в рассматриваемой 
сфере. Если декларируемые преимущества 
генеративного ИИ в сфере управления це-
пями поставок подтверждаются статистикой 
и опытом крупнейших транснациональных 
компаний, то на этом основании можно бу-
дет сформировать рекомендации внедрения 
генеративного ИИ.

Согласно ряду исследований, решения, 
основанные на ИИ, становятся все более 
доступными, предоставляя компаниям ин-
струменты для достижения невиданных 
ранее уровней эффективности управления 
цепочками поставок. Компании, успешно 
внедрившие ИИ, продемонстрировали зна-
чительное улучшение уровня обслуживания 
(на 35 %), снижение уровня запасов и сокра-
щение логистических затрат (на 15  %) [7]. 
Несмотря на это, подробно изучив упомяну-
тое выше исследование, можно заключить, 
что речь идет об улучшении ряда показате-
лей эффективности цепей поставок в отрыве 
от общего экономического результата для 
компании. 

Например, в исследовании сокращение ло-
гистических затрат не сопоставлено с  мно-
гократным ростом издержек, связанных  
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с внедрением и эксплуатацией инстру-
ментов генеративного ИИ, ростом затрат 
на вычислительные мощности, на содер-
жание серверов и заработную плату новых 
сотрудников. Для более точного отражения 
потенциала ИИ необходимо рассчитать по-
казатель совокупной стоимости владения 
(TCO). К сожалению, сегодня практически 
отсутствуют исследования, учитывающие 
совокупные затраты на инструменты гене-
ративного ИИ и высчитывающие конечный 
кумулятивный эффект. Именно из-за этого 
в корпоративной среде зачастую переоцени-
вают возможности генеративного ИИ и не-
дооценивают его сложность, дороговизну. 

Сложность систем ИИ ставит значимые 
вопросы об их влиянии на традиционные 
управленческие роли и процессы принятия 
решений. Хотя ИИ предлагает беспреце-
дентные возможности для обработки боль-
ших объемов данных и получения анали-
тической информации, остаются проблемы, 
связанные с его влиянием на человеческий 
контроль и подотчетность [8]. Понимание 
динамики сотрудничества человека и ИИ 
при принятии решений видится крайне 
важным для организаций, стремящихся 
эффективно использовать эти технологии, 
соблюдая принципы прозрачности и ответ-
ственности. 

Далее нами проведен анализ проблем 
и  ограничений инструментов генератив-
ного ИИ в сфере менеджмента на основе 
обзора авторитетных исследований в кон-
тексте данной тематики. Так, ведущие тех-
нологические гиганты планируют потратить 
около $1 трлн на внедрение технологий 
генеративного ИИ в ближайшие годы [9]. 
Эти средства пойдут на центры обработки 
данных, чипы, другую инфраструктуру ИИ 
и электросеть. Однако пока эти расходы не 
привели к заметным результатам, кроме 
сообщений об эффективности среди разра-
ботчиков и бенефициаров ажиотажа вокруг 
генеративного ИИ. 

Глава отдела глобальных исследований 
рынка акций Goldman Sachs Дж. Ковел-
ло пишет, что изобретения, действительно 
изменяющие жизнь, такие как интернет, 
позволили недорогим решениям конкури-
ровать с дорогостоящими, проверенными 
технологиями даже в зачаточном состоянии, 
в отличие от сегодняшних дорогих техноло-
гий ИИ. Входной порог для имплементации 
подобных технологии в настоящее время 
слишком высок при популяризации и адап-

тации технологии для массового использо-
вания. Он скептически относится к тому, 
что затраты на ИИ когда-нибудь снизятся 
настолько, чтобы обеспечить автоматизацию 
большой доли задач в текущих бизнес-про-
цессах. 

Хотя Ковелло считает, что фундаменталь-
ная история генеративного ИИ вряд ли вы-
держит испытание временем, он предупре-
ждает о следующем. По его словам, для 
того, чтобы лопнул существующий инве-
стиционный пузырь ИИ технологий, может 
потребоваться много времени. Тем самым 
становится понятным, что окончательная 
рекомендация Ковелло к менеджерам за-
ключается в проявлении осторожности от-
носительно технологий генеративного ИИ, 
поскольку сегодня конечный результат, ве-
роятно, не оправдает вложения. 

Старший глобальный экономист Goldman 
Sachs Дж. Бриггс более оптимистичен. 
По  его оценкам, различные технологии 
ИИ в потенциале могут автоматизировать 
25 % всех рабочих задач и повысить произ-
водительность работ на 9 %. Это обеспечит 
совокупный рост мирового ВВП на 6,1  % 
в  течение следующего десятилетия. 

Другое масштабное исследование пока-
зало, что сочетание генеративного ИИ с 
другими технологиями ИИ и компьютер-
ным зрением может совокупно повлиять 
на 20  % задач с добавленной стоимостью 
в абстрактном производственном процессе 
[10]. Опираясь на еще одно исследование 
о подмножестве таких технологий, можно 
предположить, что только около четверти 
задач, которые могут быть заменены этой 
технологией, могут быть экономически эф-
фективно автоматизированы в течение по-
следующих десяти лет [11]. Если только 
20 % поставленных задач экономически эф-
фективны с точки зрения автоматизации в 
течение следующих десяти лет, это говорит 
о том, что лишь 4 % всех задач могут быть 
заменены генеративным ИИ с точки зрения 
экономической эффективности. 

Объединив эту оценку со средней эконо-
мией затрат на рабочую силу в исследова-
нии Э. Бриньольфссона, можно определить, 
что общий эффект производительности фак-
торов производства в течение следующего 
десятилетия не должен быть более 0,66  % 
[12]. Эта величина примерно означает влия-
ние на рост мирового валового внутреннего 
продукта (ВВП) ориентировочно на 0,9  % 
за следующие десять лет.
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Вместе с тем эксперты Gartner делают 
более оптимистичные прогнозы относи-
тельно роли генеративного ИИ в рамках 
проекта Gartner Hype Cycle. Прежде всего 
методология Hype Cycle помогает оценить 
текущее положение конкретной техноло-
гии ИИ. Она определяет этап, на котором 
находится технология, чтобы принимать 
обоснованные решения о необходимости ее 
внедрения и развития. Термин введен ком-
панией Gartner. S-образная кривая состоит 
из пяти участков или этапов, через которые 
проходит эталонная инновация с  течением 
времени:

1. «Запуск технологии» — появление тех-
нологии и начало обсуждения ее перспек-
тивности среди узкого круга профессиона-
лов и разработчиков. Затем к обсуждению 
присоединяются энтузиасты и любители: по 
мере роста популярности инновации среди 
таких людей нарастают рекламная шумиха 
и ажиотаж.

2. «Пик завышенных ожиданий». Появля-
ются первые компании или последователи, 
которые пытаются применить технологию 
на себе в полном объеме и получить от нее 
бизнес-преимущества.

3. «Пропасть разочарования». Становится 
понятным, что у технологии существуют 
слабые места, недоработки и ограничения. 
Возникает разочарование, часто доходит 
до признания технологии провальной как 
со стороны потребителей, так и со стороны 
средств массовой информации (СМИ).

4. «Склон просвещения». Разработчики 
устраняют ошибки, технология становится 
все более удобной, ее реальная аудитория 
растет, и со временем к продукту снова воз-
никает интерес, хотя и меньший, чем во 
времена «пика».

5. «Плато продуктивности». Технология 
завоевала свое место на рынке, стала удоб-
ным инструментом или решением в опреде-
ленной области: ею пользуется как минимум 
20 % целевой аудитории. СМИ вспоминают 
о такой технологии в основном для того, 
чтобы сравнить с ней очередную иннова-
цию.

Согласно данным Gartner, генеративный 
ИИ сегодня может быть охарактеризован 
несколькими позитивными и негативными 
факторами, отражающими текущее рыноч-
ное положение технологии. К позитивным 
факторам можно отнести рост популярности 
генеративного ИИ, в том числе за счет про-
екта ChatGPT. На рынке быстро появляются 

фундаментальные модели с обновленными 
версиями, размерами и функциями. Растет 
применение генеративного ИИ в различных 
отраслях: здравоохранении, ритейле, про-
изводстве и др.

Существует несколько ограничений и про-
блем. Например, вычислительные ресурсы, 
необходимые для обучения больших базо-
вых моделей общего назначения, являются 
дорогостоящими и недоступными для боль-
шинства предприятий. Рынок поставщиков 
чипов и вычислительной техники для обе-
спечения работы и развития ИИ значитель-
но ограничен и монополизирован.

С момента запуска в конце 2022 г. 
ChatGPT, человекоподобного чат-бота, инте-
рес инвесторов к генеративному ИИ (GenAI) 
резко возрос. На рынке виртуальных по-
мощников и ботов с поддержкой GenAI по-
явилось множество игроков. Многие тех-
нологии ИИ подошли к пику завышенных 
ожиданий в Hype Cycle 2023 г. В таких  
условиях бизнес-лидеры рискуют переоце-
нить влияние генеративного ИИ и недооце-
нить его сложность. 

Тем не менее Gartner прогнозирует более 
широкое внедрение этой технологии: ожи-
дается, что к 2026 г. 75 % предприятий 
будут использовать генеративный ИИ для 
создания синтетических данных о клиентах, 
тогда как в 2023 г. эта доля составляла ме-
нее 5 %. К 2027 г. более половины моделей 
генеративного ИИ (GenAI), используемых 
предприятиями, будут специфичными для 
их отрасли или бизнес-функций. Между тем 
в 2023 г. эта доля составляла примерно 1 %. 
Предметно-ориентированные модели мень-
ше массивных моделей GenAI, таких как 
GPT-4, и большинство из них будут осно-
ваны на моделях ИИ. 

К 2027 г. больше половины ресурсов для 
разработки на технологических рынках бу-
дут выбраны с помощью генеративной орке-
стровки ИИ. К 2028 г. треть взаимодействий 
с сервисами генеративного ИИ будет вызы-
вать модели действий и автономных аген-
тов для выполнения задач; 30 % внедрений 
генеративного ИИ будут оптимизированы 
с использованием энергосберегающих вы-
числительных методов в рамках инициатив 
по устойчивому развитию.

Далее, после анализа текущего уровня 
имплементации генеративного ИИ в раз-
личных индустриях, перейдем к сфере 
управления цепями поставок. Согласно 
опросу McKin sey, проведенному в 2024 г.,  
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Рис. 1. Процент респондентов, которые регулярно используют генеративный ИИ для работы

респонденты сообщили, что наибольшая 
экономия средств за счет ИИ приходится 
на управление цепочками поставок [13]. 
В частности, ИИ может повысить ценность 
планирования цепочки поставок, включая 
производство, управление запасами и рас-
пространение продукции.

По данным McKinsey, опыт нескольких 
крупных компаний потребительских това-
ров показывает, что автономное планиро-
вание цепочки поставок, которое основано 
на внедрении инструментов генеративного 
ИИ, может привести к увеличению доходов 
на 4 %, сокращению запасов на 20 % и сни-
жению затрат в цепочке поставок на 10 % 
[14]. Эти данные близки к другому, ранее 
упомянутому исследованию. Однако коман-
да исследователей MaKinsey утверждает, 
что получение таких преимуществ — это 
потенциальная выгода от конечной импле-
ментации технологий в несколько процес-
сов, а не моментальная оптимизация цепи 
в целом. 

