
ISSN 2413-8584

e-mail: epb@asu.ru   сайт: http://journal.asu.ru        2021. № 1

Барнаул

Издательство
Алтайского государственного
университета
2021

ЭКОНОМИКА
ПРОФЕССИЯ

БИЗНЕС

ECONOMICS
PROFESSION

BUSINESS



10 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2021. № 1

5. Brockhoff K., Chakraberti A. K., Hauschildt J. The Dynamics of Innovation: strategic and managerial 
implications. Heidelberg, 1999.

6. Chen C. J. Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance // 
J. Bus. Res. 2009. Vol. 62 (1). Pp. 93–103.

7. Chih Y., Zwikael O. Project benefit management: a conceptual framework of target benefit formulation // 
Int. J. Proj. Manag. 2015. Vol. 33 (1). Pp. 352–362.

8. Cui Y., Jiao J., Jiao H. Technological innovation in Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS): 
an organizational ecology perspective // Technol. Forecast. Soc. Chang, 2016. Vol. 107. Pp. 28–36. DOI: 10.1016/j.
techfore.2016.02.001.

9. Drouin N., Bourgault M., Gervais C. Effects of organizational support on components of virtual project 
teams // Int. J. Manag. Proj. Bus. 2010. Vol. 3 (4). Pp. 625–641.

10. Fan Y. Research on factors influencing an individual’s behavior of energy management: a field study in 
China // J. Manag. An. 2017. Vol. 4 (3). Pp. 203–239. DOI: 10.1080/23270012.2017.1310000.

11. Fetschenko V., Shadob E., Katkow Yu., Shchelikova N., Glushak N. Worldwide trends in the development 
of education and academic research // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2015. Т. 214. Pp. 243–251.

12. Fusfeld H. I. Industrial Research — Where it’s Been, Where It’s Going, Guide // Research Technology 
Management. Review of the industrial research process. 1995. Vol. 38 (4). Pp. 23–32.

13. He Z., Lim K., Wong P. Entry and competitive dynamics in the mobile telecommunications market // Res. 
Policy. 2006. Vol. 35 (8). Pp. 1147–1165.

14. Johnson J., Karen D., Boucher K. C., Robinson J. The criteria for success // Software Magazine. 2001. 
Vol. 21. No. 1. Pp. 3–11.

15. Kaplan A. W. From passive to active about solar electricity: innovation decisions process and photovoltaic 
interest generation // Technovation. 1999. Vol. 19 (8). Pp. 467–481.

16. Kartashova A., Shirko T., Khomenko I., Naumova L. Educational Activity of National Research Universities 
as a Basis for Integration of Science, Education and Industry in Regional Research and Educational Complexes // 
Procedia Computer Science. 2019. Т. 149. Pp. 483–490.

17. Lau A. K. W., Lo W. Regional innovation system, absorptive capacity and innovation performance: an 
empirical study // Technol. Forecast. Soc. Chang. 2015. Vol. 92. Pp. 99–114. DOI: 10.1016/j.techfore.2014.11.005.

18. Oh D. S., Phillips F., Park S., Lee E. Innovation ecosystems: a critical examination // Technovation. 2014. 
Vol. 54. Pp. 1–6. DOI: 10.1016/j.technovation.2016.02.004.

19. Lescevicaa M., Zamuelea A., Zakea M., Jirgensonsa J. Minimizing migration: Modeling of Latvian 
diaspora’s involvement in cooperation with education and science, and governmental institutions, businesses and 
society // Procedia Computer Science. 2019. Т. 149. Pp. 483–490.

20. McManus J. Risk Management in Software Development Projects. Oxford, 2004.
21. Phillips F., Chang J., Su Y.-S. When do efficiency and flexibility determine firm performance? A simulation 

study // J. Innov. Knowl. 2018. Vol. 2. Pp. 221–234. DOI: 10.1016/j.jik.2017.12.003
22. Venkataraman S. Regional transformation through technological entrepreneurship // J. Bus. Ventur. 

2004. Vol. 19 (1). Pp. 153–167. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2003.04.001.
23. Walsh S. T., Kirchoff B. A., Newbert S. Differentiating market strategies for disruptive technologies // IEEE 

Trans. Eng. Manag. 2002. Vol. 49 (4). Pp. 341–351.
24. Xie K., Song Y., Zhang W., Hao J., Liu Z., Chen Y. Technological entrepreneurship in science parks: A case 

study of Wuhan Donghu High-Tech Zone. Technological Forecasting and Social Change, 2018. DOI: 10.1016/j.
techfore.2018.01.021.

25. Zhang G., Zhou J. The effects of forward and reverse engineering on firm innovation performance in the 
stages of technology catch-up: an empirical study of China // Technol. Forecast. Soc. Chang. Vol. 2016. Т. 104. 
Pp. 212–222. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.01.010.

26. Zhidebekkyzy A., Kupeshova S., Yesmurzayeva A. Project management in nanotechnology: A systematic 
literature review // Montenegrin Journal of Economics. 2019. 15 (3). Pp. 227–244.

27. Zwikael O. Top management involvement in project management — exclusive support practices for 
different project scenarios // International Journal of Managing Projects in Business. 2008. Vol. 1. No. 3. Pp. 387–
403.

28. Zwikael O., Meredith J. Effective organizational support practices for setting target benefits in the project 
front end // International Journal of Project Management. 2019. Vol. 37. Pp. 930–939.

Поступила в редакцию: 14.12.2020.
Принята к печати: 12.01.2021.



УДК 338.47:656.03 
DOI: 10.14258/epb202105

ИССЛЕДОВАНИЕ ТАРИФОВ  
НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
З. А. Капелюк, Я. В. Попова

АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»  
(Новосибирск, Россия)

В статье анализируется опыт тарифного регулирования стоимости услуг пассажирских железнодо-
рожных перевозок в странах Евросоюза и Российской Федерации. Раскрываются особенности тарифного 
регулирования и классифицируются по основным категориям одиннадцать стран.

Тарифная политика транспортных услуг используется для обеспечения согласованности экономи-
ческих интересов потребителей и является проблемным сегментом для всех видов транспорта. В ста-
тье рассматриваются тарификация стоимости услуг, оказываемых железнодорожной инфраструктурой. 
Проводится сравнение отечественного и зарубежного опыта в вопросах ценообразования на транспорт-
ные услуги для дальнейшего развития российских железных дорог. Рассматривается установка тарифов 
и имеющиеся скидки, а также льготы на покупку билетов на поезда в странах Евросоюза и России. Анали-
зируется индексация тарифов на транспортные услуги в ОАО «РЖД» в зависимости от периода соверше-
ния поездки и комфортности вагона.

Сделаны выводы о влиянии подвижных тарифов на эффективность экономики, а также о необходи-
мости совершенствования тарифной политики в Российской Федерации, привлекая к реализации опыт 
зарубежных транспортных компаний.

Ключевые слова: ценообразование, транспортные услуги, тарифы, тарифное регулирование, пасса-
жирские перевозки, эффективность экономики.

STUDY OF TARIFFS FOR TRANSPORT SERVICES  
IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES  

AND THE RUSSIAN FEDERATION
Z. A. Kapelyuk, Y. V. Popova

Siberian University of Consumer Cooperation (Novosibirsk, Russia)

The article analyzes the experience of tariff regulation of the cost of passenger railway transportation services 
in the European Union and the Russian Federation. The features of tariff regulation are disclosed and eleven 
countries are classified according to the main categories.

Tariff policy for transport services is used to ensure the consistency of economic interests of consumers and 
is a problematic segment for all types of transport. The article deals with tariff regulation of the cost of services 
provided by the railway infrastructure. Comparison of domestic and foreign experience in pricing of transport 
services for further development of Russian Railways is carried out. The setting of tariffs and available discounts, 
as well as benefits for the purchase of tickets for trains in the countries of the European Union and Russia are 
considered. The indexation of tariffs for transportation services of Russian Railways depending on the period of 
the trip and the comfort of the car is analyzed.

Conclusions on the impact of mobile tariffs on economic efficiency, as well as the need to improve the tariff 
policy in the Russian Federation by involving foreign transport companies in implementation.

Keywords: pricing, transport services, tariff, tariff regulation, passenger transportation, economic efficiency.
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Основу транспортной системы Российской 
Федерации и стран Евросоюза представ-
ляет железнодорожный транспорт. От дея-

тельности железнодорожного транспорта зависит 
социально-экономическое развитие страны, эф-
фективность работы промышленности, сельско-
го хозяйства, а также уровень удовлетворенности 
населения, его услугами, так как перемещение яв-
ляется одной из первоочередных потребностей 
жизнедеятельности человека. Качество предо-
ставляемых в этой связи услуг играет большую 
роль.

Для обеспечения согласованности экономиче-
ских интересов потребителей транспортных услуг, 
железнодорожного транспорта и государства ис-
пользуется тарифная политика. Проблема тариф-
ной политики по видам транспорта в странах Ев-
росоюза и Российской Федерации является одной 
из основных. Особый интерес представляет опыт 
тарификации стоимости услуг, оказываемых желез-
нодорожной инфраструктурой. Вследствие этого 
актуальность теоретического обоснования условий 
формирования тарифной политики на транспорт-
ном рынке возрастает.

Цель данной статьи — раскрыть особенности 
тарифного регулирования стоимости транспорт-
ных услуг в части пассажирских железнодорож-
ных перевозок в странах Евросоюза и Российской 
Федерации, проанализировать отечественный 
и зарубежный опыт в вопросах ценообразования 
на транспортные услуги для дальнейшего разви-
тия ОАО «РЖД».

В транспортной отрасли существуют многооб-
разные формы регулирования тарифов, а именно:

— обязательный для операторов прейскурант, 
разработанный регулирующим органом. 
Используется в отношении естественных 
транспортных монополий;

— утверждение тарифа или изменений к нему 
регулирующим органом;

— требование объявления тарифа, направлен-
ного на исключение тарифной дискримина-
ции, поскольку все клиенты имеют право 
на использование объявленного операто-
ром тарифа. Кроме того, объявление тари-
фов субъектами рынка обеспечивает его це-
новую прозрачность;

— установление верхней (для недопущения 
неоправданно высокой прибыли отдельных 
операторов) или нижней (для недопущения 
демпинга) границы тарифа;

— регулирование отдельных элементов та-
рифной системы;

— рассмотрение регулирующим органом пре-
тензий клиентов или конкурирующих опе-
раторов относительно неправомерного, 

по их мнению, установления или примене-
ния тарифов [1].

В основном транспортное обслуживание обес-
печивается коммерческими предприятиями, а го-
сударство отвечает за инфраструктуру. В политике 
ценообразования отражаются компромиссы между 
социальными, историческими и географическими 
соображениями, в зависимости от этого существу-
ют различия в уровнях и структуре платы за поль-
зование услугами [2]. Например, в странах, где су-
ществуют отдаленные и неблагополучные районы, 
за их обслуживание обычно взимается невысокая 
плата. Формирование системы платежей во мно-
гих европейских странах происходит по принципу 
«полного покрытия издержек».

Во Франции тарифы на оказываемые услу-
ги может устанавливать сам монополист, в рам-
ках фиксированного диапазона цен в зависимости 
от конъюнктуры рынка. Минимальное значение та-
рифа определяется на уровне зависящей части се-
бестоимости. Максимальное значение — на уровне 
платежеспособного спроса. На пассажирские пере-
возки устанавливаются фиксированные тарифы. 
На тариф влияет скорость перевозки, время года, 
день недели, время суток. Система дифференциа-
ции тарифов основывается на уровне платежеспо-
собного спроса. В часы пик уровень тарифов пре-
вышает платежеспособный спрос для уменьшения 
нагрузки на транспортную отрасль и частичного 
распределения пассажиропотока. Помимо этого ве-
личина компенсации убытков от удержания тари-
фов на нижнем уровне определяется экономически 
обоснованным тарифом, при котором спрос пасса-
жиров на железнодорожные перевозки не подверг-
нется значительному спаду [3].

Тарифы на пассажирские перевозки в Герма-
нии не регулируются на федеральном уровне. Они 
устанавливаются исходя из категорийности желез-
нодорожных путей. На обеспечение транспортного 
обслуживания отдельным территориям Германии 
выделяются дотации. При необходимости прави-
тельство может самостоятельно удерживать тари-
фы на платежеспособном уровне на пассажирские 
и грузовые железнодорожные перевозки.

Система регулирования тарифов Норвегии 
контролирует соблюдение стандартов качества, 
соответствующих платежеспособному спросу на-
селения и бизнеса. Европейское законодательство 
основано на необходимости контроля за ценообра-
зованием в разрезе недопущения монопольно вы-
соких цен, в первую очередь, на товары (работы, 
услуги) с низкой эластичностью и высоким уров-
нем платежеспособного спроса (монопольное це-
нообразование). В большей степени Европейская 
концепция основана на понятиях справедливости, 
а не на экономических аргументах. В связи с этим 
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учитывается необходимость дифференциации та-
рифов с учетом эластичности спроса на железнодо-
рожные перевозки при регулировании тарифов [4].

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что формы тарифного регулирова-
ния в национальной экономике делятся на три 
основных категории: управляемая, регулируе-
мая, рыночная. К управляемым относятся тарифы, 
установленные национальным, региональным, му-
ниципальным органами власти. К регулируемым 
относятся тарифы, установленные с учетом огра-
ничений верхней и нижней границы тарифа. К ры-
ночным относятся тарифы, которые установлены 
железнодорожным оператором и не подлежат ре-
гулированию органами власти, но могут быть огра-
ничены.

В некоторых государствах все тарифы регу-
лируются национальным органом, иногда через 
утверждённую таблицу тарифов, как в Словакии. 
В Германии тарифы устанавливаются местными 

властями или операторами, но подлежат регули-
рованию. Во Франции правительство устанавлива-
ет максимальные тарифы, но Национальная компа-
ния французских железных дорог может установить 
и более низкие. В Швеции тарифы устанавливают-
ся либо местными властями, либо рынком, и нет 
никакого регулируемого сегмента. В Великобри-
тании тарифы могут устанавливаться всеми спо-
собами [4].

Железнодорожный транспорт в Российской Фе-
дерации представляет собой стратегическую, моно-
польную отрасль, которая не обладает налоговыми 
льготами и практически не использует сырьевые 
ресурсы в основной деятельности. Правительством 
Российской Федерации установлено, что общий 
рост железнодорожных тарифов не должен превы-
шать темпов роста инфляции в стране [5].