Тем не менее на основе этих данных, полу-
ченных несколькими независимыми коман-
дами, можно сделать вывод о существенном 
потенциале генеративных ИИ в логистике. 
Дополним, что ни в одном из исследова-
ний не указан горизонт прогнозирования 
предполагаемых улучшений. Как полагает 
профессор Массачусетского технологиче-
ского университета Д. Асемоглу, слишком 
большой оптимизм и шумиха могут при-
вести к преждевременному использованию 
технологий, которые еще не адаптированы 
под реальные процессы. 

Слишком большая и быстрая автомати-
зация будут неизбежно приводить к узким 
местам в бизнес-процессах. Генеративный 
ИИ еще не обладает достаточной гибкостью 

и адаптивностью, сопоставимыми с челове-
ческими ресурсами. Если ориентироваться 
на данные этого же исследования McKinsey, 
только 6 % респондентов регулярно исполь-
зуют генеративный ИИ для решения задач в 
сфере управления цепями поставок. Визуа-
лизация данных представлена на рисунке 1. 

Приведенная статистика подтверждается 
сведениями из отчета Goldman Sachs 2024 
г. Согласно этим данным, только 4  % аме-
риканских компаний используют генера-
тивный ИИ для оптимизации транспорта 
и складирования. Данные отражены на 
рисунке 2.

Таким образом, можно обнаружить про-
тиворечие в контексте приведенных выше 
данных. При наибольшей экономии в сфере 
управления цепями поставок фактической 
имплементации инструментов в индустрии 
не происходит. Одним из возможных объ-
яснений является длительный срок вне-
дрения инструментов генеративного ИИ.  
На рисунке 3 в виде диаграммы визуали-
зирован срок внедрения, который приведен  
в исследовании McKinsey за 2024 г.

Обратим внимание на то, что сфера управ-
ления цепями поставок требует длительного 
времени для получения результата. Около 
50 % проектов требуют более полугода для 
внедрения. Ввиду большой стоимости ре-
шений на основе ИИ, малого количества 
опыта и успешных кейсов внедрения многие 
крупные компании фокусируются на проек-
тах, требующих минимального количества 
времени, таких, например, как разработ-
ка ИТ-решений, управление персоналом. 
Это наблюдение подтверждается и тем, что 
внедрение генеративного ИИ в производ-
ственные процессы, согласно опросу респон-
дентов в исследовании McKinsey, признано  



И
В

А
Н

О
В

 Ф
. 

Д
. 

В
о

з
м

о
ж

н
о

с
ти

 и
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

н
и

я
 и

с
к

у
с

с
тв

е
н

н
о

го
 и

н
те

л
л

е
к

та
 п

р
и

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
и

 ц
е

п
я

м
и

 п
о

с
та

в
о

к 

                 1127

 
по отраслям
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наименее популярным, и оно занимает наи-
большее количество времени, исходя из дан-
ных, представленных на рисунке 3. Другое 
возможное объяснение непопулярности экс-
плуатации ИИ в сфере логистики сегодня 
находим в сложности задач и отсутствии 
ранее упомянутых экспертами Gartner спе-
циализированных отраслевых решений, в от-
личие от сферы разработки програм много 
обеспечения, например GitHub Copilot, 
(программа для автоматического написания 
простых подпрограмм в формате HTML).

Таким образом, с учетом изложенного 
выше можно сформулировать ряд практи-
ческих рекомендаций для внедрения генера-
тивного ИИ в процессы управления цепями 
поставок. Во-первых, несколько независи-
мых исследований подтверждают эффектив-
ность использования инструментов генера-
тивного ИИ в логистической сфере. Сниже-
ние затрат в цепи поставок может достигать 
10–15 %, сокращение запасов — 35 %. Тем 
не менее сегодня отсутствуют исследования, 
которые учитывают TCO инфраструктурой 
генеративного ИИ. Исходя из этого, мож-

но сделать вывод о высоком уровне риска 
для компаний, планирующих внедрение ИИ 
в сфере управления цепями поставок ввиду 
недостатка объективных данных.

Во-вторых, в настоящее время отсутству-
ют специализированные «коробочные» ре-
шения для логистической сферы. Выявлено, 
что данная сфера обладает одним из самых 
длительных сроков внедрения генеративно-
го ИИ, что увеличивает риски и затраты. 
Можно заключить, что инструменты гене-
ративного ИИ не могут быть сегодня кор-
ректно имплементированы и использованы 
малыми и средними предприятиями.

В-третьих, исходя из данных аналитиче-
ских и консалтинговых компаний, можно 
сделать вывод о нахождении генеративно-
го ИИ на «пике завышенных ожиданий». 
Крупные компании, которые займутся 
внедрением ИИ решений в свои бизнес-
процессы, рискуют первыми обнаружить 
слабые места, ограничения и недоработки 
рассматриваемой технологии, заплатив наи-
большую цену ввиду перегретого рынка ИИ 
и высоких цен на электронные компоненты.
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Устойчивость реального сектора российской экономики: 
экономическая безопасность и санкционные реалии

Леонид Николаевич Кондратьев 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия,  
assasin.screet@yandex.ru

Аннотация

Цель. Исследовать сущность реального сектора российской экономики и выявить особенности 
его влияния на достижение экономической безопасности в условиях санкций. 

Задачи. Определить сущность реального сектора экономики и оценить его вклад в устойчи-
вость национальной экономики в условиях санкций; выявить этапность развития реального 
сектора российской экономики; сформировать подход к регулированию реального сектора в 
контексте достижения экономической безопасности.

Методология. При проведении исследования использованы методы сравнительного, струк-
турного, функционального и исторического (ретроспективного) анализа, а также инструмен-
ты системного и институционального подходов.

Результаты. Реальный сектор экономики включает в себя производство товаров и услуг, его 
функционирование связано с созданием новой ценности (стоимости). Этим он отличается от 
виртуального и финансового секторов, в которых реальные, осязаемые блага не созданы и в 
которых, по сути, происходит перераспределение сформированного в реальном секторе про-
дукта. В кризисных условиях развитый реальный сектор служит основой функционирования 
экономики и удовлетворения базовых экономических потребностей, его устойчивость опре-
деляет национальную экономическую безопасность. 

Выводы. Реальный сектор экономики играет в современных условиях, характеризующихся 
санкционным давлением на Россию со стороны недружественных стран, важную роль в обе-
спечении устойчивости экономики страны в целом. Его динамика во многом определяет 
защиту от традиционных и новых (обусловленных санкциями) угроз и рисков экономической 
безопасности. Вместе с тем необходимы государственная поддержка и регулирование раз-
вития реального сектора, связанного с множеством различных трудностей. Для повышения 
эффективности этого регулирования требуются перманентный поиск баланса между исполь-
зованием плановых и рыночных инструментов, развитие смешанной системы регулирования 
экономики, которая сочетает инструменты рыночного и планового подходов. Именно за счет 
этого появится возможность гибкого и адаптивного управления со стороны государства про-
цессом обеспечения национальной экономической безопасности.

Ключевые слова: национальная экономика, государственное регулирование экономики, антироссийские 
санкции, реальный сектор экономики, экономическая безопасность, угроза экономической безопасности

Для цитирования: Кондратьев Л. Н. Устойчивость реального сектора российской экономики: экономическая 
безопасность и санкционные реалии // Экономика и управление. 2024. Т. 30. № 9. С. 1130–1137. http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1130-1137
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Sustainability of the real sector of the Russian economy:  
Economic security and sanctions realities

Leonid N. Kondratiev 
St. Petersburg State Economic University, St. Petersburg, Russia, assasin.screet@yandex.ru

Abstract

Aim. To investigate the essence of the real sector of the Russian economy and identify the 
features of its impact on achieving economic security under sanctions. 

Objectives. To determine the essence of the real sector of the economy and assess its contribu-
tion to the stability of the national economy under sanctions; to identify the stages of develop-
ment of the real sector of the Russian economy; to form an approach to regulating the real 
sector in the context of achieving economic security.

Methodology. The research uses methods of comparative, structural, functional, and historical 
(retrospective) analysis, as well as tools of systemic and institutional approaches.

Results. The real sector of the economy includes the production of goods and services, its func-
tioning is associated with the creation of new value. This distinguishes it from the virtual and 
financial sectors where real, tangible goods are not created and where, in fact, the product 
formed in the real sector is redistributed. In crisis conditions, the developed real sector serves 
as the basis for the functioning of the economy and the satisfaction of basic economic needs, 
its stability determines national economic security. 

Conclusions. In modern conditions, characterized by sanctions pressure on Russia from un-
friendly countries, the real sector of the economy plays an important role in ensuring the 
stability of the country’s economy as a whole. Its dynamics largely determines protection against 
traditional and new (sanctions-related) threats and risks to economic security. At the same time, 
there is a need for government support and regulation of the development of the real sector, 
which is associated with many different difficulties. To increase the effectiveness of this regu-
lation, a permanent search for a balance between the use of planned and market instruments is 
required, the development of a mixed system of economic regulation that combines the tools of 
market and planned approaches. This will make it possible for the state to flexibly and adap-
tively manage the process of ensuring national economic security.

Keywords: national economy, state regulation of the economy, anti-Russian sanctions, real sector of the 
economy, economic security, threat to economic security

For citation: Kondratiev L.N. Sustainability of the real sector of the Russian economy: Economic security 
and sanctions realities. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2024;30(9):1130-1137.  
(In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1130-1137

Введение

Российская экономика, обладая значительны-
ми природными ресурсами и развитой про-
мышленной инфраструктурой, играет важ-
ную роль в мировой экономике [1]. Изучение 
динамики развития и структуры реального 
сектора экономики является актуальным в 
контексте изменений, происходящих в стране 
и мире, в частности ввиду произошедших в 
последние годы шоковых «ударов», порож-
денных коронавирусной инфекцией (2020) и 
масштабными антироссийскими санкциями 
(2022) [2; 3], а также с учетом иных кризи-
сов, ослаблявших в последние десятилетия 
экономическую безопасность страны [4; 5]. 

Эти шоки затронули и реальный сектор, 
нарушив устойчивость его функциониро-

вания и создав угрозы его экономической 
безопасности [6]. Реальный сектор эконо-
мики служит, как показал опыт последних 
кризисов, наблюдавшихся в России и мире в 
целом, основой устойчивости функциониро-
вания национальной экономики. По сути, он 
является аналогом понятия материального 
производства, использовавшегося в марк-
сизме, которым именно за материальным 
производством признан приоритет в раз-
витии не только экономики, но и общества 
в целом. 

Реальный сектор экономики включает 
в себя производство товаров и услуг, его 
функционирование связано с созданием но-
вой ценности (стоимости) и сопровождается 
сделками по купле-продаже благ, удовлет-
воряющих в итоге потребности населения. 
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Этим он отличается от виртуального и фи-
нансового секторов, в которых реальных, 
осязаемых благ не создано и в которых, 
по сути, происходит перераспределение 
сформированного в реальном секторе про-
дукта. Очевиден тот факт, что в кризисных 
условиях, например в период пандемии и 
санкционного давления на российскую эко-
номику, именно развитый реальный сектор 
служит основой функционирования эко-
номики и удовлетворения базовых эконо-
мических потребностей. Его устойчивость 
определяет национальную экономическую 
безопасность, он также является основой 
возникновения финансового и виртуального 
секторов. 

Сущность реального сектора и его вклад  
в устойчивость национальной экономики

Значение реального сектора экономики для 
достижения долгосрочного экономического 
роста, а также создания стимулов по вы-
воду национальной экономики из кризиса, 
поддержанию ее стабильности и защите от 
рисков и угроз экономической безопасности 
определено тем, что развивающийся реаль-
ный сектор обеспечивает:

1. Создание новых рабочих мест и измене-
ние структуры (вследствие технологическо-
го развития реального сектора экономики, 
например вследствие внедрения промыш-
ленных роботов, цифровизации производ-
ственных процессов и др.). Реальный сек-
тор обеспечивает занятость значительной 
части населения, при этом такая занятость 
«первична». Несмотря на то, что в рамках 
концепции постиндустриального развития 
численность занятых во «вторичных» сек-
торах экономики по количеству возраста-
ет, с учетом причинно-следственных связей 
именно первичная занятость в реальном 
секторе является для экономического роста 
определяющей.

2. Вклад в увеличение объема валового 
внутреннего продукта (ВВП) и усложнение 
его структуры. Как указано ранее, именно 
реальный сектор служит главным источни-
ком добавленной стоимости, в иных сек-
торах экономики эта стоимость (ценность) 
во многом не создана, а перераспределена, 
видоизменена. Кроме того, капитальные ак-
тивы (здания и сооружения, информацион-
но-коммуникационная инфраструктура и 
сети связи, транспортная система, маши-
ны и оборудование и т. д.), используемые 

в иных, помимо реального, секторах эконо-
мики, произведены именно в нем, то есть 
они создают возможность экономического 
роста не только реального сектора, но и 
экономики в целом.

3. Создание предпосылок (а главное — 
спроса) для инновационного развития, ко-
торое в условиях ограниченности ресурсов 
становится основным способом формирова-
ния потенциала экономического роста, спо-
собствуя сдвигу границы производственных 
возможностей вправо и вверх. Именно по 
заказу субъектов хозяйствования, относи-
мых к реальному сектору экономики, осу-
ществляются инновационные разработки, 
в  дальнейшем способствующие экономиче-
скому росту и технологическому обновле-
нию экономики в целом. Кроме того, для 
выполнения этих инновационных разрабо-
ток требуется использование материально-
технической базы, которая тоже относится 
к составу реального сектора экономики.

С позиций структурного анализа можно 
выделить в составе реального сектора рос-
сийской экономики ряд наиболее значимых 
отраслей, определяющих облик реально-
го сектора и его долгосрочную динамику, 
в  аспекте которых осуществляется его ста-
тистическое наблюдение и регулирование 
средствами государственной экономической 
политики. К числу такого рода отраслей 
можно отнести:

1. Промышленность, которую традицион-
но делят на добывающую и обрабатываю-
щую. Но в последние годы в связи с изме-
нением систем статистического наблюдения 
в России и мире в целом к промышленности 
стали относить не только виды экономиче-
ской деятельности, указанные выше, кото-
рые производят вещные блага (железную 
руду, каменный уголь, автомобили, мебель, 
одежду и др.), но и виды деятельности, ра-
боты или «материальные» услуги инфра-
структурного характера, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности населения 
и функционирования экономики в целом 
(речь идет о теплоснабжении, энергообе-
спечении, канализации и др.).

2. Сельское хозяйство, которое часто 
рассматривают не как обособленный вид 
деятельности, но допускают его расшири-
тельную трактовку, включая в него, помимо 
традиционных животноводства и растение-
водства, лесозаготовки и лесоводство, рыбо-
ловство и рыбоводство (аквакультуру) и др. 
Особенностью этих отраслей является то, 
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что для их нормального функционирования 
необходимо использование природных ресур-
сов (фактора «земля» в маржиналистской 
трактовке). Многие исследователи ввиду 
тесных кооперационных связей между от-
раслями, базирующимися на использовании 
природных ресурсов, с иными видами хо-
зяйственной деятельности, применяют под-
ход на основе комплексирования, выделяя,  
например, аграрно-промышленный ком-
плекс и другие «комплексы» в экономике.

3. Строительство, в рамках которого соз-
даются, модифицируются и развиваются 
объекты недвижимого имущества, как вы-
ступающие в качестве элемента основного 
капитала для хозяйствующих субъектов, 
так и формирующие антропогенную среду 
обитания человека. Без этих капитальных 
объектов функционирование современных 
социально-экономических систем видит-
ся невозможным. Если говорить о вкладе 
в  экономический рост капитальных объ-
ектов, созданных по итогам строительной 
деятельности, то они создают его долгосроч-
ную базу, поскольку используются в  тече-
ние длительных сроков, до десятилетий, 
а  в ряде случаев (при условии надлежащей 
эксплуатации и регулярных капитальных 
ремонтов) — и столетий.

4. Отрасли «материальных» услуг (такова 
была их трактовка в рамках марксистской 
теории) — магистральный и внутригород-
ской транспорт, связь и др. Несмотря на 
то, что результатом производства в этих от-
раслях служат не вещные блага, а работы/
услуги, последние носят инфраструктурный 
характер и являются критически важными 
для функционирования производств в трех 
вышеуказанных группах отраслей, образуя 
с ними системное единство.

Отдельные отрасли и подотрасли реально-
го сектора экономики в рамках проявления 
открытого А. Смитом закона разделения 
труда, его специализации и кооперирования 
тесно связаны между собой, образуя межот-
раслевые хозяйственные комплексы, в том 
числе территориальные, в форме кластеров 
[7; 8], а также экстерриториальные [9]. Эти 
межотраслевые связи придают функциони-
рованию реального сектора экономики по-
вышенную устойчивость, что увеличивает 
его резистентность к кризисным воздействи-
ям. Вместе с тем это усиливает, мультипли-
цирует воздействие реального сектора на 
экономический рост, его стабильность и по-
ступательный (неколебательный) характер.

Специфика динамики и этапность развития 
реального сектора российской экономики 

Динамика развития реального сектора во 
многом определяет динамику развития на-
циональной экономики в целом. Это дости-
гается и тем, что именно в реальном секторе 
экономики, как правило, наблюдается более 
высокий уровень производительности тру-
да, нежели в иных ее секторах. Например, 
опережающий рост сферы услуг, наблюдае-
мый в развитых странах со второй половины 
ХХ в., сопровождался увеличением числен-
ности занятых в городском хозяйстве, обще-
ственном питании, розничной торговле и т. 
д. (уровень производительности труда при 
этом ниже, чем в промышленности). По-
следнее связано с тем, что труд этот зача-
стую был неквалифицированным, а уровень 
его капиталовооруженности низок.

Реальный сектор экономики в Российской 
Федерации (РФ) с момента ее формирования 
как суверенного государства прошел после 
распада Советского Союза ряд этапов в сво-
ем формировании и развитии, в том числе:

– непосредственно постсоветский период 
(90-е гг. XX в.) сопровождался активными 
процессами разгосударствления, отказом от 
плановых в пользу рыночных регуляторов. 
Экономика и страны в целом и реального 
сектора экономики в частности пережива-
ла существенные структурные и институ-
циональные трансформации. Радикальные 
рыночные реформы, «уход» государства из 
экономики и неудачно, по нашему мнению, 
проведенная приватизация привели к зна-
чительному сокращению производства в 
реальном секторе российской экономики. 
ВВП РФ в 1991–1998 гг. обвально сокра-
тился практически наполовину, экономика 
оказалась поражена системным кризисом: 
закрывались предприятия, разрушался их 
производственный потенциал и такая его 
важнейшая компонента, как материально-
техническая база, происходили массовые 
увольнения занятого населения. Это при-
вело к падению реальных доходов населе-
ния, благосостояние которого относительно 
советского периода развития значительно 
уменьшилось;

– посткризисная волна среднесрочного 
роста (1999–2008). В этот период происхо-
дит восстановление экономической стабиль-
ности. После приведения к адекватным реа-
лиям обменного курса национальной валю-
ты, наведения порядка в государственных 
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финансах, инициации проведения нацио-
нально ориентированной экономической по-
литики наблюдается длительная, самая про-
должительная в новейшей истории страны 
волна экономического роста. В этот период 
в экономике и ее реальном секторе проис-
ходят позитивные структурные изменения, 
направленные на восстановление структуры 
производства. В контексте макроэкономи-
ческой статистики можно обнаружить, что 
ВВП РФ начал устойчиво расти с 2000 г., 
в среднем за период до 2008 г. годовые тем-
пы экономического роста составляли 7  %. 
Произошла модернизация производств в 
реальном секторе, несмотря на сохранение 
высокой значимости добывающих отраслей 
реального сектора (особенно нефтегазовой 
промышленности), усиление роли обраба-
тывающей промышленности;

– период замедления роста в посткри-
зисный (2008–2009) и восстановительный 
после кризиса период (2010–2014). Гло-
бальный кризис 2008–2009 гг., вызван-
ный схлопыванием «пузыря» на ипотеч-
ном сегменте финансового рынка США, 
оказал значительное влияние на мировую 
экономику, в том числе и на российскую, 
до которой негативный кризисный импульс 
дошел в 2009  г. (в 2008 г. ВВП РФ проде-
монстрировал рост). Затронуло это падение 
и российский реальный сектор: произошли 
снижение инвестиций в реальном секторе 
экономики, существенное сокращение объ-
емов производства (в том числе наблюда-
лись массовые банкротства предприятий), 
массовые сокращения работников, которые 
потребовали государственного вмешатель-
ства. Безусловно, все это привело к суще-
ственному падению денежных доходов на-
селения. Посткризисное восстановление, 
в отличие от событий после 1998 г., ока-
залось менее ярко выраженным и более 
растянутым во времени. Оно сопровожда-
лось реструктуризацией реального сектора 
экономики и, как следствие, повышением 
конкурентоспособности отечественных про-
изводств, увеличением объемов инвестиций, 
диверсификацией экономики, в том числе 
за счет дальнейшего ослабления позиций 
добывающей промышленности, ускорением 
развития высоко- и среднетехнологичных 
отраслей промышленности;

– санкционный период развития (с 2014 г.). 
В 2014 г. произошло воссоединение Кры-
ма, затем последовали первые «крымские» 
санкции со стороны США, Европейского 

союза (ЕС) и их геополитических союзни-
ков, а также контрсанкции (специальные 
экономические меры) России в форме про-
довольственного эмбарго. В дальнейшем, в 
2020  г., произошел спад в мировой и рос-
сийской экономике, вызванный пандемией 
COVID-19. С 2022 г. Россия стала «мировым 
рекордсменом» по количеству и жесткости 
введенных против нее коллективным За-
падом санкций. Все эти события породили 
неустойчивость, волатильность и турбулент-
ность условий хозяйствования, что не могло 
не сказаться на функционировании реально-
го сектора экономики. Он развивался разно-
направленно: с одной стороны, он оказался 
под воздействием многочисленных внешних 
шоков, что изменяло структуру выпуска и 
снизило его объемы, с другой — действо-
вали многочисленные антикризисные госу-
дарственные программы, направленные на 
поддержку производств реального сектора. 
Это привело к росту выпуска, в ряде случа-
ев  — существенному (подтверждением яв-
ляется рост на десятки процентов с 2022 г. 
объемов выпуска в оборонно-промышленном 
комплексе, продукция которого заказана го-
сударством для обеспечения действий армии 
и флота в рамках проведения специальной 
военной операции).