В таблицу 1 сведены данные по установлению 
тарифов в некоторых странах Евросоюза и Россий-
ской Федерации.

Таблица 1
Классификация железнодорожного транспорта стран Евросоюза и Российской Федерации 

по формам тарифного регулирования

Государство
Виды тарифного регулирования

Управляемый Регулируемый Рыночный

Австрия +

Швейцария +

Чехия +

Германия + + +

Франция + +

Нидерланды +

Польша +

Швеция + +

Словакия +

Великобритания + +

Российская
Федерация +

Источник: составлено авторами.

Помимо установленных тарифов на пассажир-
ские железнодорожные перевозки в странах Евро-
союза и Российской Федерации существуют опреде-
ленные льготные условия проезда, а также скидки 
на проезд в зависимости от различных факторов. 
Тарифы могут быть снижены для отображения раз-
личных условий бронирования, тем не менее не-
которые тарифы могут включать фиксированную 
процентную скидку на полный тариф, например, 
для социальных групп: дети, пожилые люди и ин-
валиды.

Существуют разные типы билетов в странах 
Евросоюза с индивидуальными тарифами, а так-

же с возможностью получения скидки. В основном 
типы билетов и наличие льгот на проезд взаимосвя-
заны со временем и типом путешествия, возрастом 
пассажиров, социальным статусом и размером 
группы в странах Евросоюза [6]. Классификация 
типов билетов со скидками представлена в табли-
це 2.

Помимо вышеперечисленных условий и иерар-
хии решений на практике требуется рассматривать 
дополнительные факторы, в частности необходи-
мость приобретения железнодорожных карточек 
в той или иной стране согласно своему социально-
му статусу и типу поездки [6].
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Таблица 2
Скидки на билеты, сочетающие в себе туристические групповые и социальные характеристики 

в странах Евросоюза

Государ-
ство Тип билета

Факторы Детали

Туристи-
ческие

Соци-
альные

Груп-
повые Туристические Социальные Групповые

1 2 3 4 5 6 7 8

Бельгия –25 % + +
Только опре-

деленные 
типы поезда

Только при нали-
чии определен-
ной транспорт-

ной карты

Испания

Carné Joven 
(транспорт-

ная карточка 
для молодежи 

от 14 до 30 лет) 

+ +

Скидка варь-
ируется в за-
висимости 

от типа поезда

В случае если воз-
раст 14–30 лет 

или обладатель 
иностранной мо-
лодежной карты

Велико-
британия

Железнодорож-
ная карта во-

оруженных сил
+ + Только в июле/

августе

Должен состоять 
в Вооруженных 

силах

Чехия Группа 2–5 че-
ловек + + +

Только выход-
ные и празд-
ничные дни

И взрослые, 
и дети

Группа 2–5 чело-
век, но не обяза-

тельно связанных 
между собой ка-
кими-либо отно-

шениями

Франция

Дети + + +
Только опре-

деленные
типы поезда

Возраст 4–11 лет Скидка действует 
только на группы

Многодетная 
семья + +

Скидки варьиру-
ются в зависимо-

сти от типа
поезда

Размер семьи

Швейца-
рия

Внук с железно-
дорожной кар-

той
+ + Дети от 6 

до 16 лет

Ребенку нужна 
карточка для каж-
дого родителя/ба-

бушки/дедушки 
в том числе

Источник: составлено авторами.

Билеты по цене ниже полной стоимости мо-
гут регулироваться национальным, региональным 
и местным законодательством с учетом рыночных 
условий. Значительная доля сниженных тарифов 
и скидок в странах Евросоюза установлена транс-
портными операторами на рынке, с целью достиже-
ния целевых показателей для одного или несколь-
ких из них: выручка, пассажиропоток и социальные 
цели.

Существует сложность в определении и резю-
мировании вариаций скидок в странах Евросоюза 
по ряду причин:

1. Скидки варьируются в зависимости от ком-
петентных органов власти.

Многие из них на региональном и муници-
пальном уровне предлагают билетные продукты 
и/или скидки, которые являются более щедрыми, 
чем те, которые применяются в национальной сети, 

в результате чего в таких городах, как Лондон, мо-
жет быть четыре набора тарифов между двумя ана-
логичными парами станций.

2. Скидки имеют различные критерии прием-
лемости. Основные характеристики, такие как воз-
раст, в котором пассажиры имеют право на скидки, 
широко варьируются. Среди тематических иссле-
дований выявлены скидки с верхней и нижней воз-
растной отсечкой: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 
24, 26, 35, 60, 65, 66 и 70 лет. Скидку также может 
получить студент или недавний выпускник. Таким 
образом, не существует единого возраста ребенка 
или условий для получения льготы на проезд.

— Нидерланды разрешают бесплатный проезд 
детям в возрасте до 3 лет, после чего с помо-
щью «железнодорожной карты» они опла-
чивают номинальный тариф до достижения 
ими 12-летнего возраста;
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— В Чехии разрешен бесплатный проезд 
до 15-летнего возраста с подтверждением 
даты рождения.

Для таких групп, как пенсионеры, вариации 
могут быть более сложными, поскольку право 
на получение пособия может зависеть от достиже-
ния пенсионного возраста, установленного на на-
циональном уровне, или от конкретной профессии, 
или после досрочного выхода на пенсию по состоя-
нию здоровья. Сама железная дорога не может кон-
тролировать ни уровень скидки, ни круг пассажи-
ров, имеющих на нее право.

3. Скидки могут варьироваться в зависимости 
от месторасположения, направления и времени. 
Исключения могут быть для конкретных поездов, 
для поездок/отправления с определенных станций, 
которые имеют мало других услуг.

4. Скидки могут отражать местные потреб-
ности или национальную социальную политику. 
Для перевозки пассажиров с различными доходами, 
составом семей, разными целями путешествий раз-
рабатываются индивидуально в странах на мест-
ном уровне. Например:

— Болгария, Испания и Франция предлага-
ют скидки для семей. Однако скидки тако-
го рода введены не железной дорогой (вне 
транспортной политики), а как социальная 
политика по отношению к семье;

— Швейцария предлагает четыре различных 
типа сезонных билетов, поскольку пассажи-
рам может потребоваться местный проезд 
до дома, до рабочего места, до обоих пунк-
тов или до всех промежуточных пунктов. 

Также может потребоваться скидка, чтобы 
ребенок получил возможность поездки с ро-
дителями и бабушками и дедушками;

— в Нидерландах действует система Keuzeda-
gen, позволяющая владельцам некоторых 
типов билетов назначать дни, в которые 
они могут путешествовать бесплатно.

— в Швеции некоторые детские билеты огра-
ничены часами поездки в школу и из школы 
в течение одного семестра, а другой билет 
позволяет путешествовать после школьных 
занятий [6].

В Российской Федерации система предостав-
ления скидок значительно отличается от стран 
Евросоюза. В России не существует проездных 
карточек для людей разного социального стату-
са, не существует скидок на групповые поездки 
и т. д. В России практикуется система сезонных 
скидок, повышающие и понижающие коэффи-
циенты которых зависят от периода соверше-
ния поездки и от типа комфортности вагона [7]. 
На рисунке 1 представлен график гибкого регу-
лирования тарифов на дальние перевозки пасса-
жиров в России в зависимости от периода поезд-
ки и типа вагонов.

Из графика следует, что наиболее благоприят-
ные периоды поездок для пассажиров в плацкарт-
ных и общих вагонах: с 09 января по 20 февраля, 
с 25 февраля по 05 марта, с 10 марта по 19 марта, 
с 01 октября по 17 декабря. Самые дорогие биле-
ты можно купить на период поездок в празднич-
ные дни, в период летних каникул, в предновогод-
ний период.

График индексации тарифов в зависимости от сезонности поездок 
Источник: составлено авторами по данным сайта [8]

Кроме сезонной индексации тарифов в ОАО 
«РЖД» определен перечень категорий граждан, 
которые имеют право на бесплатный проезд два 
или один раз в год в зависимости от их социально-

го статуса, целях осуществления поездки (личные 
нужды, к месту лечения) и вида комфортности ва-
гона. Например, Герои Советского Союза, Герои 
РФ, депутаты Государственной думы, лица, награ-
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жденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 
лица, награжденные орденами «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР», члены Совета Федера-
ции, участники Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, граждане, пострадавшие 
от радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и другие [9].

Существует некое сходство в системе скидок 
на проезд в странах Евросоюза и Российской Феде-
рации для детей:

— бесплатный проезд до 5 лет без отдельного 
места в сопровождении взрослого, в «мяг-
ком» вагоне эта льгота распространяется 
на детей до 10 лет [9];

— «проезд со скидкой 50 % дейс твует 
для школьников и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений старше 10 лет 
во внутригосударственном сообщении 
в общих, плацкартных вагонах, в вагонах 
с местами для сидения в скорых и пасса-
жирских поездах. В случае проезда в фир-
менном скором или фирменном пассажир-

ском поезде во внутригосударственном 
сообщении 50 % скидка будет предостав-
лена только на сумму проезда в обычном 
скором или пассажирском поезде, разни-
ца стоимости оплачивается полностью са-
мостоятельно. Льгота не распространяется 
на летний период» [9].

Итак, гибкие тарифные условия, а именно на-
личие льгот, скидок благоприятно влияют на спрос 
на железнодорожные пассажирские перевозки 
как в Российской Федерации, так и в странах Евро-
союза. Для повышения эффективности экономики 
и для выполнения тарифами своих функций необхо-
димо, чтобы тарифы были подвижными для отраже-
ния постоянно происходящих изменений на рынке 
[10]. В свою очередь тарифная политика непосред-
ственно воздействует на результаты работы транс-
портных предприятий, снижение их собственных 
затрат, способствует повышению качества оказы-
ваемых транспортных услуг, поэтому она должна 
постоянно совершенствоваться, привлекая к реали-
зации опыт зарубежных транспортных компаний.
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Статья посвящена развитию сельских территорий в условиях совершенствования локально-производ-
ственной специализации. На возможность успешной специализации региона существенное влияние ока-
зывает размещение хозяйствующих субъектов. Учет региональных особенностей локализации (размеще-
ния) субъектов хозяйственной деятельности в процессе разработки и реализации значимых показателей 
будет способствовать развитию субъектов Российской Федерации в процессе хозяйственной деятельности. 
Государство формирует экономические отношения с фирмами и домохозяйствами, которые территориаль-
но расположены в конкретном субъекте, образуя определенную региональную специализацию. Выявлены 
факторы и критерии локально-производственной специализации развития территории, позволяющие вы-
страивать экономические отношения между государствами, фирмами, домохозяйствами, направленными 
на предоставление и удовлетворение потребностей, исторически определенных, локализованных в соци-
ально — экономическом времени и пространстве. Обозначенная экономическая структура региона с уче-
том локально-производственной специализации позволяет констатировать тот факт, что регион состоит 
из множества локальных территорий, которые классифицируются в зависимости от принадлежащих им 
границ. Что касается специализации региона, то она может корректироваться в зависимости от его эко-
номической структуры, особенностей развития.
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В последнее время в отечественной и мировой 
науке большое внимание уделяется исследо-
ваниям, посвященным вопросам устойчиво-

го развития сельских территорий. Особый интерес 
представляют сельские территории как наиболее 
слабое звено развития, переживающие систем-
ный кризис, характеризующийся множеством де-
мографических, социально-экономических, ин-
ституциональных проблем. Одним из наиболее 
эффективных способов преломления кризисной 
ситуации на селе выступает стратегическое управ-
ление, о чем свидетельствует принятие «Страте-
гии устойчивого развития сельских территорий 
РФ на период до 2030 года», в которой все регио-
ны подразделены на 4 типа в зависимости от уров-
ня и особенностей развития сельских территорий, 
причем каждому типу предложен набор мер по раз-
витию. При данном подходе в самом общем виде от-
ражена дифференциация регионов и практически 
не учитываются возможности территорий, что при-
водит к еще большей внутрирегиональной диффе-
ренциации уровня развития сельской местности 
[1, с. 160].

Особую остроту принимает кризис в депрес-
сивных регионах, где комплексному и устойчиво-
му развитию села не уделялось должного внима-
ния из-за ограниченности финансовых ресурсов, 
неразвитости производственной и социальной ин-
фраструктуры. В результате усугубилась внутрире-
гиональная дифференциация по уровню развития 
их территорий.

Данное обстоятельство вскрывает необходи-
мость достижения цели исследования — выявления 
факторов и критериев локально-производственной 
специализации развития территории, позволяю-
щих выстраивать экономические отношения ме-
жду государствами, фирмами, домохозяйствами, 
направленными на предоставление и удовлетворе-
ние потребностей, исторически определенных, ло-
кализованных в социально-экономическом време-
ни и пространстве.

С. В. Мамонтова отмечает, что специализация 
сельскохозяйственного производства заключается 
в сосредоточении деятельности отдельных террито-
рий и производственных единиц на выпуске опре-
деленных видов продукции или их частей. Она со-
здает условия для увеличения прибыли, объема 
производства продукции, снижения издержек, по-
вышения производительности труда, улучшения 
качества продукции [2].

Согласно проведенному обзору зарубежной 
экономической литературы, под специализаци-
ей региона следует понимать народнохозяйствен-
ную функцию региона, выполняемую им в резуль-
тате территориального разделения труда на основе 
совокупности внутри- и межрегиональных отно-

шений, направленных на обеспечение последова-
тельности процесса производства, распределения, 
обмена и потребления, а также развития различ-
ного уровня связей для определения агломераци-
онной ориентации.

Следует выделить особенности расчета спе-
циализации региона (района): одни ученые ори-
ентируются на обобщенные количественные по-
казатели; другие определяют ее как соотношение 
объемов вывезенной продукции из района к общей 
произведенной продукции в нем и третьи — как от-
ношение продукции, предназначенной для снаб-
жения своей продукцией других районов к ее об-
щему объему.

Вопросам эффективного развития региона 
(территории) посвящены исследования зарубеж-
ных и отечественных экономистов-ученых. А. Ве-
бер является первым автором, который применил 
термин «агломерация», подчеркнул ее влияние 
на размещение предприятия, специализирующе-
гося на производстве продукции. Он предлагает 
ограничить присутствие других факторов, оставив 
только транспортный [2, с. 17].