Регулирование реального сектора  
и экономическая безопасность

Накопленный эмпирический материал от-
носительно развития реального сектора рос-
сийской экономики свидетельствует о том, 
что эффективное государственное регули-
рование реального сектора является одним 
из определяющих факторов его развития 
и устойчивого функционирования, защи-
ты его от угроз и рисков экономической 
безопас ности. Исключительно рыночные ре-
гуляторы с этой проблемой не справляются. 
К главным направлениям регулирования 
относятся: 

– целевая поддержка ключевых отрас-
лей, в частности через реализацию госу-
дарственных программ, национальных про-
ектов и  т. д.; 

– стимулирование притока инвестиций 
в реальный сектор, в котором особую роль 
играют государственные институты разви-
тия (ВЭБ.РФ и Фонд развития промышлен-
ности); 

– инфраструктурное обеспечение разви-
тия реального сектора, в том числе в рамках 
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осуществления соглашений о концессиях 
и  государственно-частном партнерстве; 

– проведение структурной политики, на-
правленной на балансирование отраслевого 
состава реального сектора и территориаль-
ное размещение его производств, в том числе  
в рамках реализации мер по импортоза-
мещению и достижению технологического 
суверенитета.

Регулирование развития и функцио-
нирования реального сектора экономики 
служит одной из ключевых функций госу-
дарства, определяющих эффективность его 
функционирования, а также способствую-
щих достижению экономической безопас-
ности в  целом. На наш взгляд, по степени 
качества отработки этой функции можно 
судить об эффективности государства. Го-
сударственное регулирование реального 
сектора экономики ориентировано на его 
устойчивое функционирование и развитие, 
в том числе в условиях кризисов и неста-
бильности; поддержку конкурентоспособно-
сти предприятий реального сектора, в том 
числе в  перспективе за счет поддержки их 
модернизации и технологического обновле-
ния; создание экономических стимулов для 
привлечения в реальный сектор инвестиций 
и перетока в него факторов производства. 

Выбор подхода к регулированию реального 
сектора в общем случае многокритериален, 
поскольку регулирование может осущест-
вляться с использованием разнообразных 
инструментов. Вместе с тем на практике име-
ется необходимость снижения размерности 
этой задачи выбора для того, чтобы она была 
более «обозримой». В частности, распростра-
нение на практике и в современной экономи-
ческой теории нашел дихотомический подход 
к регулированию реального сектора экономи-
ки, основанный на противопоставлении пла-
новых и рыночных инструментов. Именно 
этой методологической позиции, получившей 
развитие в  трудах ученых ка федры общей 
экономической теории и истории экономи-
ческой мысли Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета 
[10; 11], мы придерживаемся.

В России, как и в других высокоразви-
тых в социально-экономическом отношении 

странах, реализована смешанная экономи-
ческая модель, основанная на гибридиза-
ции с учетом национально-государственных 
особенностей, плановых и рыночных ин-
струментов. Таким образом, регулирование 
в реальном секторе экономики в России се-
годня и на среднесрочную перспективу про-
изводится по смешанной схеме, сочетающей 
элементы планового и рыночного подходов 
в регулировании. Именно такой подход, по 
нашему мнению, наиболее эффективен.

Выводы

Проведенный анализ позволяет установить, 
что реальный сектор экономики играет в со-
временных условиях, характеризующих-
ся санкционным давлением на Россию со 
стороны недружественных стран, важную 
роль в  обеспечении устойчивости эконо-
мики страны в целом. Его динамика во 
многом определяет защиту от традицион-
ных и новых (обусловленных санкциями) 
угроз, рисков экономической безопасности. 
Вместе с  тем необходимы государственная 
поддержка и регулирование развития ре-
ального сектора, сталкивающегося с мно-
жеством трудностей.

С учетом доводов, приведенных нами в 
статье, необходим перманентный поиск ба-
ланса между использованием плановых и 
рыночных инструментов в регулировании 
как экономики в целом, так и ее реального 
сектора. Эта «перманентность» обусловле-
на тем, что условия хозяйствования по-
стоянно изменяются, и пропорции плана 
и рынка, сформированные в прошлом и 
даже признанные оптимальными, в из-
менившихся условиях (в условиях, когда 
Россия оказалась под «прессом» западных 
санкций) могут оказаться не только неопти-
мальными, но и неэффективными. Следует 
постоянно развивать смешанную систему 
регулирования экономики, которая соче-
тает инструменты рыночного и планового 
подходов. Именно за счет этого появится 
возможность гибкого и адаптивного управ-
ления со стороны государства процессом 
обеспечения национальной экономической 
безопасности.
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Разработка алгоритма управления  
инновационными проектами наукоемких организаций
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Аннотация

Цель. Разработка алгоритма управления инновационными проектами наукоемких организа-
ций на основе проектной типизации и оценки уровня эффективности управления. 

Задачи. Определить особенности управления инновационными проектами российских науко-
емких организаций; разработать систему показателей; сформировать интегральный показатель 
уровня эффективности управления инновационными проектами; предоставить рекомендации 
по применению инструментария для различных типов инновационных проектов наукоемких 
организаций.

Методология. В рамках исследования использованы следующие научные методы: анализ 
российских и зарубежных источников, экспертный опрос, методы систематизации и обобще-
ния. Для решения мультикритериальной задачи автором применена функция желательности 
Э. Харрингтона. Индекс концентрации научно-технологической цепочки рассчитан на осно-
ве математического аппарата, предложенного А. О. Хиршманом и О. К. Херфиндалем. 

Результаты. Автором разработан алгоритм управления инновационными проектами, адап-
тированный под нужды наукоемких организаций и отличающийся наличием инструментария 
реализации каждого этапа алгоритма. При практическом применении такой подход упростит 
использование разработки, повысит эффективность управления инновационными проектами 
и привлекательность разработок в наукоемком секторе экономики.

Выводы. Внедрение алгоритма управления инновационными проектами наукоемких органи-
заций позволяет получить ценные сведения о необходимости оптимизации в распределении 
ресурсов в зависимости от контекста проекта. Организации смогут эффективно преодолевать 
сложности трансформации и создавать основу для непрерывной реализации инновационных 
проектов, опираясь на собственную базу знаний об управлении. 

Ключевые слова: управление инновационными проектами, наукоемкие организации, алгоритм управления, 
функция желательности Харрингтона, научно-технологические цепочки, выбор инструментов управления

Для цитирования: Орлова О. П. Разработка алгоритма управления инновационными проектами наукоемких 
организаций // Экономика и управление. 2024. Т. 30. № 9. С. 1138–1145. http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2024-9-1138-1145

Development of an algorithm for managing innovative projects  
of knowledge-intensive organizations

Ol’ga P. Orlova
ITMO University, St. Petersburg, Russia, oporlova@itmo.ru, https://orcid.org/0000-0002-3129-0712

Abstract

Aim. Development of an algorithm for managing innovative projects of knowledge-intensive 
organizations based on project typing and assessment of the level of management effectiveness. 
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Objectives. To determine the features of innovation project management of Russian knowledge-
intensive organizations; to develop a system of indicators; to form an integral indicator of the 
level of efficiency of innovation project management; to provide recommendations on the ap-
plication of tools for different types of innovation projects of knowledge-intensive organizations.

Methodology. The research uses the following scientific methods: analysis of Russian and foreign 
sources, expert survey, methods of systematization and generalization. To solve the multicri-
teria problem, the author applied E. Harrington’s desirability function. The scientific and 
technological chain concentration index is calculated on the basis of the mathematical appara-
tus proposed by A. O. Hirschman and O. K. Herfindahl. 

Results. The author has developed an algorithm of innovation project management, adapted to 
the needs of knowledge-intensive organizations and distinguished by the availability of tools 
for implementing each stage of the algorithm. When applied in practice, this approach will 
simplify the use of development, increase the efficiency of innovative project management and 
the attractiveness of developments in the knowledge-intensive sector of the economy.

Conclusions. The implementation of an algorithm for managing innovation projects of knowledge-
intensive organizations provides valuable insights into the need for optimization in resource 
allocation depending on the project context. Organizations will be able to effectively overcome 
the difficulties of transformation and create the basis for the continuous implementation of 
innovative projects, relying on their own knowledge base about management. 

Keywords: management of innovative projects, knowledge-intensive organizations, management algorithm, 
Harrington desirability function, scientific and technological chains, choice of management tools

For citation: Orlova O.P.  Development of an algorithm for managing innovative projects of knowledge- 
intensive organizations. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2024;30(9):1138-1145. 
(In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1138-1145

Введение

Современные инновационные проекты часто 
служат результатом синтеза различных на-
учных дисциплин. Качество и количество 
реализованных инновационных проектов 
наукоемкими организациями отражает их 
вклад в развитие науки и технологий, задает 
рамки для будущих технологических воз-
можностей. Ввиду особенностей современ-
ного геополитического положения в России 
стоит задача установления технологической 
независимости. Активно идет процесс фор-
мирования научно-технологических цепочек 
либо внутри страны, либо с привлечением 
к деятельности ограниченного перечня ино-
странных партнеров, что усложняет про-
цесс нахождения резервов для повышения 
эффективности. В противоположность рас-
пространенному в российской экономике 
мнению увеличения эффективности про-
екта за счет сокращения издержек на про-
изводство, снижения качества продуктов 
предлагается совершенствовать управление 
инновационными проектами [1].

На основе анализа экспертных оценок 
руководителей инновационных проектов 
выявлены особенности управления ин-
новационными проектами отечественных 
наукоемких организаций: преобладание 
гибридных методов управления, неследо-

вание общепринятым методикам управ-
ления, слабая координация деятельности 
производственных и исследовательских на-
правлений, ориентация на количественные 
финансовые показатели, неустойчивое вза-
имодействие с внешними организациями и 
ограниченное видение перспектив исполь-
зования и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. При этом 
инновационная деятельность занимает все 
большее место в наукоемких организациях, 
а проектное управление становится неотъ-
емлемой частью жизнедеятельности науко-
емких организаций. Повышение эффектив-
ности управления возможно осуществить за 
счет применения предлагаемого алгоритма 
управления. Алгоритмы управления проек-
тами современных авторов ориентированы 
на узкие области технологического сектора 
и не предлагают инструментов по реализа-
ции [2; 3; 4].