По мнению В. Кристаллера, пространственная 
организация городской агломерации предполага-
ет сложную многоуровневую иерархию населенных 
пунктов от малого аграрного поселения до крупно-
го города, а зоны обслуживания и реализации опре-
деленного товара формируются в правильные ше-
стиугольники. И, соответственно, вся территория 
оформляется в шестиугольники (пчелиные соты), 
образуя кристаллеровскую решетку. Это способству-
ет снижению расходов, связанных с расстоянием 
до места реализации товаров или осуществление по-
ездок в места реализации для приобретения продук-
ции и получения услуг. Зона реализации централь-
ного места определяется уровнем иерархии [2, с. 20].

П. М. Полянин в конце 1980-х гг. предложил по-
нимать под городской агломерацией «компактную 
и относительно развитую совокупность дополняю-
щих друг друга городских и сельских поселений, 
группирующихся вокруг одного или нескольких 
мощных городов ядер и объединенных многообраз-
ными и интенсивными связями в сложное и дина-
мическое единство» [3, с. 95].

Следует отметить, что главные условия, обес-
печивающие равновесие, на обозначенном рынке 
заключаются в следующем:

• каждая организация стремится улучшить 
свое местоположение в отношении изгото-
вителей и потребителей;

• локализация организаций по территории 
должна быть задействована в полной мере; 
не существует избыточного дохода, так 
как имеется некоторый баланс между це-
нами и расходами;
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• рыночные зоны должны быть сформирова-
ны в форме шестиугольника и обладать ми-
нимальной величиной.

При этом высшим типом региона считает-
ся экономический ландшафт, сфокусировавший 
в себе рыночные зоны. Они в свою очередь опре-
деляются радиусами реализации конкурентоспо-
собными товарами. Российские исследователи 
основным фактором локализации считали произво-
дительные силы [2]. Отечественные регионалисты 
исходили из формулирования закономерностей 
размещения по локальной территории региона. 
Закономерности размещения производительные 
сил, по их мнению, отражают тенденции, проис-
ходящие в системе социально-экономических от-
ношений. В указанные отношения они включают 
этапы экономического развития, научно-техниче-
ский прогресс, запросы экономической рациональ-
ности [3].

Принципы экономического районирования, 
предложенные Н. Н. Колосовским, входят в состав 
теории полюсов роста. Эта теория также объеди-
нила в себе теорию центральных мест В. Кристал-
лера, метод «затраты — выпуск» В. Леонтьева [1].

Таким образом, точки зрения ученых-регио-
налистов в отношении формирования принципов 
специализации территорий на определенной про-
дукции (специализированный рынок) по террито-
рии региона, не совпадают. Одни исследователи 
в качестве основного фактора размещения выде-
ляют транспортные издержки. Другие в состав фак-
торов добавляют трудовые и агломерационные рас-
ходы. Третьи еще больше расширяют совокупность 
факторов размещения, включая размещение тру-
да, концентрацию производства, микроэкономи-
ческие инструменты (налоги, пошлины, эффекты 
монополии, олигополии). Четвертые ученые счи-
тают, что главный фактор размещения — это про-
изводительные силы. Пятые предлагают применять 
методы экономического районирования при раз-
мещении специализации территорий по региону. 
Согласно шестому и седьмому направлению в ка-
честве факторов размещения следует исследовать 
полюса роста, зоны обслуживания и сбыта соответ-
ственно. Восьмое направление предлагает исполь-
зовать методы программно-целевого планирова-
ния и управления при размещении специализации 
территорий по региону, включая приграничные 
принципы локально-производственной специали-
зации территорий.

К первому направлению можно отнести не-
мецкую классическую политическую экономию. 
Ко второму и третьему относится немецкая школа 
социально-экономической географии. Четвертое 
и пятое направления сформированы российскими 
учеными. Шестое направление состоит из предста-

вителей французской школы Х. Р. Ласуэна и П. По-
тье. Седьмое направление представлено немец-
кой школой социально-экономической географии. 
Восьмую школу также представляют российские 
ученые.

В связи с тем, что многие школы работали в не-
скольких направлениях, предлагается их объеди-
нить в более укрупненные движения экономиче-
ской мысли. Для этого необходимо объединить 
первое, второе, третье и седьмое направление, ко-
торое представляет собой первое движение эконо-
мических теорий по размещению специализации 
территорий региона. При соединении четверто-
го, пятого и восьмого получается второе движение 
теорий по принципам размещения. А шестое на-
правление следует включить французскую школу, 
Х. Р. Ласуэна, П. Потье — в третье движение по эко-
номической мысли в направлении поиска факто-
ров размещения.

Первое движение в качестве факторов разме-
щения выделяет транспортные, трудовые, агло-
мерационные расходы, размещение труда, кон-
центрацию производства, микроэкономические 
инструменты (налоги, пошлины, эффекты моно-
полии, олигополии), зоны обслуживания и сбыта. 
Представители второго движения ученых главны-
ми факторами локализации считают производи-
тельные силы с применением методов экономи-
ческого районирования и программно-целевого 
планирования и управления. Третье движение эко-
номической мысли в области размещения предла-
гает исследовать полюса роста.

Таким образом, эффективная локально-произ-
водственная специализация территорий, включая 
приграничные, является важным условием их раз-
вития. Процессы, которые протекают на рынках 
и территориях, зачастую являются результатом 
и отражением тенденций в экономической систе-
ме страны, области, региона. Экономика отдельно-
го региона входит в число главных составляющих 
при определении предмета региональной эконо-
мики.

Российская Федерация входит в состав ООН 
и реализует положения, которые им приняты. Так, 
25 сентября 2015 г. государства-члены ООН приня-
ли Повестку дня в области устойчивого развития 
до 2030 г. Она содержит ряд целей, направленных 
на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов пла-
неты и обеспечение благополучия для всех. Каж-
дая из 17 целей содержит ряд показателей, кото-
рые должны быть достигнуты в течение 15 лет [5]. 
Следует отметить, что из 17 целей в область наше-
го исследования входят три. Первая — устойчивое 
развитие города и населенных пунктов, вторая — 
индустриализация, инновации и инфраструктура, 
третья — ответственное потребление и производ-
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ство. Из 84 представленных национальных показа-
телей для целей устойчивого развития 18 рассчи-
тываются по субъектам РФ, в которые включены 
локальные территории.

В большинстве источников понимание ло-
кальной территории происходит через террито-
рию, ограниченную рамками муниципального об-
разования субъектов РФ. Однако при постановке 
экономических задач по отношению к субъекту 
РФ, как правило, используется определение — «ре-
гион». Локальные территории соседних государств, 
прилегающие к общегосударственной границе, об-
разованные единым ландшафтом и экосистема-
ми, называются трансграничными территориями 
[6]. На этих территориях создаются специализиро-
ванные пункты по обеспечению функций охраны 
и межгосударственных связей. Сформированные 
таможенные и транспортные структуры на опре-
деленной трансграничной территории с едины-
ми историческими, общественно-экономически-
ми особенностями, но находящиеся под действием 
суверенитета государства, к которому принадле-
жат данные территории, называют приграничны-
ми территориями.

По видам локальную территорию можно клас-
сифицировать на локальные территории с нацио-
нальными границами и на приграничные локаль-
ные территории. При этом структура локальной 
территории носит обобщающий характер и мо-
жет корректироваться в зависимости от особен-

ностей территориально-административного деле-
ния округа. Виды локальных территорий, так же 
как и локальная территория, ограничены рам-
ками муниципального образования, только они 
как виды локальной территории еще ограниче-
ны государственными и (или) внутренними гра-
ницами.

Одним из факторов развития любой терри-
тории становится построение экономической си-
стемы, позволяющей выстраивать отношения ме-
жду государствами, фирмами, домохозяйствами, 
направленными на предоставление и удовлетво-
рение потребностей, исторически определенных, 
локализованных в социально-экономическом вре-
мени и пространстве. Это возможно при условии 
развития в локальных территориях хозяйственных 
операций, как на внутренних рынках, так и на вне-
шних. Соответственно, локальная территория вне 
зависимости от ее вида будет обладать хозяйствен-
ными операциями (рис. 1).

Под трансграничными хозяйственными опе-
рациями следует понимать те, которые осуществ-
ляются на внешних рынках между организациями 
из различных локальных территорий с организа-
циями, расположенными за государственной гра-
ницей. А под национальными хозяйственными опе-
рациями — которые происходят на внутренних 
рынках между организациями из различной ло-
кальной территории с организациями, располо-
женными на территории РФ.

Рис. 1. Локальная территория и виды хозяйственных операций на рынках
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Следует отметить, что перечисленные хозяй-
ственные операции будут способствовать развитию 
экономической структуры региона с учетом ло-
кально-производственной специализации (рис. 2).

Обозначенная экономическая структура ре-
гиона с учетом локально-производственной спе-
циализации позволяет констатировать тот факт, 
что регион состоит из множества локальных терри-

торий, которые классифицируются в зависимости 
от принадлежащих им границ. Что касается специа-
лизации региона, то она может корректироваться 
в зависимости от экономической структуры регио-
на, его особенностей развития.

Показатель специализации предлагается оце-
нивать через совокупность специализаций по ло-
кальным территориям.

Рис. 2. Экономическая структура региона с учетом локально-производственной специализации
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В качестве ключевых показателей для оценки 
ресурсов в определенной локальной территорий 
предлагаем следующие критерии: социально-эко-
номическое состояние и потенциал региона, инфра-
структура субъекта, его стратегия развития в разрезе 
приграничных территорий, пространственное раз-
витие региона с учетом особенностей развития РФ.

Выбор вышеперечисленных показателей об-
условлен многоаспектным изучением локальных 
территорий, предусматривающим в себе помимо 

оценки пунктов изготовления и реализации про-
дукции на приграничной локальной территории, 
анализ потенциальных возможностей для разви-
тия региона.

Расчет обобщенных коэффициентов может 
осуществляться с применением разнообразных ме-
тодов, в том числе рейтинговой оценки. Пример 
по определению локально-территориальной спе-
циализации региона (Алтайского края) представ-
лен на рисунке 3.

Рис. 3. Уровень локально-территориальной специализации региона [7]

Среди особенностей размещения локальных 
территорий в РФ можно выделить следующее: субъ-
екты РФ определяют географические границы ре-
гионов, локальные территории ограничены рам-
ками муниципального образования регионов РФ, 
в продвижении от локальных территорий к РФ на-
блюдается тенденция укрупнения территориаль-
ной локализации (рис. 3).

Следует отметить, высокий уровень развития 
экономики и качества жизни согласно рисунку 3 
в Тальменском, Павловском, Алтайском, Мамон-
товском, Новичихинском, Поспелихинском, Не-
мецком, Благовещенском, Кулундинском, Ключев-
ском районах Алтайского края.

В данном анализе следует акцентировать вни-
мание на показателях приграничной территории 
Алтайского края по данному показателю. К тер-
риториям с низким уровнем развития экономики 
и качества жизни можно отнести: Угловский, Лок-
тевский, Змеиногорский, Чарышский, Бурлинский 
и г. Славгород. К муниципальным районам с низ-
ким уровнем жизни и высоким развитием эконо-
мики — Третьяковский район. Табунский и Ми-
хайловский районы обладают средним уровнем 
развития экономики и качества жизни. Среди пи-
лотных проектов в приграничной зоне можно вы-
делить Ключевский район.
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Рис. 4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства  
в расчете на 10 тыс. человек населения, 2018 г. [7]

На рисунке 4 представлено число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расче-
те на 10 тыс. человек населения региона (Алтай-
ского края).

Наибольшее число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения наблюдается в Волчихинском, 
Бийском, Алтайском районах. Среди городов Ал-
тайского края — Барнаул, Белокуриха. Наимень-
шее значение по данному показателю отмечено 
в Заринском, Суетском, Тогульском районах, а сре-
ди городов — ЗАТО Сибирский (рис. 4).

При этом сохраняется принцип размещения 
локальных территорий в Алтайском крае, заклю-
чающийся в высокой концентрации экономиче-
ской активности в ведущем центре региона — Бар-
наульской агломерации [8, 9].

На наш взгляд, уровень специализации ре-
гиона должен основываться на показателях ре-
гионального воспроизводственного процесса, 
который следует определять, как совокупность 
внутри- и межрегиональных отношений, направ-
ленных на обеспечение последовательности про-
цесса производства, распределения, обмена и по-
требления.

Вместе с тем развитие сельских территорий 
должно вестись комплексно. Экономическое раз-
витие села невозможно без инфраструктурного 

и социального развития, а развитие социальной 
инфраструктуры не произойдет без развития эко-
номической составляющей [10].

Проведенные исследования развития сельских 
территорий в условиях совершенствования локаль-
но-производственной специализации позволили 
выявить возможность успешной специализации 
региона. Предложенный учет региональных осо-
бенностей локализации (размещения) субъектов 
хозяйственной деятельности в процессе разработ-
ки и реализации значимых показателей будет спо-
собствовать развитию субъектов РФ в ходе хозяй-
ственной деятельности. Государство формирует 
экономические отношения с фирмами и домохо-
зяйствами, которые территориально расположены 
в определенном субъекте, образуя определенную 
региональную специализацию.

Таким образом, представленная нами клас-
сификация основных направлений позволила вы-
делить факторы и критерии локально-производ-
ственной специализации. Структура локальной 
территории должна носить обобщающий характер 
и может корректироваться в зависимости от осо-
бенностей территориально-административного де-
ления округа. Виды локальных территорий, так же 
как локальная территория, должны быть ограниче-
ны рамками муниципального образования, только 
они как виды локальной территории еще должны 
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быть ограничены государственными и (или) вну-
тренними границами.

На наш взгляд, одним из факторов развития 
любой территории должно стать построение эко-
номической системы, позволяющей выстраивать 
экономические отношения между государства-
ми, фирмами, домохозяйствами, направленными 
на предоставление и удовлетворение потребно-
стей, исторически определенных, локализованных 
в социально-экономическом времени и простран-
стве. Это будет возможно при условии развития 
в локальных территориях хозяйственных опера-
ций, как на внутренних рынках, так и на внешних.

Обозначенная экономическая структура ре-
гиона с учетом локально-производственной спе-
циализации позволяет констатировать тот факт, 
что регион состоит из множества локальных терри-
торий, которые классифицируются в зависимости 
от принадлежащих им границ. Что касается специа-
лизации региона, то она может корректироваться 
в зависимости от экономической структуры регио-
на, его особенностей развития.

Локальные территории с их особенностями 
размещения производительных сил через объеди-
нение в федеральные округа и представляют со-
бой Российскую Федерацию; субъекты РФ опреде-
ляют географические границы регионов; регионы 

входят в состав федеральных округов; локальные 
территории ограничены рамками муниципального 
образования регионов РФ; муниципальные образо-
вания в РФ могут быть образованы по следующим 
типам: муниципальные районы, городские окру-
га, городские округа с внутригородским делением, 
внутригородские районы, внутригородская терри-
тория (внутригородское муниципальное образова-
ние) города федерального значения, поселения (го-
родские и сельские.

Таким образом, вопросам развития сельских 
территорий необходимо уделять внимание в ча-
сти оптимизации и развития их локально-произ-
водственной специализации, что нашло отражение 
в Стратегии социально-экономического развития 
Алтайского края на период до 2035 года в части 
пространственной организации региона. Необхо-
димо также учитывать специфику сельской эко-
номики на конкретных территориях. Невозможно 
создать единую стратегию устойчивого развития 
для села. Она должна быть адаптирована к эконо-
мическим, природным и социальным особенно-
стям регионов и местностей. В частности, разные 
подходы могут и должны быть для удаленных сель-
ских населенных пунктов и для тех, которые рас-
полагаются относительно недалеко от городской 
местности.
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ты (и/или соглашения о найме). Спецификой этих 
контрактов является то, что одна сторона принима-
ет на себя большинство рисков, в то время как дру-
гая пытается их минимизировать. То обстоятель-
ство, что в этом случае рынок заменяется другой 
экономической организацией, многие экономи-
сты, в отличие от Р. Коуза, предпочли не замечать.

Любопытно, что современные сетевые мага-
зины, франчайзинг и другие аналогичные формы, 
которые О. Уильямсон характеризует с помощью 
неоклассического (гибридного) контракта, так-
же часто выпадают из «поля зрения» экономистов. 
Для «разделения труда» и «атомистической кон-
куренции» остается не так уж много места даже 
в условиях современной «распределенной ману-
фактуры». В принципе, именно это заставило иссле-
дователей пересмотреть оценки олигополистиче-
ской конкуренции, которая в трудах Дж. Стиглера 
предстает не такой уж и вредной, какой ее видят 
сторонники антимонопольного законодательства 
[11]. Позднее об этом же писал и Ж. Тироль [12], 
сравнительно недавно получивший Нобелевскую 
премию. Поэтому загадкой остается преобладание 
в микроэкономике архаичного дискурса австрий-
ской школы в стиле Ф. фон Хайека и его концепции 
«рассеянного знания». Стоит отметить, что мало 
кто обращает внимание и на то обстоятельство, 
что сама эта концепция восходит к еще более арха-
ичным воззрениям на эффективность мелкотовар-
ного производства Ж. Сисмонди.

В качестве второй группы факторов О. Уильям-
сон, отдавая должное традиции Г. Саймона, выделя-
ет ограниченную рациональность. Действительно, 
если считать — в противоположность Ф. фон Хайе-
ку — интеллект ограниченным ресурсом, возника-
ет желание экономить на познавательных усилиях1. 
Этому способствуют формализованные правила, 
которые фиксируются в должностных инструкциях, 
которые, в свою очередь, являются частью всей ор-
ганизационной структуры фирмы. В этом отноше-
нии как раз сетевые магазины, как и франчайзинг, 
достаточно наглядно свидетельствуют о возмож-
ностях экономии трансакционных издержек, свя-
занных с принятием решений в условиях иерархии 
по сравнению с «атомизированным рынком». Более 
того, переход к интернет-торговле и «капитализму 
платформ» [13] представляет собой яркий пример 
такой экономии интеллекта за счет масштаба.

Наконец, в качестве третьей группы факто-
ров выделяется оппортунизм: «Под оппортуниз-

1 Следует ли удивляться тому, что Ф. фон Хайек про-
игнорировал «Природу фирмы»? Но Коуз удивлялся: 
«Ни разу не заговорил со мной о статье и заведую-
щий моей кафедрой Роббинс, так же, как и Хайек, 
хотя с обоими меня связывали дружеские отноше-
ния. Статью не ожидал мгновенный успех» [6, с. 79].

мом я понимаю преследование личного интереса 
с использованием коварства. Подобное поведение 
включает такие его более явные формы, как ложь, 
воровство и мошенничество, но едва ли ограни-
чивается ими. Намного чаще под оппортунизмом 
подразумеваются более тонкие формы обмана, ко-
торые могут быть активными и пассивными, прояв-
ляться ex ante и ex post» [10, с. 97]. Предполагается, 
что в рамках иерархической структуры и бюрокра-
тических процедур можно обеспечить более эффек-
тивный контроль. Действительно, иерархия позво-
ляет если и не полностью избежать, то во всяком 
случае сильно смягчить негативные последствия 
асимметрии информации. Но в отличие от факто-
ров ограниченной рациональности в случае оп-
портунизма следует отметить возможности появ-
ления отрицательного эффекта от масштаба: рост 
фирмы и превращение ее в корпорацию открывает 
возможности для искажения отчетности, снижения 
оперативности принимаемых решений. Это пита-
тельная почва для возможностей оппортунистиче-
ского поведения руководителей и работников.

Даже в таком мягком варианте концепция 
трансакционных издержек не вошла в состав кур-
сов микроэкономики. Легко заметить, что и в трак-
товке О. Уильямсона объем трансакционных издер-
жек не связан с объемами производства и сбыта, 
а также решениями фирм о выборе наиболее эф-
фективной комбинации продукции и ресурсов. 
Другими словами, трансакционные издержки сами 
по себе (если не увязывать их с асимметрией ин-
формации) напрямую не влияют на поведение по-
купателя и продавца. Тем не менее «ценовой меха-
низм» должен обеспечивать их возмещение. Здесь, 
на наш взгляд, скрывается одно из главных проти-
воречий общих дискурсов микроэкономики и ин-
ституционализма. Впрочем, ради справедливости 
необходимо упомянуть о предложенном Х. Лейбен-
стайном факторе Х-неэффективности, на который 
принято ссылаться в разделах учебников по ми-
кроэкономике, посвященным критике монополий 
[14, 1993, с. 103–104]. И хотя характеристика Х-не-
эффективности почти полностью совпадает с по-
нятием оппортунизма, трансакционные издержки 
в этом случае даже не упоминаются.

Д. Норт, Дж. Бьюкенен, М. Олсон: трансак-
ционные издержки и институты. В своей из-
вестной статье Д. Норт и Дж. Уоллис предприняли 
попытку разделить трансформационный и трансак-
ционный секторы и предприняли попытку изме-
рения трансакционных издержек на макроуровне 
[15]. Они ввели следующие определения: «Тран-
сакционные издержки — это затраты, связанные 
с проведением обменов, издержки, связанные с вы-
полнением трансакционной функции. Трансфор-
мационные издержки — это затраты, связанные 
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с преобразованием материальных затрат (запуска) 
в конечную продукцию (выпуск)» [16, с. 68]. Далее 
они выделили «чистые» трансакционные отрасли — 
торговлю, финансовый сектор, включая риэлтер-
скую деятельность, банки и страхование (отметим, 
что последние два вида экономической деятельно-
сти учитывались отдельно от финансового секто-
ра), юридические услуги. Существенной новацией 
было то, что Д. Норт и О. Уоллис попытались оце-
нить и трансакционные издержки внутри транс-
формационного сектора: внутри больших корпо-
раций, таких как «Форд компани», можно выделить 

административные издержки, связанные с контро-
лем совета акционеров над исполнительной ди-
рекцией, издержки ведения корпоративного уче-
та и т. д. Следует отметить, что в таком выделении, 
конечно, присутствует определенная доля произ-
вола (например, услуги транспорта внутри автомо-
бильного завода будут оцениваться как «трансфор-
мационные», а услуги по доставке комплектующих 
за пределами завода будут включены в торговую 
наценку и окажутся «трансакционными»). Как бы 
то ни было, в результате своего анализа они полу-
чили следующий результат:

Рост трансакционного сектора в ВНП США (1870–1970 гг.,%)

Годы Частный трансакционный сектор Государственный трансакцион-
ный сектор Всего

1870 22,49 3,60 26,09

1920 35,11 4,87 39,98

1970 40,81 13,90 54,71

Источник: [17, с. 269].

При взгляде на эту таблицу становится ясно, 
что здесь что-то не так. Если трансакционные из-
держки растут существенно быстрее, чем ВНП, так 
что их удельный вес в ВНП достигает в 1970 г. уже 
больше половины, это вроде бы слишком высо-
кая плата за использование ценового механизма. 
И если бы это было верным, то экономика СССР, 
где в качестве механизма аллокации ресурсов ис-
пользовалось централизованное планирование, 
была бы намного эффективнее экономики США. 
Однако Д. Норт не делает подобного вывода; на-
против, рост трансакционного сектора соответству-
ет идее перехода к постиндустриальному обществу, 
где основная роль в создании добавленной стоимо-
сти будет принадлежать услугам.

Это странно. Можно предположить, что про-
изводительность работников трансакционного 
сектора отстает от производительности в транс-
формационном секторе, поэтому первый сектор 
обеспечивает все большую занятость, однако в та-
ком случае доля трансакционного сектора в ВНП 
должна была бы снижаться, а не увеличиваться. Бо-
лее того, трансакционный сектор в этом случае ока-
зался бы технологически отсталой, а не передовой 
сферой, так что вряд ли его можно было бы пред-
ставлять в качестве основного «локомотива роста» 
постиндустриального общества.

Очевидно, что проблема заключается в интер-
претации Д. Нортом понятия «трансакционные 
издержки». И эта проблема со временем только 
углубляется. Так, как указывает Р. Шиллер, в сфе-
ре финансов и страхования сейчас занято порядка 
20,3 % работников, в то время как еще в 2002 г. в сфе-

ре предоставления охранных услуг в той или иной 
форме было занято 19,7 % рабочей силы США [18, 
с. 48–49]. Понятно, что все эти работники должны 
неплохо оплачиваться. Одновременно это означает, 
что на охранные услуги в США есть большой спрос. 
Но что (кого) требуется охранять? При такой за-
нятости остается предположить, что существуют 
большие угрозы жизни и имуществу американских 
граждан и фирм. Какова природа такой экономиче-
ской системы, где более 20 % занято в «производ-
стве и распределении» денег (финансовый сектор) 
и еще почти 20 % — в охранной деятельности? И ка-
ков удельный вес тех, кто занят в преступном биз-
несе, связанном с покушениями на жизнь и иму-
щество граждан США? Это — модель грядущего 
постиндустриального общества? В этом отноше-
нии дискурс Д. Норта и О. Уоллиса оставляет боль-
шое пространство для сомнений в своей инстру-
ментальности. Тем не менее используя введенное 
ими определение трансформационного сектора, 
к трансакционному сектору многие исследователи 
теперь относят и «сферу услуг»: образование, здра-
воохранение, НИОКР, обработку информации1. Это, 
естественно, напоминает о старом, идущем через 
А. Смита и К. Маркса, дискурсе «производитель-
ного и непроизводительного труда». Но в стати-
стике уже давно не используется деление на «про-
изводственную и непроизводственную» сферы, 
перейдя к нейтральному «виду экономической дея-

1 Понятно, что издержки образования и/или здраво-
охранение трудно отнести к «затратам, связанным 
с преобразованием материальных затрат (запуска) 
в конечную продукцию (выпуск)».
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тельности» (выделение такого вида, как «охран-
ная деятельность», в ОКВЭД, видимо, дело не та-
кого уж далекого будущего). При этом деление 
издержек внутри ВЭД на прямые и косвенные, пе-
ременные и постоянные, релевантные и ирреле-
вантные выглядит намного более инструменталь-
ным, чем рассуждения об их «трансакционности/ 
трансформационности».

В свою очередь, интерпретация трансакцион-
ных издержек Дж. Бьюкененом основана на том, 
что такие издержки возникают при осуществле-
нии выбора в политической сфере. Результатом 
выбора, например, являются принятые парламен-
том законы, которые Дж. Бьюкенен рассматривает 
как бессрочно служащие активы: «Система зако-
нов, формализованы ли они на практике или нет, 
представляет из себя общественный капитал, от-
дача от которого повышается с течением времени… 
Характеристика закона как капитального блага 
очень важна и при его составлении на конституци-
онной стадии, и при поддержании уже существую-
щего закона. В той степени, в какой достижение 
соглашения о законе или об изменениях в нем со-
пряжено со значительными трансакционными из-
держками, выгоды от соглашения могут быть не-
достаточными для принятия формализованных 
правил, если ожидается, что они будут действо-
вать только в течение короткого времени. Многие 
правила, которые могли считаться взаимовыгод-
ными в долгосрочной перспективе, могут остаться 
не принятыми, если необходимо будет проводить 
переговоры и заключать соглашения снова и сно-

ва, в начале каждого периода… Отношение между 
доходом на общественный капитал, каким являет-
ся конституционно-правовая система, и временем 
таково, что непрерывный вечный поток дохода, 
если вдруг он прервался, может быть восстановлен 
только за период, превышающий горизонт плани-
рования отдельного индивида. Поэтому эрозия об-
щественного капитала — это мина замедленного 
действия, а не простое его «проедание». На практи-
ке общественный капитал может быть потерян на-
всегда, если он был однажды размыт. Восстановить 
его может оказаться просто невозможно, по край-
ней мере на основании рациональных решений ин-
дивидов» [19, с. 365–370].

Другими словами, такой актив будет прино-
сить обществу ренту, и чем реже его обновляют 
(обновление связано с новыми трансакционными 
издержками), тем больше приносимый законом 
экономический эффект. Такой подход также совпа-
дает с интуитивным ощущением правдоподобия — 
скажем, то обстоятельство, что частые изменения 
налогового законодательства плохо сказываются 
на инвестиционном рейтинге государства и увели-
чивают неопределённость для инвесторов, сейчас 
является банальностью.