Основные результаты и их обсуждение

Разработанный автором статьи алгоритм со-
стоит из четырех последовательных этапов, 
каждый из которых содержит инструмента-
рий по его реализации. Выделим следующие 
этапы: 

1. Определение характеристик инноваци-
онного проекта наукоемкой организации.
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2. Определение значимости инновацион-
ного проекта для портфеля организации и 
наукоемкой организации для научно-техно-
логической цепочки.

3. Оценка уровня эффективности управле-
ния инновационным проектом наукоемкой 
организации.

4. Выбор инструмента управления инно-
вационным проектом наукоемкой органи-
зации.

Интеграция этих этапов формирует пони-
мание действий по управлению инновацион-
ными проектами. На рисунке 1 представлен 
алгоритм управления инновационными про-
ектами наукоемких организаций.

Этап 1. Определение характеристик ин-
новационного проекта наукоемкой органи-
зации. Различные источники предлагают 
рекомендации по определению характери-
стик  проекта. В Руководстве PMBok разра-
ботан паспорт проекта, в котором отражены 
основные характеристики проекта. Однако 
такой подход является общим и требует 
адаптации для различных видов проектов 
[5]. В Agile-манифесте (Agile Manifesto), 
который в течение долгого времени зада-
вал рамку гибкого проектного управления, 
осуществлено обобщение принципов и цен-
ностей гибких методов без конкретных ин-
струментов [6]. Руководство Agile (Agile 
Practice Guide) предоставляет выборку 
наиболее эффективного инструментария 
гибкого управления без рекомендаций по 
оценке показателей [7]. 

Рассматриваемый этап сопровождается 
формой с данными, необходимыми для 
дальнейшей работы с инновационным 
проектом. Характеристики инновационно-
го проекта среди прочих включают в себя 
экономические показатели, объем собствен-
ных работ по проекту, разделение статей 
расходов средств для реализации проекта 
на разработку и внедрение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), управление, импортируе-
мые товары и услуги для реализации про-
екта, выделение времени на согласование 
работ и численность научно-технического 
персонала в команде проекта, учет опыта 
реализации инновационных проектов в на-
укоемкой сфере.

Этап 2. Определение значимости иннова-
ционного проекта для портфеля организа-
ции и наукоемкой организации для науч-
но-технологической цепочки. Данный этап 
включает в себя ранжирование проекта 

в  портфеле наукоемкой организации. По-
нимание места проекта задает рамку хода 
проекта, административной поддержки, 
возможности привлечения дополнительных 
ресурсов при необходимости. Авторы пред-
лагают учитывать долю рассматриваемого 
проекта в портфеле организации, NPV про-
екта, долю собственных работ и средств по 
проекту, влияние инновационного проекта 
на реализацию стратегических целей орга-
низации.

На современном этапе не только одна 
компания, но и страна в целом не в со-
стоянии произвести крупномасштабный ин-
новационный проект и сделать его эконо-
мически эффективным. Примером служит 
пуб личная компания Airbus с численностью 
около 50 тыс. человек, деятельность кото-
рой сосредоточена в основном в четырех 
европейских странах: Франции, Германии, 
Великобритании, Испании. В современной 
экономической ситуации реализация ин-
новационных проектов в России требует 
выстраивания научно-технологических 
цепочек преимущественно внутри страны. 
Понимание наукоемкой организацией сво-
его места в данной цепочке обеспечивает 
формирование стратегии создания и ре-
ализации инновационных проектов. При 
ранжировании наукоемкой организации в 
научно-технологической цепочке анализи-
руются доля собственных работ и средств 
по проекту, соответствие проекта научно-
технологическим приоритетам страны, раз-
мер необходимых инвестиций.

Управление рисками включает в себя сле-
дующие этапы: определение рисков, оценку 
рисков, составление карты рисков иннова-
ционного проекта и определение процедур 
реализации ответственности при возник-
новении риска. Управление рисками пред-
лагается начать с разработанной автором 
на основе экспертного опроса классифика-
ции рисков инновационных проектов на-
укоемких организаций по областям управ-
ления: интеллектуально-кадровый состав, 
ин новационный продукт (технологические 
риски, экономические риски, маркетинго-
вые риски) и научно-технологическая це-
почка. После определения и оценки рисков 
выбирают процедуры из рекомендованных 
автором по их управлению, назначают от-
ветственных лиц в команде за риски инно-
вационного проекта. 

Этап 3. Оценка уровня эффективности 
управления инновационными проектами 
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Рис. 1. Алгоритм управления инновационными проектами наукоемких организаций
Fig. 1. An algorithm for managing innovative projects of knowledge-intensive organizations

Источник: разработано автором.
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наукоемкой организации. Такая оценка яв-
ляется метрикой проектного управления, по-
зволяет оценить эффективность проектного 
управления на начальных этапах, провести 
корреляцию с эффективностью проекта по 
завершению и способствует формированию 
базы знаний об инновационных проектах в 
наукоемких организациях. Оценка уровня 
эффективности управления инновацион-
ными проектами проводится с помощью 
интегрального показателя, в основе кото-
рого находится система показателей. Можно 
выделить следующие группы показателей: 
обеспеченность ресурсами проекта, экономи-
ческую эффективность и интеллектуально-
кадровый состав проекта. 

Используемый метод Харрингтона [8] по-
зволяет решить мультикритериальную зада-
чу путем использования унифицированной 
шкалы желательности. Шкала желатель-
ности выполняет роль переводчика между 
языком критериев и числами, соединяя 
лингвистические и числовые оценки в еди-
ную систему. Методом экспертных оценок 
проводится ранжирование каждой группы 
показателей и частных показателей системы 
для дальнейшей установки весовых коэффи-
циентов частных критериев. Интегральный 
показатель рассчитывается как взвешенное 
среднее геометрическое:

 Ke = xD1 + xD2 + xD3, (1)

где D1 — обеспеченность ресурсами проекта;
D2 — экономическая эффективность;
D3 — интеллектуально-кадровый состав 

проекта;
х — весовые коэффициенты по итогам 

экспертного опроса.
В зависимости от полученных резуль-

татов предоставляются рекомендации по 
дальнейшему управлению инновационным 
проектом, которые будут направлены на 
оптимизацию процессов и достижение по-
ставленных целей. Включение значений 
интегрального показателя инновационных 
проектов в базу знаний позволит скорректи-
ровать подходы к проектному управлению 
в наукоемкой организации. 

Этап 4. Выбор инструмента управления 
инновационным проектом наукоемкой орга-
низации. Поскольку ландшафт управления 
проектами продолжает быстро развиваться, 
выбор соответствующего инструментария 
становится все более важным фактором, 
определяющим эффективность современ-
ных проектов [9]. В различных источниках 

предлагают различные подходы для реше-
ния этой задачи. Руководство Agile бази-
руется на ценностях и принципах Agile-
манифеста, поддерживает взаимосвязь с 
бережливым подходом, методом Kanban и 
другими Аgile-практиками, представляет 
ситуационные рекомендации по использо-
ванию различных Аgile-подходов [7]. Рас-
сматривают различные жизненные циклы 
и фильтры пригодности применения рас-
пространенных подходов, организацион-
ные факторы, влияющие на создание Аgile-
среды, приводят примеры эмпирических 
измерений для команд. При этом в руко-
водстве подчеркивается обобщенность под-
хода и необходимость адаптации с учетом 
характерных требований проекта.

В научной литературе уделено значитель-
ное внимание выбору методологий управ-
ления [2; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. При 
этом исследователи не учитывают уровень 
межорга низационных связей при выборе ин-
струментария управления инновационными 
проектами [2; 3; 4]. Автором проанализи-
ровано влияние межорганизационного взаи-
модействия на управление инновационными 
проектами, формирующими научно-техно-
логические цепочки [16]. Инновационные 
проекты классифицированы по типу вза-
имодействий организаций внутри научно-
технологических цепочек. Классификация 
проводится на базе значений предложенного 
автором индекса концентрации научно-тех-
нологической цепочки (Кнтц), который рас-
считывают по следующей формуле:

 Кнтц = 2

1

( ) ,
n

i
i

S  (2)

где Si — доля организации в работах ин-
новационного проекта;

n — число организаций, реализующих 
проект.

Сложность и разнообразие инновационных 
проектов требуют индивидуального подхода 
к управлению проектами. В зависимости 
от индекса концентрации научно-техно ло-
гической цепочки выделяют три типа: вы-
сококонцентрированные, среднеконцентри-
рованные, низкоконцентрированные. Нами 
отнесен проект к определенному типу с при-
менением шкалы Херфиндаля — Хиршмана 
[17] и даны рекомендации по применению 
инструментария для различных типов про-
ектов:

1. Высококонцентрированные. Инноваци-
онный проект относится к данному типу при 
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Кнтц > 0,25. Для высококонцентрирован-
ных проектов предлагается использовать 
инструменты гибких методологий, такие 
как Kanban или Scrum, либо инструменты 
гибридного подхода. 

2. Среднеконцентрированные. Иннова-
ционный проект относится к данному ти-
пу при 0,15 > Кнтц > 0,25. Для данного 
типа инновационных проектов предлага-
ется использовать LeSS или Nexus, кото-
рые подходят для различных организаций. 
Framework SAFe подходит для более круп-
ных организаций, которые могут позволить 
нести высокие затраты на его внедрение и 
масштабирование. 

3. Низкоконцентрированные. Инновацион-
ный проект относится к данному типу при 
Кнтц < 0,15. Управлять низкоконцентриро-
ванными инновационными проектами пред-
лагается на основе цифровых платформ, 
которые способствуют установлению более 
динамичных межорганизационных отноше-
ний. Цифровые платформы помогают ор-
ганизациям создавать бесшовные сети для 
обмена информацией, совместной работы 
над проектами и даже совместных иннова-
ций с внешними партнерами. Устанавли-
вая симбиотические отношения с другими 
участниками инновационного процесса, 
организации становятся более гибкими, 

адаптивными и могут использовать более 
широкий спектр возможностей. 

Выводы

В условиях динамичного ландшафта реша-
ющее значение имеет стремление к посто-
янному совершенствованию и адаптации, 
что позволяет организациям эффективно 
реагировать на изменения рынка и техно-
логические новинки. Проектная деятель-
ность  — это способ задать рамку, ограни-
чить ресурсы, поставить конкретную цель 
на заданный промежуток времени, опреде-
лить целевую аудиторию, что структуриру-
ет деятельность наукоемких организаций, 
способствует внедрению инноваций.

Управление инновационными проектами 
является областью, которую можно и нуж-
но совершенствовать. Внедрение алгоритма 
управления инновационными проектами на-
укоемких организаций позволяет получить 
ценные сведения о необходимости оптими-
зации в распределении ресурсов в зависи-
мости от окружения проекта. Организации 
смогут эффективно преодолевать сложности 
трансформации и создавать основу для не-
прерывной реализации инновационных про-
ектов, опираясь на собственную базу знаний 
об управлении. 
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Оценка достижения устойчивого развития  
в странах Магриба
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Аннотация

Цель. Сравнительный анализ прогресса достижения устойчивого развития странами Магри-
ба (в их числе — Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания) в соответствии с индексами, 
разработанными международными организациями и научными институтами, а также ран-
жирование стран по уровню устойчивого развития в регионе.