Едва ли не полностью противоположной яв-
ляется аргументация М. Олсона. Дж. Бьюкенен 
и У. Таллок полагают, что политические издерж-
ки зависят от количества активных граждан, и су-
ществует оптимальный объем электората (или лиц, 
принимающих решения), при котором издержки 
выбора минимальны (рис. 1):

Рис. 1. Расчет согласия. Источник: [20, с. 105]

Напротив, М. Олсон полагает, что решения 
принимаются только малой группой. При боль-
шом количестве участников издержки перегово-
ров вырастают до такой величины, что намного 

превышают ожидаемую полезность для отдельных 
участников соглашения [21]. Принципиально ина-
че оцениваются и законы, регулирующие производ-
ство и распределение общественных благ. Посколь-
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ку в погоне за рентой малые группы добиваются 
соглашений о разделе ренты, постольку вся эконо-
мика оказывается зарегулированной. Вследствие 
институционального склероза наступает стагна-
ция [22].

Интерпретации М. Олсона и Дж. Бьюкенена 
совпадают в том, что определяют трансакцион-
ные издержки как издержки политического рын-
ка. Кроме того, в обоих случаях их осуществляют 
рациональные акторы, стремящиеся к получению 
дохода. Однако вариант Дж. Бьюкенена предпола-
гает, что создаваемые активы (законы) позволяют 
в дальнейшем сокращать общественные издержки, 
в то время как интерпретация М. Олсона допуска-
ет сокращение частных издержек. При этом обще-
ственные издержки могут даже возрастать; более 
того, этот «излишек» общественных издержек впо-
следствии превращается в ренту для малых соци-
альных групп.

Как нам представляется, при всех своих проти-
воречиях, интерпретации Дж. Бьюкенена и М. Ол-
сона являются взаимодополняемыми, хотя при этом 
они не решают более общей проблемы «позитивно-
сти» и/или «негативности» трансакционных издер-
жек. Другими словами, делая тот или иной обще-
ственный выбор — например, в пользу ликвидации 
«естественной монополии» в сфере энергоснабже-
ния или введения образовательных ваучеров, пер-
вой ступенью которых является переход к ЕГЭ — 
можно получить как негативные, так и позитивные 
последствия для роста дохода и богатства.

На самом деле здесь проявляется более об-
щая проблема, характерная для всей экономиче-
ской науки. По умолчанию экономисты предпола-
гают наличие однородной связи между издержками 
и качеством товара (услуги), что находит свое вы-
ражение в цене. Попросту, если сравнивать това-
ры, предназначенные для удовлетворения одной 
и той же потребности, более дорогой товар явля-
ется и более качественным. Такая же логика рас-
пространяется и на ресурсы, и на технологии. Есте-
ственно, что в общем случае это не так: при анализе 
структурных сдвигов экономисты исходят из того, 
что более дешевые (в расчете на единицу полезно-
го эффекта) технологии заменяют более дорогие, 
при этом сравнительная дешевизна сопровождает-
ся ростом качества. Это не что иное, как шумпете-
рианская конкуренция. Отсылка к технологической 
неоднородности, по-видимому, отчасти уже носит 
характер банальности.

При осуществлении технологических инно-
ваций и расчете их полного эффекта связь про-
изводственных издержек с ожидаемой прибылью 
становится гораздо более неопределенной. Есте-
ственно, что расчет такой суммарной (полной) 
прибыли должен учитывать последствия для здо-

ровья и окружающей среды, включая утилизацию 
новых продуктов, будь то пластик, микросхемы 
или литиевые батареи. Поэтому неопределенность 
результатов институциональных инноваций, воз-
никающих вследствие влияния трансакционных 
издержек на политическом рынке, не должна силь-
но удивлять. Напротив, удивление и недоверие дол-
жны были бы вызывать работы, в которых про-
пагандируются однозначные позитивные оценки 
западного институционального дизайна, по сути, 
отрицающие неопределенность результатов обще-
ственного выбора1. Это обычное «слепое пятно», 
часто возникающее как из-за акцента на правдо-
подобности выводов исследования, так и по при-
чине естественной экономии интеллектуальных 
усилий, требующихся для критического отноше-
ния к методологии анализа авторитетных ученых 
экономистов.

Другими словами, в дискурсе Дж. Бьюкенена 
присутствует однородная связь между трансакци-
онными издержками и полезностью закона для об-
щества, в то время как для дискурса М. Олсона та-
кая связь действует только на уровне отдельной 
группы. На уровне общества действие закона мо-
жет привести к негативным последствиям, намного 
превышающем его положительные результаты. Ис-
пользуя дискурс М. Олсона, провести грань между 
вполне респектабельным лоббизмом и ужасной, 
страшной коррупцией, основываясь на представ-
лениях о рациональности избирателей и парла-
ментариев, оказывается не так-то просто, как это 
представляется многочисленным пропагандистам 
«лучших законодательных практик».

Поздний Р. Коуз: «свет маяка» в условиях 
нулевых трансакционных издержек. Проблема 
корректной интерпретации трансакционных из-
держек, по нашему мнению, остается открытой. Од-
нако следует отметить, что уже в 1960-е гг. Р. Коуз, 
рассматривая распределение внешних эффектов 
в работе «Проблема социальных издержек», по-
стоянно абстрагируется от этих издержек: «Необ-
ходимо знать, ответствен или нет предпринима-
тель за причиняемый ущерб, поскольку без такого 
первоначального размежевания прав невозмож-
ны и рыночные трансакции по их передаче и пере-
распределению. Но конечный результат (который 
максимизирует ценность производства) не зависит 
от правовой позиции, если предполагается, что це-
новая система работает без [трансакционных] из-
держек» [25, с. 99]. Собственно, именно на этом 
основывается знаменитая «теорема Коуза», в рам-
ках которой доказывается, что при условии иден-
тификации прав собственности внешние эффекты 

1 Такие работы хорошо известны российскому чита-
телю, например, [23, 24].
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(социальные издержки) оказываются интернали-
зованы (включены в цены), а распределение ресур-
сов — оптимально (естественно, рыночные агенты 
действуют в условиях совершенной конкуренции).

В «Проблеме социальных издержек» внешние 
эффекты подвергаются Р. Коузом абстрактному, 
теоретическому анализу. Однако впоследствии кон-
цепция интернализации внешних эффектов вери-
фицируется на историческом материале в работе 
«Маяк в экономической теории». Причем весь па-
фос статьи посвящен тому, чтобы доказать, что на-
личие режима частной собственности отнюдь 
не мешает работе маяков, которые являлись в тео-
рии «общественным благом» [26].

Естественно, что такой подход, при котором 
социальные (добавим — и политические) пробле-
мы автоматически решались с помощью «свобод-
ных рынков», вполне соответствовал духу 1960-х — 
1970-х гг. В это время неолиберализм становится 
респектабельным [27]. Но вместе с тем, по сути, 
исчезает и проблема «издержек использования це-
нового механизма»: этот механизм становится без-
альтернативным. Другие механизмы аллокации 
ресурсов в экономической системе являются неэф-
фективными и влекут заведомо более высокие из-
держки использования.

Волновало ли самого Р. Коуза противоречие 
между его ранними и поздними работами? По-ви-
димому, он его просто не замечал. Вспоминая мо-
лодость, он пишет: «В то время я считал себя социа-
листом, и среди тех, кого я встретил в США, был 
Норман Томас — социалист, баллотировавший-
ся на пост президента. Мне могут задать вопрос: 
а как я примирял свои социалистические симпа-
тии с приверженностью взглядам Планта? Отве-
чу коротко: я никогда не испытывал потребности 
примирять эти две позиции… В моем… случае со-
циалистические взгляды отпали весьма быстро 
и без каких-либо явных мук отторжения» [6, с. 60–
61].

Новый подход Р. Коуза, исходящий из того, 
что «издержки использования ценового механиз-
ма» не влияют на эффективное распределение ре-
сурсов в условиях конкуренции, а идентификация 
прав собственности позволяет включить внешние 
эффекты в цены контрактов, лег в основание новой 
дисциплины «Экономика и право». Заслуги Р. Коу-
за здесь являются несомненными. Весь анализ, осу-
ществляемый в рамках деликтного права (права 
наносить ущерб и требовать возмещения ущерба), 
основан, по сути, на использовании своеобразной 
«юридической имитации» работы рынков. Такой 
анализ уже позволил получить ряд очень интерес-
ных результатов, сама дисциплина бурно развива-
ется; в России переведено много интереснейших 
работ, включая учебники Р. Познера, Д. Фридмена; 

издан (и переиздан) учебник М. Одинцовой. При-
чем и в этих учебниках, и в других работах везде 
встречаются оговорки о нулевых и ненулевых тран-
сакционных издержках. Но, как уже указывалось 
в первом разделе, такие издержки интерпретиру-
ются как издержки сбыта (информационные, защи-
ты прав собственности и т. д.).

Вместо заключения: Э. де Сото и трансакци-
онные издержки судебной системы. Таким обра-
зом, в настоящее время категория трансакционных 
издержек оказывается полезной метафорой, подоб-
ной кривым спроса и предложения2. «При прочих 
равных условиях» снижение цены будет приводить 
к увеличению спроса. Аналогично «при прочих рав-
ных условиях» при использовании высокоспециа-
лизированных активов организация фирмы позво-
ляет добиться снижения трансакционных издержек 
по сравнению с использованием классических кон-
трактов.

В последние полвека экономика пережива-
ет достаточно сильные изменения, что приводит 
к тому, что «равные условия» сохраняются на про-
тяжении относительно небольших периодов. Это 
обесценивает применение указанной метафоры. 
Скажем, продолжая пример высказывания из пре-
дыдущего абзаца, можно добавить, что в услови-
ях высокоспециализированных активов близость 
производителя к конечному потребителю позволя-
ет с помощью аутсорсинга и использования клас-
сических контрактов сократить трансакционные 
издержки.

Таким образом, и интеграция активов в фир-
ме, и ее дезагрегация позволяют «экономить тран-
сакционные издержки». Аналогично — увеличе-
ние цены приведет к сокращению спроса, если это 
не товар Т. Веблена. Однако в современных разви-
тых странах почти все товары конечного потребле-
ния так или иначе становятся товарами Т. Веблена, 
и происходит переход к «позиционному потреб-
лению» [28]. Исключение становится правилом, 
и конвенциональное употребление таких экономи-
ческих категорий происходит только в рамках от-
дельных учебных курсов. Поскольку выбор между 
централизованной плановой экономикой и рыноч-
ной экономической системой давно перестал быть 
актуальным, дискурс Р. Коуза стал предметом исто-
рии мысли. Не повезло и Э. Чемберлину — его «из-

2 Необходимо отметить, что — к удивлению авто-
ра — для многих российских экономистов такие кри-
вые являются отнюдь не метафорой, а реальностью. 
Надо полагать, в этой реальности предельный поку-
патель бегает по рынку в поисках предельного про-
давца… А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, как и другие 
экономисты-классики, видимо, были бы весьма 
удивлены, если бы им сказали, что рынок — это че-
тыре черточки с подписанными к ним пятью или де-
вятью буквами.
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держки сбыта» тоже ушли на второй план, заменив-
шись на «трансакционные».

Тем не менее в отдельных важных случаях ра-
дикальная интерпретация трансакционных издер-
жек как издержек использования разных экономи-
ческих систем сохраняет свое значение. И тогда 
они, среди прочего, могут рассматриваться как из-
держки преодоления границ между разнородными 
экономическими агентами. Это совпадает с пони-
манием и различением «цен легальности (подчине-
ния закону) и внелегальности» по Э. де Сото [29].

Цена легальности — та общая цена, которую 
выплачивают экономические агенты государству 
за ведение бизнеса. Она включает и налоги, и сбо-
ры различного рода (таможенные, лицензионные, 
экологические, социальные и др.), и другие затра-
ты (например, связанные с оформлением офици-
альной статистической отчетности). Это — прямые 
трансакционные издержки, связанные с «использо-
ванием ценового механизма» (прямые они потому, 
что включаются в цены товаров и услуг и как тако-
вые оплачиваются покупателем).

Цена внелегальности — косвенные трансак-
ционные издержки. Сюда, как указывал Э. де Сото, 
включается и «коррупционная составляющая» 
как форма страхования, и выплаты криминаль-
ным и/или силовым структурам, и оплата услуг «те-
невой» судебной системы.

Естественно, что решения, принимаемые по-
литиками, влияют на соотношение цен легально-
сти и внелегальности, увеличивая или уменьшая 
объем внелегального сектора. Критика слишком 
высокого фискального бремени широко представ-
лена в экономической литературе. В рамках нашего 

дискурсивного анализа стоит упомянуть об указан-
ном франкфуртской школой кризисе легитимности 
налогового государства, что, в свою очередь, при-
вело к переходу к «государству долгов». Вообще го-
воря, это сделало респектабельный дискурс Дж. 
Бьюкенена об обмене налогов на общественные 
блага неактуальным [30]. При этом рост цены ле-
гальности по Э. де Сото по сути совпадает с ростом 
трансакционных издержек в дискурсе М. Олсона: 
и в том, и в другом случае такие цены и издержки 
становятся критическими, и в экономике наступа-
ет стагфляция и социальный склероз.

Для Э. де Сото является очевидным, что цена 
доступа к судебной системе, являющаяся частью 
«цены легальности», является сильно дифферен-
цированной для разных экономических агентов. 
Однако если допустить, что внутри самого судо-
производства также существуют трансакционные 
издержки, которые приводят судей к принятию 
различных вердиктов по одним и тем же судеб-
ным делам, то изощренный анализ, основанный 
на «теореме Коуза», становится весьма сомнитель-
ным с точки зрения реалистичности. «Это пресло-
вутая «теорема Коуза», название и формулировка 
которой принадлежат Дж. Стиглеру, хотя базиру-
ется она на моей работе. Дж. Стиглер утверждает, 
что теорема Р. Коуза вытекает из стандартных до-
пущений экономической теории. Логика ее неоспо-
рима, чего нельзя сказать о сфере ее применимости. 
Я согласен со Стиглером» [31, с. 347], — так сказал 
Р. Коуз в своей Нобелевской лекции, заодно там же 
покритиковав «экономику классной доски». Воз-
можно, он согласился бы с реалистичностью дис-
курса Э. де Сото. Но, возможно, и нет.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ 
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

ВЛИЯНИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ  
НА РЫНОЧНУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ РОССИЙСКИХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ КАК УСЛОВИЕ 
ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
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Цель данного исследования — проверить путем проведения корреляционно-регрессионного анали-
за выплаченных компаниями дивидендов и их рыночной капитализации гипотезу о том, что с увеличени-
ем дивидендных выплат происходит рост капитализации компаний. Предметом исследования являются 
дивидендные выплаты российских энергетических компаний и их рыночная капитализация. Для прове-
дения исследования были использованы методы статистического анализа представленных данных, выбо-
рочный метод на основе данных шести российских ПАО в отрасли энергетики, методы корреляционного 
анализа, проведено регрессионное моделирование на основе метода наименьших квадратов, произведен 
синтез полученных данных. В результате был сделан вывод о том, что в российских энергетических ком-
паниях и в целом по отрасли не прослеживается значительного влияния дивидендов на капитализацию. 
Результаты проведенного исследования могут применяться российскими компаниями для разработки ди-
видендной политики, а также использоваться для составления экономических прогнозов и принятия гра-
мотных управленческих решений.

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, дивидендная политика, рыночная капита-
лизация, дивиденды, компания, сектор энергетики, выплаты.

A QUANTITATIVE ASSESSMENT BASED ON CORRELATION-
REGRESSIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIVIDEND 

PAYMENTS ON THE MARKET CAPITALIZATION OF RUSSIAN 
COMPANIES AS A CONDITION OF THEIR INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS

V. S. Pavlenko, A. D. Badrieva, S. O. Musienko

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia)

The purpose of this research is to test by conducting a correlation-regression analysis of dividends paid by 
companies and their market capitalization the hypothesis that with an increase in dividend payments there is 
an increase in the capitalization of companies. The subject of the study is dividend payments by Russian energy 
companies and their market capitalization. The study was conducted using methods of statistical analysis of the 
data presented, a sample method based on data from six Russian PAOs in the energy sector, methods of correlation 
analysis, regression modeling based on the method of least squares and synthesis of the obtained data. Thus, the 
research has revealed that Russian energy companies in many cases have a direct linear relationship between 
dividend payments and market capitalization, but in some places the opposite or non-linear relationship can 
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be seen. The results of this research can be used by Russian companies to develop dividend policy and to make 
economic forecasts and competent managerial decisions.

Keywords: correlation-regression analysis, dividend policy, market capitalization, dividends, company, 
energy sector, payments.

Введение. В настоящее время специалисты 
по инвестициям придают большое значе-
ние проблеме разработки компаниями гра-

мотной дивидендной политики, а также влияния 
размера дивидендов на рыночную стоимость ком-
паний.

Условно выделяют три группы специалистов 
с разными точками зрения по данному вопросу. 
Первая группа против выплаты дивидендов, так 
как отрицает какое-либо влияние величины диви-
дендов на рыночную цену акций. Другие уверены, 
что вследствие выплаты высоких дивидендов по-
вышается спрос на акции и увеличивается их ры-
ночная стоимость, что ведет к росту капитализа-
ции компании. Третьи настаивают на принятии 
решения о выплате дивидендов с учетом уровня 
налогообложения. Речь идет о необходимости ми-
нимизации размера дивидендов в случае большего 
налогообложения дивидендов по сравнению с при-
ростом капитала и направлении чистой прибыли 
в таких случаях в перспективные инвестиционные 
проекты. Это обеспечит рост рыночной стоимости 
компании, а также благосостояния ее акционеров.

Рассмотрим на примере энергетической от-
расли, оказывает ли влияние на рыночную капи-
тализацию компаний размер выплачиваемых ими 
дивидендов, и в случае положительного ответа про-
анализируем, какой характер носит эта зависи-
мость.

Дивидендная политика регулирует передачу 
акционерам части саккумулированных предприя-
тием денежных средств, оказывая существенное 
влияние на структуру капитала и инвестиционную 
привлекательность компании. Дивидендная поли-
тика российских АО пока изучена слабо из-за не-
большого срока их деятельности. В России коэффи-
циент дивидендных выплат составляет в среднем 
7–20 %, в то время как в других странах — от 30 
до 60 % [1, с. 91].

Тем не менее в настоящее время крупные ком-
пании стали все чаще использовать дивидендную 
политику в качестве инструмента привлечения 
инвесторов. Например, по данным Национально-
го рейтингового агентства, за первое полугодие 
2018 г. российскими компаниями было выплачено 
за отчетный период более 650 млрд рублей.

Особое внимание следует уделить секто-
ру энергетики, где наблюдается стабильный рост 

объема выплачиваемых дивидендов. Акции элек-
троэнергетических компаний являются лидера-
ми роста на Московской бирже. В сентябре 2019 г. 
вследствие повышения интереса инвесторов к вы-
плате высоких дивидендов, а также падения бумаг 
экспортеров средний рост акций таких предприя-
тий составил 5 %. Поэтому энергетический сектор 
представляет особый интерес для анализа влияния 
дивидендной политики компаний на их рыночную 
капитализацию в современных российских эконо-
мических условиях.

Вопрос влияния дивидендных выплат 
на рыночную капитализацию компании. Не-
смотря на проведенные в середине XX века М. Мил-
лером и Ф. Модельяни исследования, показавшие 
отсутствие в условиях совершенного рынка капи-
тала влияния финансовых решений на цену акций, 
на практике складывается другая ситуация [2, c. 3]. 
Например, исследования в США, Великобритании, 
Германии показали, что цена акций растет в слу-
чае принятия решения об увеличении выплаты ди-
видендов [3, с. 4].

В настоящее время нет единой позиции по дан-
ной проблеме. Выделяют три основных точки зре-
ния.

1. Высокие дивиденды стимулируют менедж-
мент компании к наиболее эффективному управле-
нию, что повышает стоимость предприятия.

2. Вследствие реализации дивидендной поли-
тики происходит снижение стоимости предприя-
тия. Рекомендуется сохранение имеющихся денеж-
ных средств в виде нераспределенной прибыли 
либо использование их на выкуп акций.

3. Отсутствует какая-либо зависимость между 
дивидендной политикой и стоимостью предприя-
тия. Выплата дивидендов является лишь желанием 
инвесторов получать выплаты.

Российские экономисты используют перечис-
ленные выше теории с учетом специфики работы 
российских публичных компаний.

Например, Л. В. Юдкина и Ю. И. Берлин на-
стаивают на отсутствии устойчивого однозначно-
го влияния политики выплаты дивидендов на капи-
тализацию и рыночную стоимость предприятия [4, 
c. 29]. При оценке Т. В. Тепловой влияния новостей 
о решении компании выплатить дивиденды на ре-
акцию рынка была установлена отрицательная за-
висимость этих показателей, то есть цена акций 
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в итоге снижалась [5, c. 10]. Е. О. Савченко, исполь-
зуя доходный, сравнительный и затратный подход, 
указал на наличие положительной связи между ди-
видендными выплатами и стоимостью предприя-
тия [6, c. 145]. Результаты исследований Т. И. Окра-
инца и А. Н. Салпагарова, использовавших модель 
Гордона, подтвердили наличие взаимосвязи ме-
жду стоимостью акций ПАО «Норильский никель» 
и размером выплачиваемых дивидендов [7, c. 96].

Таким образом, ни исследования зарубежных 
специалистов, ни работы отечественных исследо-
вателей не дают однозначного ответа на вопрос 
о влиянии реализуемой компаниями дивиденд-
ной политики на их положение на рынке капитала, 
в том числе на динамику цены и доходности их ак-
ций. Попробуем разобраться с этой проблемой са-
мостоятельно на примере демонстрирующих ста-
бильный рост дивидендных выплат энергетических 
компаний.

Анализ влияния дивидендной политики 
на рыночную капитализацию энергетических 
компаний. На основании исследований в области 
дивидендной политики и капитализации выдвину-
та гипотеза о прямой и сильной взаимосвязи диви-
дендных выплат и рыночной капитализации ком-

пании, то есть капитализация компании напрямую 
зависит от размера дивидендов и их общей выпла-
ченной суммы. Для исследования были взяты 6 
ПАО в секторе энергетики, расчеты проводились 
на основе данных за 2010–2018 годы. Для анализа 
использовались данные рыночной капитализации, 
суммы выплаченных дивидендов и чистой прибы-
ли компаний, которые получены из годовых отче-
тов и финансовых отчетностей.

На рисунке 1 представлены данные по рыноч-
ной капитализации (стоимости всех акций компа-
нии на бирже) российских компаний. Анализ этих 
данных говорит о том, что в последние 3 года ры-
ночная капитализация российских энергетических 
компаний несколько снижается, за исключением 
Интер Рао ЕЭС.

Кроме того, особенностью российских энерге-
тических компаний является их сравнительно не-
большая стоимость на фондовом рынке вследствие 
наличия у них в течение долгого времени слабых 
финансовых показателей из-за инвестиционных 
программ, которые начали окупаться и приносить 
отдачу не так давно. Весь сектор характеризуется 
также высокой долговой нагрузкой из-за тех же ин-
вестиционных программ.

Р ис. 1. Рыночная капитализация российских энергетических компаний в 2010–2018 гг. 
Источник: составлено авторами на основе данных годовых отчетов

Динамика дивидендных выплат в данных ком-
паниях представлена на рисунке 2. Можно сделать 
вывод, что в целом по отрасли существует тренд 
на повышение дивидендных выплат, а также ди-
видендов в расчете на одну акцию. Дивидендная 
политика в целом не только определяет отноше-
ния компании с акционерами, но и влияет на стои-
мость акций. Поэтому предприятию необходимо 

балансировать между текущими доходами акцио-
неров и финансовыми потребностями бизнеса, ин-
тересами его развития. Таким образом, компаниям 
необходимо знать о степени влияния их дивиденд-
ной политики на рыночную капитализацию, что-
бы грамотно распорядиться полученной прибы-
лью, разделив ее между дивидендами и средствами 
для дальнейшего роста и инвестиций.
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Рис . 2. Размер выплаченных дивидендов в российских энергетических компаниях в 2010–2018 гг. 
Источник: составлено авторами на основе данных финансовых отчетностей

Теперь проанализируем дивидендную поли-
тику российских энергетических компаний. Су-
ществует точка зрения, согласно которой диви-
дендную политику рассматривают как компромисс 
между выплатой дивидендов и направлением при-
были на инвестиции. Это соотношение хорошо от-
ражает коэффициент выплаты дивидендов [8], рас-
считываемый по формуле:

 
1

t
B

t

Div
K

NP−
=Д , (1)

где Divt — сумма выплаченных дивидендов в год 
t, млн руб.; NPt–1 — чистая прибыль за t–1 год, млн 
руб.

Соотношение выплаченных дивидендов и при-
были, направленной на реинвестирование, зависит 
от многих факторов: этапа жизненного цикла орга-
низации, ее потребности в финансировании инве-

стиционных проектов, умения компании стабиль-
но выдавать положительные показатели прибыли, 
взаимоотношений с акционерами и инвесторами, 
существующих задолженностей компании. На ос-
нове анализа отрасли можно утверждать, что ранее 
дивиденды в российских энергетических компа-
ниях выплачивались в меньшем объеме, что было 
связано с перенаправлением прибыли на финан-
сирование инвестиционных программ. Кроме 
того, компании имели большую задолженность 
из-за этих программ, на погашение которой на-
правлялась часть прибыли. Из-за молодости ком-
паний ими еще не были установлены стабильные 
отношения с акционерами. В последние годы ин-
вестиционные проекты начали приносить допол-
нительный доход, что увеличило чистую прибыль 
компаний и, как следствие, повлияло на размер вы-
плачиваемых дивидендов.

Рис. 3. Средний коэффициент дивидендных выплат российских энергетических компаний в 2011–2018 гг. 
Источник: рассчитано авторами на основе данных годовых и финансовых отчетов
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Для оценки дивидендной политики россий-
ских энергетических компаний были взяты дан-
ные по сумме выплаченных дивидендов и чистой 
прибыли компаний за 2011–2018 гг., был рассчи-
тан средний коэффициент дивидендных выплат. Ре-
зультаты представлены на рисунке 3.

На основе полученных данных можно опре-
делить, что все компании относятся к «недиви-
дендным» [9, с 191], то есть их коэффициент 
дивидендных выплат меньше 50 %. Это значит, 
что размер дивидендных выплат не является ос-
новой инвестиционной привлекательности этих 
АО. Дело в том, что данные компании являются 

растущими и развивающимися, поэтому боль-
шую часть прибыли направляют на свой рост. 
Кроме того, компании продолжают выплачивать 
задолженности по инвестиционным программам, 
что также снижает долю прибыли на выплату ди-
видендов.

Теперь выясним влияние дивидендной поли-
тики компаний и размера их дивидендных выплат 
на рыночную капитализацию путем вычисления 
линейного коэффициента корреляции Пирсона, где 
х — сумма дивидендных выплат, у — рыночная ка-
питализация компании [4, c. 24]. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа рыночной капитализации  

и суммы выплаченных дивидендов

Наименование 
показателя

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

n 3 3 3 4 5 6 6 6 6

r 0,822 –0,203 –0,656 0,571 0,797 0,576 0,575 0,819 0,719

Источник: рассчитано авторами на основе данных годовых и финансовых отчетов.

Как следует из таблицы 1, нельзя сделать од-
нозначные выводы по поводу влияния дивидендов 
на капитализацию компании. Например, в 2010, 
2014, 2017–2018 гг. наблюдается значительная пря-
мая линейная взаимосвязь между показателями 
дивидендов и рыночной капитализации, однако 
в 2013, 2015, 2016 гг. эта взаимосвязь не такая силь-
ная, а в 2012 г. принимает значительный обратный 
характер. Более того, на основе данных 2011 г. во-
обще не удалось выявить взаимосвязи показате-
лей (коэффициент корреляции по модулю меньше 
0,33). В основном взаимосвязь исходных показа-
телей можно охарактеризовать как прямую сред-
нюю — прямую сильную (коэффициент корреля-
ции от 0,5 до 0,82), так как обратная зависимость 
прослеживается только в 2012 г., что, однако, за-
ставляет усомниться в существовании исключи-
тельно прямой зависимости между исходными по-
казателями.