Задачи. Проанализировать нормативную базу, регулирующую устойчивое развитие в странах 
Магриба; оценить уровень устойчивого развития рассматриваемых стран по международным 
экологическим, социальным и экономическим индексам в 2018–2023 гг.; применить универ-
сальную методику оценки устойчивого развития на основании базовых статистических дан-
ных каждой страны; выявить общие достижения и уникальные вызовы, с которыми сталки-
ваются страны в процессе реализации программ устойчивого развития.

Методология. Анализ основан на сравнении данных статистики, публикаций и отчетов меж-
дународных организаций об успехах реализации программ устойчивого развития в странах 
Магриба. Применены сравнительный и аналитический подходы к оценке уровня устойчиво-
го развития, обращено внимание на факторы, влияющие на успехи, и препятствия на пути 
достижения устойчивого развития.

Результаты. Страны Магриба находятся на разных уровнях устойчивого развития. В статье 
прослеживаются различия в стратегиях стран для реализации национальных программ по 
устойчивому развитию. Анализ уровня устойчивого развития в странах Магриба показал, 
что наиболее высокие позиции занимает Марокко. В Ливии наблюдается самый низкий уро-
вень устойчивого развития. Уровень бедности в регионе снижается, хотя в Ливии, он оста-
ется высоким. Страны демонстрируют прогресс в развитии возобновляемых источников 
энергии, в частности Марокко реализует программы по использованию солнечной энергии. 
Несмотря на успехи, перед странами стоят существенные вызовы. Неравенство в доступе к 
ресурсам и доходах, наряду с высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи, 
остается острой проблемой в регионе. Политическая нестабильность в Ливии, отказ от со-
трудничества Марокко и Алжира препятствуют экономическому развитию и реализации 
целей устойчивого развития.

Выводы. Регулярное отслеживание уровня устойчивого развития в странах Магриба, а 
также своевременная корректировка действий служат необходимым шагом для достижения 
процветания и обеспечения благополучия в регионе. Несмотря на многие вызовы, Ливия, 
Тунис, Алжир, Марокко и Мавритания обладают огромным потенциалом для устойчивого 
развития. Однако реализация поставленных целей требует значительных усилий, полити-
ческой воли и эффективного сотрудничества как внутри региона, так и на международном 
уровне. Необходимо продолжать инвестировать в развитие, укреплять региональное со-
трудничество и использовать инновационные технологии для достижения устойчивого 
будущего.

Ключевые слова: устойчивое развитие, страны Магриба, изменение климата, возобновляемые источники 
энергии, биоразнообразие, загрязнение окружающей среды
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Abstract

Aim. Comparative analysis of the progress of achieving sustainable development by Maghreb 
countries (among them Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania) according to the indices 
developed by international organizations and scientific institutions, as well as ranking the 
countries according to the level of sustainable development in the region.

Objectives. To analyze the regulatory framework governing sustainable development in the 
Maghreb countries; to assess the level of sustainable development of the countries under con-
sideration according to international environmental, social and economic indices in 2018–2023; 
to apply a universal methodology for assessing sustainable development based on basic statisti-
cal data of each country; to identify common achievements and unique challenges faced by 
countries in the process of implementing sustainable development programs.

Methods. The analysis is based on the comparison of statistical data, publications and reports 
of international organizations on the success of the implementation of sustainable development 
programs in the Maghreb countries. Comparative and analytical approaches to assessing the 
level of sustainable development were applied, and attention was paid to factors affecting suc-
cesses and obstacles to achieving sustainable development.

Results. Maghreb countries are at different levels of sustainable development. The article 
traces the differences in the countries’ strategies for implementing national sustainable devel-
opment programs. The analysis of the level of sustainable development in Maghreb countries 
showed that Morocco has the highest position. Libya has the lowest level of sustainable develop-
ment. The poverty rate in the region is decreasing, although in Libya, it remains high. Countries 
are showing progress in renewable energy development, with Morocco in particular implement-
ing solar energy programs. Despite the successes, the countries face significant challenges. 
Inequality in access to resources and income, along with high unemployment, especially among 
youth, remains a pressing problem in the region. Political instability in Libya, non-cooperation 
between Morocco and Algeria hinder economic development and the realization of the Sustain-
able Development Goals.

Conclusions. Regular monitoring of the level of sustainable development in the Maghreb coun-
tries, as well as timely adjustment of actions, serves as a necessary step to achieve prosperity 
and well-being in the region. Despite many challenges, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and 
Mauritania have great potential for sustainable development. However, realizing the Aim. re-
quires considerable effort, political will and effective cooperation, both within the region and 
internationally. It is necessary to continue to invest in development, strengthen regional coop-
eration and utilize innovative technologies to achieve a sustainable future.

Keywords: sustainable development, Maghreb countries, climate change, renewable energy, biodiversity,  
pollution

For citation: Tarabardina M.Yu. Assessing the achievement of sustainable development in the Maghreb 
countries. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2024;30(9):1146-1157. (In Russ.). http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2024-9-1146-1157

Введение

В 60-е гг. ХХ в. многие африканские страны 
получили независимость, в Африке начался 
период экономического восстановления и 
развития. Страны приступили к решению 
задач, связанных с обеспечением прочного 
мира и построением сильных, устойчивых 
государств, в которых были бы обеспечены 
всесторонняя интеграция и участие в обще-
ственной жизни всех граждан.

Для стран Магриба идея устойчивого раз-
вития более актуальна по ряду причин:

 климатические проблемы (засухи, пыль-
ные и песчаные бури и др.), которые ухуд-
шают качество жизни, приводят к недо-
статку чистой воды и продовольствия;

 чрезмерное использование ограниченных 
природных ресурсов, что угрожает экоси-
стемам и здоровью населения;

 высокий уровень безработицы и нерав-
номерное распределение богатства, что 
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создает социальное и экономическое не-
равенство;

 политическая нестабильность и конфлик-
ты, которые препятствуют устойчивому 
развитию и приводят к потере человече-
ского капитала и др.
Все страны Магриба предпринимают дей-

ствия по достижению Целей устойчивого 
развития (ЦУР) в рамках повестки «Преоб-
разование нашего мира: повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 
2030 года». Каждая страна ратифицирова-
ла на национальном уровне программы по 
устойчивому развитию. 

Так, в Ливии с 2024 г. действует План 
реагирования на кризис. Вместе с тем на-
циональная программа по устойчивому раз-
витию в Ливии не принята.

Тунис привержен развитию своего ви-
дения на период до 2030 г., итоговой 
стратегии развития и Плана развития на 
2021–2025 гг.  Борьба с бедностью в ее 
различных формах, безработицей, особенно 
среди молодых выпускников, гендерным 
неравенством и региональными диспро-
порциями — это проблемы, с которыми 
Тунис по-прежнему будет сталкиваться, и 
их решение является приоритетным в его 
пятилетнем плане развития.

В 2016 г. учрежден Межведомственный 
координационный комитет, который объ-
единяет различные министерства, учреж-
дения и национальные органы. В задачи 
последних входят мониторинг и оценка ре-
ализации ЦУР в Алжире.

В большинстве ЦУР достигнуты ощути-
мые результаты, особенно в тех, которые 
направлены на удовлетворение жизненно 
важных потребностей граждан за счет круп-
ных государственных инвестиций. Создание 
механизмов, способных повысить качество 
социальных услуг, нацелено на то, чтобы 
в строительстве своей страны могли участво-
вать как мужчины, так и женщины, решая 
сохраняющиеся проблемы экономической 
диверсификации, изменения климата и от-
ветственного потребления и производства.

В Марокко принципы устойчивого раз-
вития включены в Конституцию страны, 
принятую в 2011 г. Кроме того, в данном 
направлении в стране разработан и принят 
ряд программ и законов. В их числе — На-
циональная хартия по окружающей среде 
и устойчивому развитию (2012), предусмат-
ривающая включение экологических иници-
атив в планы развития отдельных секторов 

хозяйства, Закон об окружающей среде и 
устойчивом развитии (2014), в соответствии 
с которыми в целом государственная по-
литика в сфере экономического и социаль-
ного развития должна строиться с учетом 
природоохранной проблематики, а также 
перспективные планы развития важнейших 
отраслей экономики, наиболее уязвимых 
с точки зрения климатических изменений 
и оказывающих, в свою очередь, заметное 
влияние на окружающую среду.

В 2016 г. правительство Мавритании при-
няло Стратегию ускоренного роста и все-
общего процветания на 2016–2030 гг. Эта 
стратегия делает инклюзивность и расши-
рение прав, возможностей людей главным 
направлением деятельности правительства, 
сочетая стремление к инклюзивному росту 
с запуском целевых программ, направлен-
ных на то, чтобы никого не оставлять без 
внимания.

Помимо данных документов, во всех 
странах приняты стратегии и планы раз-
вития экологической, социальной и эконо-
мической направленности. Во всех странах 
Магриба в сотрудничестве с Организаци-
ей Объединенных Наций (ООН) утвержде-
ны Рамочные программы сотрудничества 
в  области устойчивого развития: в Ливии  
(2023–2025), Тунисе (на 2021–2025),  
Алжире (2021–2023), Марокко (2023–2027), 
Мавритании (2024–2027) [1].

Принятие программ по устойчивому 
развитию в странах Магриба уже демон-
стрирует положительные эффекты, хотя их 
масштаб и скорость реализации различны. 
Переход к устойчивому развитию делает 
страны более привлекательными для между-
народных инвесторов и укрепляет их кон-
курентоспособность на мировом рынке. 

Методология исследования

Для оценки прогресса достижения устой-
чивого развития в странах Магриба нами 
выбраны индикаторы, разработанные ав-
торитетными международными организа-
циями, образовательными учреждениями 
и научными институтами:

1. Индекс скорректированных чистых на-
коплений (Всемирный банк, 1997) [2].

2. Глобальный индекс конкурентоспособ-
ности в сфере устойчивого развития (Все-
мирный банк, 2012) [3].

3. Индекс человеческого развития (Про-
грамма развития ООН, 1990) [4].
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4. Индекс гендерного неравенства (Про-
грамма развития ООН, 2010) [5].

5. Индекс экологической эффективности 
(Колумбийский университет, 2006) [6].

В результате применения индикаторов 
описательного и сравнительного анализа 
выявлены основные преимущества и недо-
статки данных индикаторов, их сходство и 
различия. Предложена методика сравни-
тельного анализа на базе статистических 
данных, публикуемых ежегодно.

Результаты и обсуждение

Для оценки прогресса достижения устой-
чивого развития в странах Магриба рас-
считаем и проанализируем интегральные 
показатели устойчивого развития.

Индекс скорректированных чистых на-
коплений (GS) учитывает человеческий ка-
питал и экологический фактор и рассчиты-
ваются по формуле:

  GS = GNS – Dh + CSE – Dp – CD – PD,  (1)

где GNS — валовые внутренние сбережения; 
Dh — обесценение основного капитала; 
Dp — истощение природных ресурсов; 
CSE — текущие расходы на образование; 
CD — ущерб от выбросов СО2; 
PD — ущерб от выбросов твердых взвешен-

ных частиц диаметром меньше 10 микрон [2].
Все входящие в расчет величины берутся 

в процентах от валового национального до-
хода (ВНД).