Для анализа также была выведена модель 
простой линейной регрессии между дивиденда-
ми и капитализацией на основе метода наимень-
ших квадратов, где x — сумма дивидендных вы-
плат, у — рыночная капитализация компании. 
Результаты представлены в таблице 2 (расчеты 
проведены в млн руб.). Кроме того, необходимо 
обращать внимание на показатель R^2 — коэф-
фициент детерминации, по которому можно оце-
нить уровень «доверия» к модели. R^2 показы-
вает, насколько расчетные параметры модели 
объясняют зависимость между изучаемыми па-
раметрами. Чем выше коэффициент детермина-
ции, тем качественнее модель. Если коэффициент 
детерминации ниже 0,5, модель неточно отража-
ет существующую взаимосвязь показателей и про-
гнозировать по ней нельзя.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа рыночной капитализации и суммы дивидендных выплат

Наименование 
показателя

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R^2 0,677 0,041 0,4298 0,3265 0,636 0,3323 0,3303 0,670 0,517

a1 151 –22 –27 16 25 7 11 16 14

a0 40425 261520 253420 57867 25290 42161 102790 23310 16476

Источник: рассчитано авторами на основе данных годовых и финансовых отчетов.
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На основе таблицы 2 можно оценить лишь 
данные за 2010, 2014, 2017, 2018 гг. (коэффици-
ент детерминации больше 0,5). Наиболее сильное 
влияние на изменение капитализации дивиденды 
оказывают в 2010 г. (а1 = 151). По данным табли-
цы можно наблюдать прямую зависимость, однако 
она является несильной, то есть изменение диви-
дендов незначительно влияет на изменение капи-
тализации компании.

На основе полученных данных о дивидендах 
и рыночной капитализации по всем компаниям 
за период 2010–2018 гг. можно также составить сле-
дующее уравнение регрессии:

y =10,8x + 93605,

где y — рыночная капитализация компании, х — 
размер дивидендов. Знак перед коэффициентом 
при х показывает связь между х и у (если плюс — 
прямая, если минус — обратная) [10]. В нашем 
случае связь прямая. По данному уравнению ком-
пания может спрогнозировать влияние изменения 
размера дивидендных выплат на капитализацию 
компании. Однако в данной модели коэффициент 
детерминации R^2 = 0,264, что говорит о слабой 
точности модели, соответственно, не дивиденды 
имеют большое влияние на капитализацию и сле-
дует учитывать иные факторы.

Выводы. Исходя из полученных данных кор-
реляционного и регрессионного анализа, можно 
утверждать о незначительном влиянии размера 
выплаченных дивидендов на рыночную капитали-
зацию компании.

Корреляция между данными параметрами 
прослеживается, однако не всегда она сильная 
и прямая. Кроме того, результаты регрессионно-
го анализа показали, что не во всех случаях между 
параметрами можно установить прямую линейную 
взаимосвязь, что опровергает гипотезу о существо-
вании прямой линейной сильной взаимосвязи ме-
жду дивидендами и капитализацией в российских 
энергетических компаниях. В ходе анализа их ди-
видендной политики выявлено, что дивидендные 
выплаты не являются главным фактором инвести-
ционной привлекательности компаний, что также 
ставит под сомнение влияние дивидендов на капи-
тализацию. В итоге можно заключить, что в энер-
гетическом секторе в большинстве случаев пря-
мая линейная взаимосвязь прослеживается, однако 
она недостаточно сильная, что позволяет найти ба-
ланс между двумя позициями научного сообщества 
по данному вопросу, а именно: «в случае увеличе-
ния дивидендных выплат происходит рост стои-
мости предприятия» и «отсутствует влияние диви-
дендной политики на стоимость компании».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ЦЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  
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Эксплуатационные организации по структуре обслуживаемых объектов имеют территориально уда-
ленные друг от друга рабочие места. К ним традиционно относятся организации в телекоммуникацион-
ной отрасли, электроэнергетике, газовой промышленности, нефтяной промышленности и другие. С раз-
витием телекоммуникационных каналов связи и электронных технологий передачи данных все больше 
предприятий в мире используют труд работников, которые работают в удаленном режиме. В мире наблю-
дается тенденция к увеличению рабочих мест, которые функционируют удаленно друг от друга. Это свя-
зано с мировой кооперацией, территориальной неравномерностью распределения квалифицированного 
кадрового потенциала, а также с различными издержками в зависимости от региона на организацию ра-
бочих мест. В условиях распространения COVID-19 и других инфекций производственные коммуникации 
по телекоммуникационным каналам связи в некоторых случаях становятся единственно возможным и без-
опасным способом. Несмотря на территориальную удаленность рабочих мест друг от друга требования 
трудового законодательства по обучению и проверке знаний требований по охране труда для работников 
сохраняются. В статье приведена карта создания потока ценности в процессе проверки знаний требова-
ний охраны труда в Волгоградском филиале ПАО «РТК». В карте визуализирован процесс и показаны опе-
рации, которые создают ценность для компании при проверке знаний требований охраны труда у работни-
ка. Приведен анализ транспортной составляющей в ходе проведения проверки знаний требований охраны 
труда. В статье приведены необходимые и достаточные виды, способы передачи информации в процессе 
проверки знаний требований охраны труда. Сделан вывод о целесообразности для удаленных друг от дру-
га рабочих мест перехода от очной формы проверки знаний требований охраны труда к дистанционной.

Ключевые слова: проверка знаний, охрана труда, анализ операций, карта потока ценности, визуа-
лизация ценности операции, транспортная составляющая, дистанционное обучение, удаленные рабочие 
места, бережливое производство, муда.
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OF TESTING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION 
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According to the structure of the objects served, operating organizations have geographically remote 
workplaces. These traditionally include organizations in the telecommunications industry, electric power, gas 
industry, oil industry, and others. With the development of telecommunication channels and electronic data 
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transmission technologies, more and more enterprises in the world use the labor of workers who work remotely. 
There is a trend in the world to increase the number of jobs that operate remotely from each other. This is due to 
global cooperation, territorial unevenness in the distribution of qualified human resources, as well as different 
costs depending on the region for the organization of jobs. In the context of the spread of COVID-19 and 
other infections, industrial communications via telecommunications channels in some cases become the only 
possible and safe way. Despite the territorial remoteness of workplaces from each other, the requirements of 
labor legislation for training and testing the knowledge of labor protection requirements for employees remain. 
The article presents a map of creating a value stream in the process of testing knowledge of labor protection 
requirements in the Volgograd branch of PJSC «RTK». The map visualizes the process and shows operations that 
create value for the company when checking the employee’s knowledge of occupational safety requirements. 
The analysis of the transport component during the verification of knowledge of labor protection requirements 
is given. The article presents the necessary and sufficient types and methods of transmitting information in 
the process of checking knowledge of labor protection requirements. It is concluded that it is expedient for 
remote workplaces to switch from face-to-face testing of knowledge of labor protection requirements to remote  
testing.

Keywords: knowledge testing, labor protection, operations analysis, value flow map, operation value 
visualization, transport component, distance learning, remote jobs, lean manufacturing, muda.

Актуальность проблемы. В соответствии 
с Постановлением Минтруда РФ и Миноб-
разования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране тру-
да и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» (далее Постановление 
1/29) обучение и проверку знаний требований 
охраны труда проходят все работники предприя-
тия, как при приеме на работу (в течение 1 меся-
ца), так и во время работы с периодичностью 1 раз 
в год или 1 раз в 3 года. Причем проверка знаний 
подразумевает в соответствии с Постановлением 
1/29 сдачу экзамена комиссии.

На примере Волгоградского филиала ПАО 
«РТК» проиллюстрируем суть проблемы. Органи-
зационная структура компании является типовой 
для многих компаний в отрасли «Связь». Компа-
ния ПАО «РТК» занимается предоставлением услуг 
связи и имеет удаленные рабочие места на всей 
территории Волгоградской области. Ее площадь — 
112 877 км². Компания предоставляет услуги связи 
на всей территории региона.

В рамках административно-территориального 
устройства Волгоградская область состоит из сле-
дующих административно-территориальных еди-
ниц: 6 городских округов и 32 муниципальных рай-
она.

Для оказания услуг связи, а также эксплуата-
ции линий связи в каждом городском округе и му-
ниципальном районе имеются технические работ-
ники компании. Дирекция, руководители отделов 
и служб (главные специалисты) предприятия тер-
риториально размещены в г. Волгограде. В муни-
ципальных районах находятся руководители под-
разделений.

В соответствии с пунктом 3.4. Постановления 
1/29 для проведения проверки знаний требований 
охраны труда работников в организациях создает-
ся комиссия в составе не менее трех человек, про-
шедших обучение и проверку знаний требований 
охраны труда в специализированной организации. 
В состав комиссий по проверке знаний включаются 
руководители организаций и их структурных под-
разделений, специалисты служб охраны труда, глав-
ные специалисты (технолог, механик, энергетик 
и другие лица), а также представители профсоюзно-
го органа, представляющего интересы работников.

Так как круг должностных лиц, указанных 
в пункте 3.4. Постановления 1/29, достаточно 
широк и люди территориально не находятся в од-
ном месте, комиссии по проверки знаний требо-
ваний охраны труда формируются с учетом уда-
ленности тех или иных рабочих мест. Тем не менее 
практика показывает, что работнику (или членам 
комиссии) иногда приходится проделывать путь 
в 200–300 км, чтобы процедура проверки знаний 
требований охраны труда состоялась в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Чтобы преодолеть расстояние в 200–300 км, 
требуются финансовые (оплата командировочных 
расходов, затраты на эксплуатацию транспортных 
средств или проездной билет) и временные затра-
ты (трудовые затраты в качестве затрат на опла-
ту труда).

В связи с распространением в мире коронави-
русной инфекции многие компании начали вво-
дить карантин в своих подразделениях, разделяют 
рабочие потоки, отправляют работников трудить-
ся в условиях удаленного доступа, чтобы остано-
вить пандемию. Но жизнь на этом не останавлива-
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ется. Требования охраны труда нужно соблюдать: 
обучение и проверку знаний требований охраны 
труда никто не отменял.

Транспортные расходы, трудовые затраты, свя-
занные с перемещением сотрудников на провер-
ку знаний требований охраны труда, можно из-
бежать, если проводить проверку дистанционно, 
использовав телекоммуникационные каналы свя-
зи, при этом соблюсти режим изоляции.

Изученность проблемы. Дистанционное об-
учение широко используется в настоящее время 
в образовательной среде во всех университетах, 
этот вид обучения не требует физического одно-
моментного присутствия в одном месте препода-
вателя и студента, организуется преимущественно 
в сети Интернет и использует современные спо-
собы коммуникации: аудиотехнику, видеотехни-
ку и спутниковые каналы связи [1–5]. Роль техни-
ческих средств обучения в современных условиях 
развития общества высока [6], происходит посто-
янное развитие информационной среды в условиях 
реализации сетевой формы [7]. Любая инноваци-
онная деятельность в той или иной степени предпо-
лагает использование современных способов ком-
муникации [8–10].

Целесообразность разработки темы. Совре-
менные компании осуществляют свою деятель-
ность в условиях рыночных отношений, которые 
обусловлены особенностями функционирования 
рынка. Для укрепления своих рыночных позиций 
и выживания в конкурентной борьбе предприятия 
вынуждены повышать эффективность своих вну-
тренних процессов, сокращать издержки компа-
нии, в том числе и на проверку знаний требований 
охраны труда. В связи с ограничительными мера-
ми, связанными с распространением в мире коро-
навирусной инфекции дистанционная проверка 
знаний требований охраны труда приобретает ак-
туальность еще и с отсутствием личного контакта 
экзаменуемого и членов комиссии.

Цель и задачи исследования. Целью дан-
ной работы является определение потока ценно-
сти в процессе проверки знаний требований охра-
ны труда в компании ПАО «РТК», а также анализ 
полученной муды и пути по сокращению издержек 
компании.

Для достижения цели в работе были решены 
следующие задачи:

— проведен анализ операций в ходе проведе-
ния проверки знаний требований охраны 
труда;

— проанализированы и распределены опера-
ции по ценности для компании;

— проанализирована транспортная состав-
ляющая в ходе проверки знаний требова-
ний охраны труда;

— определен путь по повышению экономиче-
ской эффективности данного внутреннего 
бизнес-процесса компании.

Научная новизна. В данной статье визуали-
зированы издержки при выполнении внутреннего 
обязательного процесса в компании, а также обос-
нован путь по сокращению расходов на исполнения 
данного процесса.

Теоретическая и практическая значимость. 
Теоретическая значимость работы заключается 
в визуализации потока ценности в ходе проверки 
знаний требований охраны труда, а ее практиче-
ская — в выявлении процессов, не приносящих цен-
ность для компании, а также выявления в ходе ис-
следования путей по повышению эффективности 
данного внутреннего бизнес-процесса.

Методология. Теоретической и методологиче-
ской основой проведенного исследования являют-
ся статьи и монографии российских и зарубежных 
ученых. Для оценки ценности процесса проверки 
знаний требований охраны труда для компании 
была использована концепция бережливого про-
изводства и карта потока ценности. В ходе исследо-
вания авторами использованы общенаучные и спе-
циальные методы, такие как наблюдение, анализ 
и синтез, системный подход, сравнительный метод.

Результаты исследования. Обратимся к фи-
лософии бережливого производства (БП), которая 
основана на представлении бизнеса как потока со-
здания ценности для [11–13] потребителя. Постро-
им для внутреннего процесса компании по провер-
ке знаний требований охраны труда карту потока 
создания ценности (VSM). Карта позволит нам ви-
зуализировать процесс и увидеть операции, кото-
рые создают ценность для компании при прове-
дении проверке знаний требований охраны труда 
(табл. 1).

При создании карты потока ценности сдела-
ем примечания, которые обозначим звездочками.

*Создаваемая ценность: 1) контрольная функ-
ция. Проверка усвоенных знаний требований охра-
ны труда у работника компании. Возможность 
допустить работника к выполнению работы; 2) со-
блюдение компанией действующего законода-
тельства в области охраны труда (Постановление 
№ 1/29), отсутствие рисков при проведение кон-
трольных мероприятий со стороны органов госу-
дарственного надзора; 3) обеспечение в компании 
здоровых и безопасных условий труда.