Данные для расчета индекса скорректи-
рованных чистых накоплений в странах 
Магриба представлены в таблице 1 [7]. 
В  таблице 2 представлены результаты рас-
чета индекса скорректированных чистых 
накоплений стран Магриба в 2018–2021 гг.

Высокие значения индекса скорректиро-
ванных чистых накоплений прослеживаются  
у Мавритании, Марокко и Ливии. Маври-
тания продемонстрировала рост индекса 
до 24,24  % от ВНД, или 2  202 млн долл. 
Увеличение показателя в основном связано 
с относительно высоким ростом валовых 
внутренних накоплений.

В Марокко наблюдается положительная 
динамика изменения составляющих индек-
са скорректированных чистых накоплений. 
Так, объем валовых внутренних накоплений 
увеличился и составил в 2021 г. 40 867 млн 
долл., объем потребления основного капитала 
возрастал более медленными темпами. Таким 
образом, в 2021 г. индекс равен 21,48  %.

Высокий индекс Ливии в первую очередь 
связан с размером валовых внутренних на-
коплений, в 2021 г. они составили 18  917 
млн долл. (48,31 % от ВНД). Валовые вну-
тренние накопления в 2020 г. были отрица-
тельными, однако в 2021 г. доля валовых 
внутренних накоплений восстановилась. 
Поскольку страна является экспортером не-
фтепродуктов, по мере восстановления ва-
ловых внутренних накоплений наблюдается 
рост истощения энергетических ресурсов, 
в 2021 г. его доля увеличилась до 13,50  % 
от ВНД.

Индекс скорректированных чистых на-
коплений в Алжире в 2021 г. начал увели-
чиваться (15,40  % от ВНД) после падения 
в 2020 г. (13,90 % от ВНД). Отрицательное 
значение индекса в Тунисе свидетельству-
ет о формировании антиустойчивого типа 
развития. В 2021 г. объем потребления ос-
новного капитала (4 973 млн долл.) превы-
шал объем валовых внутренних накоплений 
(3  737 млн долл.), к тому же увеличился 
объем истощения энергетических ресурсов 
(532 млн долл.) и ущерб от выбросов СО2 
(1 282 млн долл.). Экономика Туниса упала 
на 8,8 % в 2020 г., что привело к прямым 
последствиям: снижению налоговых по-
ступлений, увеличению дефицита бюдже-
та и  государственного долга, вызывающей 
беспокойство безработице, росту бедности 
и снижению инвестиций.

Следующий индекс — глобальный индекс 
конкурентоспособности в сфере устойчивого 
развития стран Магриба — рассмотрен по 
шести направлениям: природный капитал, 
эффективность использования ресурсов, 
социальная сплоченность, интеллектуаль-
ный капитал, экономическая устойчивость 
и эффективность управления. Это отражено 
в  таблице 3.

В 2023 г. среди стран Магриба лидиру-
ющую позицию занимает Марокко (120-е 
место). На улучшение конечного значения 
повлияло увеличение индекса интеллекту-
ального капитала с 40,7 до 44,3, что по-
зволило увеличить позицию на 14 пунктов.

Значение индекса в Тунисе несколь-
ко меньше, чем в Марокко, в частности 
37,9 против 40,4. Рассматривая индекс  
в 2018–2022 гг., можно обнаружить макси-
мальное для страны значение в 2018 г. — 
44,3 (74-е место). С 2021 г. индекс конкурен-
тоспособности в сфере устойчивого развития 
Туниса начал снижаться. Так, страна сни-
зилась в рейтинге со 128-го на 151-е место.  
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Таблица 1 

Исходные данные для расчета индекса скорректированных чистых накоплений в странах Магриба  
в 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 2021
Ливия

ВНД, млн долл. 77  677 71  084 47  646 39  158
Валовые внутренние накопления, % 29,82 21,12 –14,16 48,31
Потребление основного капитала, % 9,52 8,68 9,67 9,75
Расходы на образование, % 2,14 2,14 2,14 2,14
Истощение энергетических ресурсов, % 6,44 7,7 1,21 13,5
Истощение минеральных ресурсов, % 0 0 0 0
Чистое истощение лесных ресурсов, % 0,04 0,06 0,07 0,08
Ущерб от выбросов СО2, % 2,88 3,31 3,66 6,09
Ущерб от выбросов твердых частиц, % 0,37 0,43 0,58 0,47

Тунис
ВНД, млн долл. 41  650 40 813 41 142 45 457
Валовые внутренние накопления, % 12,07 11,59 6,31 8,22
Потребление основного капитала, % 12 11,45 12,26 10,94
Расходы на образование, % 5,9 5,9 5,9 5,9
Истощение энергетических ресурсов, % 1,41 1,14 0,68 1,17
Истощение минеральных ресурсов, % 0,17 0 0 0
Чистое истощение лесных ресурсов, % 0,21 0,28 0,25 0,21
Ущерб от выбросов СО2, % 2,81 2,99 2,79 2,82
Ущерб от выбросов твердых частиц, % 0,31 0,31 0,35 0,34

Алжир
ВНД, млн долл. 170  507 167  561 142  800 160  572
Валовые внутренние накопления, % 41,19 38,56 31,33 37,35
Потребление основного капитала, % 8,33 8,9 9,01 8,34
Расходы на образование, % 4,47 4,47 4,47 4,47
Истощение энергетических ресурсов, % 12,58 11,05 7,6 12,79
Истощение минеральных ресурсов, % 0 0 0 0
Чистое истощение лесных ресурсов, % 0 0 0 0
Ущерб от выбросов СО2, % 3,8 4,17 4,91 4,91
Ущерб от выбросов твердых частиц, % 0,36 0,36 0,38 0,37

Марокко
ВНД, млн долл. 125  425 126  979 120  194 139  859
Валовые внутренние накопления, % 27,74 27,65 27,96 29,22
Потребление основного капитала, % 9,4 9,45 10,04 10,08
Расходы на образование, % 5,2 5,2 5,2 5,2
Истощение энергетических ресурсов, % 0,01 0,01 0,01 0,01
Истощение минеральных ресурсов, % 0,18 0,1 0,08 0,12
Чистое истощение лесных ресурсов, % 0 0 0 0
Ущерб от выбросов СО2, % 2,03 2,3 2,27 2,17
Ущерб от выбросов твердых частиц, % 0,54 0,53 0,58 0,55

Мавритания
ВНД, млн долл. 7  436 7  799 8  155 9  077
Валовые внутренние накопления, % 32,87 37,09 36,78 38,94
Потребление основного капитала, % 7,66 7,44 7,69 7,52
Расходы на образование, % 2,93 2,93 2,93 2,93
Истощение энергетических ресурсов, % 0,03 0,02 0,02 0,02
Истощение минеральных ресурсов, % 0,2 0,32 0,27 6,61
Чистое истощение лесных ресурсов, % 0,67 0,64 0,69 0,65
Ущерб от выбросов СО2, % 1,94 2,02 2,02 1,89
Ущерб от выбросов твердых частиц, % 1,02 0,96 0,95 0,9
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Таблица 2 

Индекс скорректированных чистых накоплений стран Магриба в 2018–2021 гг.

Показатель
2018 2019 2020 2021

% от ВНД млн долл. % от ВНД млн долл. % от ВНД млн долл. % от ВНД млн долл.
Мавритания 24,28 1  805 28,62 2 232 28,08 2 290 24,26 2  202
Марокко 20,79 26  076 20,47 25 993 20,20 24 279 21,48 30  042
Ливия 12,70 9  865 3,08 2 189 27,21 12 965 20,55 8  047
Алжир 20,59 35 107 18,55 31 083 13,90 19 849 15,40 24  728
Тунис 1,07 446 1,33 543 –4,10 –1 687 –1,36 –618

Таблица 3

Глобальный индекс конкурентоспособности в сфере устойчивого развития стран Магриба в 2018–2021 гг.

Страна 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Марокко 37,1 (160) 40,4 (119) 41,8 (133) 43,1 (103) 40,3 (109) 40,4 (120)
Тунис 44,3 (74) 42,5 (98) 41,9 (132) 41,4 (128) 38,6 (130) 37,9 (151)
Алжир 41,0 (115) 43,6 (85) 41,1 (147) 39,6 (144) 37,2 (147) 37,8 (152)
Ливия 37,4 (157) 36,6 (161) 41,8 (134) 35,4 (177) – –
Мавритания 35,4 (172) 33,8 (174) 35,1 (177) 37,8 (160) 35,2 (168) 36,4 (168)

В структуре индекса наблюдается сниже-
ние по всем параметрам, кроме природного 
капитала и  эффективности управления в 
стране.

Алжир располагается на третьем месте 
среди стран Магриба в рейтинге, при этом 
позиции страны снижаются. В 2018 г. индекс 
составлял 41 (115-е место), а  в  2022  г.  — 
37,8 (152-е место). На снижение итогового 
индекса в 2022 г. оказало влияние сниже-
ние эффективности использования ресурсов 
(с 36,4 до 26,9). Индексы эффективности 
управления и использования интеллекту-
ального капитала увеличились по сравне-
нию с 2021 г.

В Ливии наблюдалось снижение ин-
декса с  37,4 в 2018 г. до 35,4 в 2021 г.  
В 2022–2023  гг. индекс не опубликован. 
Самое высокое значение индекса (41,8, 
то есть 134-е место) по стране наблюдалось 
в 2020 г. В структуре индекса выявлен рост 
параметров природного капитала (с 36,4 до 
42,1), эффективности использования ресур-
сов (с  37,3 до 46,1), социальной сплочен-
ности (с 28,7 до 37,5).

В Мавритании значение индекса имеет 
отрицательную динамику. В структуре ин-
декса увеличение наблюдается по параме-
тру природного капитала (с 33,3 до 39,0) и 

социальной сплоченности (с 36,3 до 36,8), 
снижение в эффективности использования 
ресурсов (с 43,5 до 37,0) и экономической 
устойчивости (с 38,0 до 34,8).

До 2022 г. параметр экономической устой-
чивости не учитывали в структуре индекса. 
Важным социально-экономическим пока-
зателем государств служит Индекс чело-
веческого развития. Африканские страны 
существенно различаются по этому показа-
телю. Так, наиболее развитыми являются 
северные и южные страны (Алжир, ЮАР), 
а также небольшие островные государства 
(Сейшелы, Маврикий). Страны с самым 
низким уровнем располагаются в основном 
в центре континента. В таблице 4 представ-
лены значения Индекса человеческого раз-
вития в 2022 г. [4].

С учетом составляющих, по которым опре-
делено положение страны в рейтинге, Ли-
вия, Алжир и Тунис входят в группу стран 
с высоким уровнем человеческого развития. 
Ливия и Тунис повысили позиции в 2022 г. 
по сравнению с 2021 г., Алжир сохранил 
0,745 баллов. Марокко повысила результи-
рующий показатель, но остается в группе 
стран со средним уровнем человеческого 
развития. Мавритания опустилась в рей-
тинге, набрав 0,540 вместо 0,556.
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Данные индекса гендерного неравен-
ства стран Магриба в 2022 г. представле-
ны в таблице 5 [5]. В Северной Африке 
по-прежнему наблюдается низкий уровень 
участия женщин как рабочей силы.

В Мавритании индекс гендерного неравен-
ства в 2022 г. составлял 0,603. Это самый 
высокий показатель среди стран региона. 
Уровень образованности женщин в стране в 
два раза ниже, чем мужчин. В итоге значи-
тельное расхождение удельного веса женщин 
и мужчин в количестве рабочей силы. При 
этом в Мавритании расширены экономиче-
ские и политические полномочия женщин.

Одним из основных факторов, влияющих 
на индекс в Алжире, является доминирова-
ние патриархальных ценностей в обществе, 
которые сказываются на роли и статусе жен-
щин. Женщины в Алжире часто ограничены 

в правах и возможностях, особенно в сферах 
образования, трудоустройства и участия в 
политической жизни. Коэффициент уча-
стия женщин в рабочей силе, составляю-
щий 19,8  %, в 2023 г. на 49 процентных 
пунктов ниже, чем у мужчин (69,6  %). 

Самое низке значение индекса выявлено в 
Тунисе, что свидетельствует о высоком уровне 
гендерного равенства. С момента принятия 
Кодекса о личном статусе, 13 августа 1956 г., 
достижения тунисских женщин рассматрива-
ют как необратимое достижение общества. 
Создается правовой и институциональный ар-
сенал для содействия гендерному равенству и 
искоренения всех форм насилия в отношении 
женщин. Тунис занимает второе место в мире 
по доле женщин с высшим образованием.

Индекс экологической эффективности 
затрагивает аспекты борьбы с изменением 

Таблица 4

Индекс человеческого развития (ИЧР) стран Магриба в 2022 г.

Страна ИЧР

Ожидаемая  
продолжительность 

жизни  
при рождении, лет

Ожидаемая  
продолжительность 

обучения, лет

Средняя  
продолжительность 

обучения, лет

ВНД на душу населения, 
(в долл. США 2017  г.  

по паритету  
покупательной  
способности)

Рейтинг 
по ИЧР 

в 2021 г.

Страны с высоким уровнем человеческого развития
Ливия 0,746 (92) 72,2 14,0 7,8 19 752 90
Алжир 0,745 (93) 77,1 15,5 7,0 10  978 91
Тунис 0,732 (101) 74,3 14,6 8,0 10 297 101

Страны со средним уровнем человеческого развития
Марокко 0,698 (120) 75,0 14,6 6,1 7 955 122

Страны с низким уровнем человеческого развития
Мавритания 0,540 (164) 64,7 8,1 4,8 5  344 164

Таблица 5

Индекс гендерного неравенства стран Магриба в 2022 г.

Страна Индекс

Коэффициент 
материнской 
смертности, 

кол-во  
смертей   

на 100 тыс. 
живорождений 

Коэффициент  
рождаемости  

у женщин  
в подростковом  

возрасте,  
кол-во рождений   
на 1000 женщин  

в возрасте 15–19 лет

Доля мест  
в парламенте 

(%), 
занимаемых 
женщинами 

Население, имеющее 
хотя бы среднее  
образование (%),   
в возрасте 25 лет  

 и старше 

Уровень участия  
в рабочей силе (%)  
в возрасте 15 лет 

 и старше

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Мавритания 0,603 464 76,8 20,3 16,1 27,6 31,0 65,7
Алжир 0,460 78 11,6 7,0 42,9 46,8 17,6 65,5
Марокко 0,440 72 25,5 21,4 31,9 37,9 19,8 69,6
Тунис 0,237 37 6,6 26,3 40,0 47,2 29,3 71,8
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климата, экологического здоровья и жиз-
неспособности экосистем, как показано в 
таблице 6 [6].

Исходя из данных таблицы 6, можно го-
ворить о неудовлетворительных позициях 
стран в 2022 г. Несмотря на увеличение 
значений в 2024 г., их недостаточно, что 
отражено на рисунке 1 [6].

Среди стран Магриба более высокий ин-
декс наблюдается у Туниса, самый низ-
кий  — у Мавритании.

Выводы

Рассматривая результирующие данные по 
экономическим, социальным и экологиче-
ским индексам устойчивого развития, слож-
но сделать однозначный вывод о степени 
развития той или иной страны. Поэтому 
предлагаем разработать методику оценки на 

основании базовых статистических данных 
стран Магриба, публикуемых ежегодно.

За основу возьмем метод радара, широко 
используемый в экономическом анализе. 
Исходные данные для оценки устойчиво-
го развития в странах Магриба в 2022 г. 
представлены в таблице 7. Для построения 
многоугольника в соответствии со значени-
ями показателей выставлены баллы.

1. Определение площади страны-эталона:

 Sэ = πR2, (2)
где  — 3,14; R — радиус оценочного кру-
га, мм.

 Sэ = 3,14 × 52 = 78,5 см
2. Расчет площади радара для каждой 

страны:

 
 (3)

Таблица 6

Индекс экологической эффективности стран Магриба в 2022–2024 гг., %

Страна Алжир Мавритания Марокко Тунис
Индекс 2024/2022 41,9/29,6 34,2/28,1 39,7/28,4 45,7/40,7
Жизнеспособность экосистем 42,2 33,7 40,7 48,1
Экологическое здоровье 48,1 46,3 43,8 46,5
Борьба с изменением климата 36,2 24,8 34,9 41,4
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Таблица 7

Показатели устойчивого развития стран Магриба в 2022 г.

Показатель Алжир Ливия Мавритания Марокко Тунис
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 76,4 5 71,9 2 64,4 1 74 4 73,8 3
Численность населения, млн чел. 44,9 5 6,8 2 4,7 1 37,5 4 12,4 3
Темп прироста населения, % 1,63 2 1,14 3 2,59 1 1,02 4 0,76 5 
Чистое кол-во мигрантов, чел. –9 999 2 –2  000 4 3  000 5 –39  998 1 –4  000 3
Индекс человеческого развития 0,745 4 0,746 5 0,54 1 0,698 2 0,732 3
Объем ВВП, млрд долл. 225,56 5 55,94 3 9,74 1 130,91 4 44,58 2
Объем ВВП на душу населения, долл. 5 023,25 4 8 211,38 5 2 057,38 1 3 441,99 2 3 607,91 3
Темп роста ВВП, % 3,20 4 1,24 1 6,38 5 1,26 2 2,44 3
Уровень безработицы, % 12,44 3 19,32 1 10,60 4 9,53 5 15,30 2
Уровень инфляции, % 22,89 2 23,16 1 1,84 5 3,05 4 3,12 3
Объем денежных переводов, % от ВВП 0,85 2 0,00 1 1,12 3 8,53 5 6,06 4
Выбросы CO2, т на душу населения 3,97 2 9,2 1 0,92 5 1,92 4 2,96 3
Площадь лесов, % от площади суши 0,82 3 0,12 1 0,30 2 12,89 5 4,53 4
Доступ к электроэнергии, % населения 99,79 3 70,21 2 47,70 1 100,00 5 99,90 4
Потребление пресной воды, % возобновляемых внутренних 
ресурсов

87,15 4 817,14 1 337,05 2 36,46 5 92,11 3

Доля производства электроэнергии из возобновляемых 
источников, %

0,90 2 0,02 1 19,40 4 19,90 5 2,90 3

Доля населения, пользующаяся безопасными санитарными 
услугами, %

62,41 4 23,83 1 50,00 2 61,01 3 81,13 5

Коэффициент смертности от убийств (на 100 тыс. населения) 1,57 4 2,10 2 1,02 5 1,93 3 4,62 1
Объем государственного долга, % от ВВП 52,40 4 83,00 1 47,74 5 68,79 3 79,36 2
Статистические показатели эффективности (общий балл  
от 0 до 100)

63,16 3 24,37 1 58,86 2 72,26 4 75,13 5

Физические лица, пользующиеся интернетом,  
% от численности 

59,60 4 20,60 2 19,90 1 59,50 3 64,60 5

Доля мест в парламенте, занимаемых женщинами, % 8,11 1 16,47 2 20,26 3 24,05 4 26,27 5
Объем прямых иностранных инвестиций, чистый приток 
(% от ВВП)

0,04 1 1,52 3 14,33 5 1,66 4 1,39 2

где  — 3,14; I — количество оценочных 
параметров; n — значение оценочных па-
раметров.

3. Расчет коэффициента устойчивого раз-
вития по каждой стране:

 
 (4)

где Spi — площадь радара, мм2; Sэ — общая 
площадь оценочного круга, мм2.

36,17 0,46
78,5

KA

Многоугольник устойчивого развития стран 
Магриба в 2022 г. представлен на рисунке 2.

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что наиболее высо-
кий уровень устойчивого развития в 2022 г.  
наблюдается в Марокко (0,60). Марокко 
имеет лучшие значения по шести показа-
телям из 23 рассмотренных:

 минимальный уровень безработицы среди 
стран Магриба — 9,53  %;

 высокий объем денежных переводов — 
8,53 % от объема ВВП (11,16 млрд долл.);
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Источник: разработано автором.

 наибольшая площадь лесов — 12,89 % от 
площади суши (57  560,3 кв. км);

 оптимальное потребление пресной во-
ды  — 36,46  % возобновляемых внутрен-
них ресурсов;

 полное обеспечение населения электро-
энергией — 100  % населения;

 производство электроэнергии из возоб-
новляемых источников на уровне 19,9 %.
Коэффициенты устойчивого развития Ту-

ниса (0,49), Алжира (0,46) и Мавритании 
(0,43) свидетельствуют о приблизительно 
равном уровне устойчивого развития. Однако  
в основе таких результатов представлены 
разные критерии. 

В Тунисе самый низкий в регионе уровень 
гендерного неравенства, самое высокое обе-
спечение безопасными санитарными услуга-
ми (81,13  %), 64,6  % населения использу-
ют интернет. В Тунисе выявлены высокие 
статистические показатели эффективности: 
75 из 100 баллов. 

В Алжире наблюдается максимальный 
объем ВВП (225,56 млрд долл.). В этой 

стране проживает наибольшее количество 
населения (44,9 млн чел.) с высокой средней 
продолжительностью жизни в регионе (76,4 
года). В Мавритании обнаружены высокий 
темп роста ВВП (6,38  %), самый низкий в 
регионе уровень инфляции (1,84  %), поло-
жительное сальдо миграции (+3  000 чел.) 
и самые низкие выбросы парниковых газов 
(0,92 т на душу населения).

В Ливии выявлен самый низкий уровень 
устойчивого развития (0,22). При этом объем  
ВВП на душу населения в этой стране мак-
симален (8  211,38 долл.).

Приведенные результаты не противоречат 
рассмотренным выше рейтингам. Наоборот, 
они подтверждают существующие тенден-
ции в достижении устойчивого развития в 
странах Магриба. Результаты расчетов по-
зволяют выявить новые взаимосвязи между 
различными факторами устойчивого разви-
тия. Статистические данные для проведения 
исследования можно собрать из открытых 
источников отдельных стран и междуна-
родных организаций. 
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