** Начальник участка является внутренним 
клиентом, так как он отвечает за соблюдение тре-
бований охраны труда в подразделении. Он не мо-
жет допустить работника до выполнения работ 
без обучения и проверки знаний требований охра-
ны труда. Если же смотреть шире, то заинтересо-
ванных сторон больше: работодатель, так как он 
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заинтересован в соблюдении требований законода-
тельства в компании; работник, так как он заинте-
ресован работать; специалист по охране труда, так 
как на него возложены функции по контролю за со-
блюдением требований охраны труда в подразделе-
ниях компании.

*** Оповещение работника за две недели 
до сдачи экзаменов предусмотрено действующим 
законодательством (Постановление № 1/29).

**** Членов комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда должно быть не ме-
нее 3 человек. В Компании ПАО «РТК» характер-
но, что многие рабочие места удаленно находятся 
друг от друга. Собрать 3 членов комиссии из инже-
нерно-технических работников или руководителей 
в одном месте невозможно. Поэтому члены комис-
сии, как правило, находятся на рабочих местах уда-
ленно друг от друга.

Таблица 1
Карта создания потока ценности
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Проведем анализ карты потока ценности:
1) суммарное время создания ценности в про-

цессе составило 2 % от общего времени выполне-
ния процесса;

2) основными причинами потерь в ходе выпол-
нения процесса явились: 1) потеря времени на до-
ставку члена комиссии и работника к месту прие-
ма экзамена по охране труда (2 часа туда и 2 часа 
обратно = 4 человека час); 2) транспортные рас-
ходы: расходы на автомобиль и фонд оплаты труда 

водителя автомобиля (2 часа работы автомобиля 
с водителем туда и 2 часа работы автомобиля с во-
дителем обратно = 4 часа человека * автомобиль 

*час); 3) задержка начала выполнения операций 
после передачи в другие подразделения (в сумме 
5 часов). Вместе с процентами данные приводятся 
в часах, так как в общем процессе есть 100-часовое 
ожидание, которое не является задержкой и не со-
здает ценность. Показано муда — использование 
транспорта.

Таблица 2
Количество работников, прошедших проверку знаний требований охраны труда, и количество 

поездок, совершенных членами комиссии для приема экзаменов по проверке знаний, в 2018 
и 2019 гг. по районам Волгоградской области в ПАО «РТК»

Наименование 
районов Волгоградской 

области

Расстояние 
от Волгогра-

да, км

Проверка знаний тре-
бований охраны труда 

в 2018 г., чел.

Кол-во 
поездок 
в 2018 г., 

шт.

Проверка знаний тре-
бований охраны труда 

в 2019 г., чел.

Кол-во 
поездок 
в 2019 г., 

шт.Перв. Повт. Внепл. Перв. Повт. Внепл.

Алексеевский 295 2 15 15 4 2 15 0 3

Быковский 147 1 19 19 3 1 19 0 2

Городищенский 14 1 31 32 3 1 31 0 2

Даниловский 235 1 15 15 3 1 15 0 2

Дубовский 50,1 2 17 17 4 2 17 0 2

Еланский 314 1 16 16 3 1 16 0 2

Жирновский 308 2 13 15 4 2 13 0 3

Иловлинский 85,9 1 12 12 3 1 12 4 3

Калачевский 78,7 4 36 36 6 4 36 0 4

Камышинский 195 5 83 89 6 5 83 0 4

Киквидзенский 291 1 12 12 3 1 12 1 3

Клетский 177 0 14 14 2 0 14 0 1

Котельниковский 205 0 18 18 2 0 18 0 1

Котовский 227 2 23 23 3 2 23 0 2

Кумылженский 215 1 13 13 3 1 13 0 2

Ленинский 60,3 1 17 17 3 1 17 1 3

Михайловский 189 4 54 56 5 4 54 0 3

Нехаевский 364 0 14 14 2 0 14 2 2

Николаевский 178 0 16 16 2 0 16 0 1

Новоаннинский 254 1 19 19 3 1 19 0 2

Новониколаевский 310 1 18 18 3 1 18 0 2

Октябрьский 153 1 15 15 3 1 15 0 2

Ольховский 163 1 16 16 3 1 16 0 2

Палласовский 283 1 19 19 3 1 19 0 2

Руднянский 306 2 19 20 4 2 19 1 3

Светлоярский 53,7 0 8 8 2 0 8 0 1

Серафимовичский 249 1 15 16 3 1 15 0 2

Среднеахтубинский 29 1 18 18 3 1 18 0 2

Старополтавский 286 2 19 19 4 2 19 4 2

Суровикинский 136 1 24 24 3 1 24 2 2

Урюпинский 333 3 41 41 4 3 41 0 2

Фроловский 144 2 26 26 4 2 26 0 2

Чернышковский 190 1 18 18 3 1 18 0 2

ИТОГО: 47 713 726 109 47 713 15 73
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Так как основное муда у нас было выявлено — 
это использование транспорта, то проведем анализ 
использования автотранспорта компании при про-
ведении проверки знаний требований охраны 
труда. В таблице 2 приведены данные ПАО «РТК» 
Волгоградского филиала о количестве проверке 
знаний требований охраны труда в 2018 и 2019 гг.

В 2018 г. была проведена проверка знаний тре-
бований охраны труда у 1486 работников предприя-
тия, в 2019 г. — у 775. Стоит отметить, что в ходе 
проверки первичная, повторная и внеплановая про-
верка знаний требований охраны труда совмеща-
лась. При планировании маршрута поездок за одну 
поездку (командировку) охватывалось два и более 
районов области. Поэтому математически склады-
вать количество проверок, умноженное на расстоя-
ние, некорректно. Таким образом, для оценки затрат 
на автотранспорт при проведении проверки знаний 
требований охраны труда мы использовали эксперт-
ный способ оценки. В целях проверки знаний требо-
ваний охраны труда автотранспорт проделал путь: 
12800,0 км — за 2018 г. и 8800,0 км — за 2019 г.

В соответствии с Постановлением 1/29 пунк-
ты / 2.3.5., 4.6, 14.1, 14.4 позволяют проводить ди-
станционное обучение. Однако дистанционную 
проверку знаний Постановление 1/29 никак не ре-
гулирует. Но п. 2.2.3 Постановления 1/29, с одной 
стороны, предлагает, а с другой — обязывает ра-
ботодателя установить порядок, форму, периодич-

ность и продолжительность обучения и проверки 
знаний требований охраны труда работников ра-
бочих профессий в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими безопасность 
конкретных видов работ. Поэтому работодатель 
вправе установить самостоятельно порядок обуче-
ния и проверки знаний с учетом применения ди-
станционных технологий.

В результате обучения и проверки знаний про-
исходит следующий обмен информацией: визуаль-
ное восприятие информации, голосовое восприя-
тие информации, передача текстовой информации.

С развитием сети Интернет в последнее время 
получило широкое распространение программное 
обеспечение, поддерживающее текстовую, голосо-
вую и видеосвязь через Интернет между компью-
терами. К примеру, Skype, Zoom. Эти программные 
продукты обеспечивают текстовую, голосовую и ви-
деосвязь через Интернет между компьютерами. Су-
ществуют и другие аналогичные программные обес-
печения. С помощью этих видеоприложений можно 
осуществить вербальное и невербальное общение, 
не нужно тратить время и денежные средства на ко-
мандировку для обучения и проверки знаний тре-
бований охраны труда в удаленных подразделениях.

В таблице 3 приведены необходимые и до-
статочные виды и способы передачи информации 
в процессе обучения и проверки знаний требова-
ний охраны труда.

Таблица 3
Виды восприятия и способы передачи информации при очном и дистанционном обучении

Виды восприятия и способы 
передачи информации

Обучение и провер-
ка знаний при личном 

присутствии работника 
и членов комиссии

Дистанционное обучение и проверка знаний с ис-
пользованием программного обеспечения, обеспе-

чивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через 
Интернет между компьютерами (IP-телефония) 

Визуальное восприятие работ-
ника и членов комиссии да да

Голосовое общение да да

Передача текстовых сообщений да да

Тактильное общение Не требуется Не требуется

Виды восприятия и способы передачи инфор-
мации при обучении и проверке знаний требова-
ний охраны труда при очной и дистанционной фор-
ме с использованием программного обеспечения 
для текстовой, голосовой и видеосвязи через Ин-
тернет между компьютерами одни и те же. Одна-
ко затратная часть, связанная с транспортными 
расходами и трудовыми затратами на транспор-
тировку работников, отсутствует при дистанцион-
ной форме.

Таким образом, дистанционное обучение и про-
верка знаний правил охраны труда с использовани-
ем программного обеспечения дает следующие пре-
имущества по сравнению с очной формой [14–19]:

— экономятся время, транспортные и трудо-
вые затраты на сбор участников;

— экзаменуемый, находясь в привычных усло-
виях (у себя в подразделении), чувствует 
себя психологически увереннее;

— реализуется безболезненная возможность 
мобильного переноса процедуры проверки 
знаний в форс-мажорных случаях без транс-
портных затрат (внезапного ухудшения со-
стояния здоровья одного из участников, не-
подготовленности экзаменуемого и т. д.).

Выводы. При проведении анализа операций 
по проведению проверки знаний требований охра-
ны труда была составлена карта потока ценности. 
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Выявлено основное муда — это использование 
транспорта. Анализ восприятия и способов пере-
дачи информации при очном и дистанционном об-
учении и проверки знаний требований охраны тру-
да качественных отличий не выявил.

На основании полученных результатов делаем 
вывод, что переход обучения и проверки знаний 
требований охраны труда в дистанционном режи-
ме концептуально обоснован.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

(НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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В новых условиях кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, предприятия крайне нуждаются 
в поддержке со стороны государства. Старая система налогообложения привела к невозможности ее ис-
пользования. Государство предложило новые подходы к налогообложению малого и среднего предприни-
мательства. Определены основные причины изменения в законодательстве, связанные с отменой ЕНВД 
и применением новых налоговых режимов. Рассмотрены преимущества и недостатки применения едино-
го налога на вмененный налог, замена данного налога на патентную систему налогообложения и систе-
му самообложения. Проанализирована и проведена ретроспектива применения ЕНВД, рассмотрены ре-
зультаты его применения.

На примере конкретного региона, Алтайского края, проанализировано количество налогоплатель-
щиков, использовавших единый налог на вмененный доход (ЕНВД), и перспектива уплаты налога по но-
вой системе. В статье рассмотрены итоги налоговой реформы и особенности ее реализации в период ко-
ронавирусной инфекции.

Изучена специфика применения патентной системы в различных отраслях, так как Алтайский край 
имеет сельскохозяйственную направленность, в отличие от других регионов. Также предпринята попытка 
рассчитать доходы бюджета г. Барнаула при условии перехода на новую систему налогообложения, сдела-
ны оптимистические выводы и предположения о положительной тенденции роста доходов.

Ключевые слова: налоги, бюджет, доходы, реформа, малый и средний бизнес, Алтайский край.

ON THE IMPACT OF THE TAXATION SYSTEM OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES ON THE FORMATION 

OF REGIONAL AND LOCAL BUDGETS (BASED ON THE 
MATERIALS OF THE ALTAI TERRITORY AND BARNAUL)

I. V. Strizshkina, V. N. Strizshkina, L. A. Kapustyan

Altai State University (Barnaul, Russia)

In the new conditions of the crisis caused by the coronavirus infection, enterprises are in dire need of support 
from the state. The old taxation system made it impossible to use. The state has proposed new approaches 
to taxation of small and medium-sized businesses. The main reasons for changes in legislation related to the 
abolition of UTII and the application of new tax regimes have been identified. The article discusses the advantages 
and disadvantages of using a single tax on imputed tax, replacing this tax with a patent taxation system and a 
self-taxation system. The retrospective of the application of UTII is analyzed and carried out, the results of its 
application are considered.
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On the example of a specific region, the Altai Territory, the number of taxpayers who used the unified imputed 
income tax (UTII) and the prospect of paying tax under the new patent system were analyzed. The article discusses 
the results of the tax reform and the features of its implementation during the period of coronavirus infection.

The article discusses the specifics of the application of the patent system in various industries, since the Altai 
Territory has an agricultural focus, in contrast to other regions. An attempt was also made to calculate the budget 
revenues of the city of Barnaul, subject to the transition to a new taxation system, optimistic conclusions and 
assumptions about a positive trend in income growth were made.

Keywords: taxes, budget, income, reform, small and medium business, Altai Territory.

Введение. Основной финансовый документ 
города Барнаула на 2021–2023 гг., невзирая 
на распространение коронавирусной инфек-

ции, сверстан жизнеспособным благодаря дополни-
тельным средствам, выделенным из вышестоящих 
бюджетов Российской Федерации и Алтайского 
края.

В финансовом 2021 г. доходы спланированы 
в размере 15 млрд 517,8 млн рублей, где более 7 
млрд рублей составляют собственные доходы [1]. 
Следует отметить, что город Барнаул находится 
в тройке лидеров по собственным доходам. За про-
шедший 2020 г. они были чуть больше половины 
(51 %), в Белокурихе — 48,5 %, в Благовещенском 
районе — 43,5 %.

Доходы формируются в основном из четырех 
источников: налога на доходы физических лиц, 
принесшего в бюджет почти 3 млрд руб., налога 
на совокупный доход, давшего около 2 млрд руб., 
налога на имущество в размере 1 млрд 223 млн руб-
лей и отданных на приватизацию земель и имуще-
ства (707,9 млн рублей) [2].

До 2021 г. значительный доход в местные бюд-
жеты, и особенно в бюджеты городов, приносила 
система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД), которая была введена 
в российскую фискальную систему в конце прошло-
го века. Режим ЕНВД вводился, в первую очередь, 
для того чтобы осуществлять контроль за его упла-
той и к тому же облегчал процесс сбора данного на-
лога. В результате ожидалось увеличение доходов 
в бюджет за счет привлечения к обязательной упла-
те ЕНВД субъектов хозяйствования, осуществляю-
щих деятельность в сфере услуг, торговли, обще-
ственного питания. Именно эти услуговые сферы 
наиболее часто уклоняются от налогообложения, 
скрывая неучтенные доходы [3].

Единый налог на вмененный доход с 2013 года 
уплачивался добровольно, государство отмени-
ло жесткий контроль за сбором данного налога, 
чем был ослаблен сам смысл появления ЕНВД [4].

Несмотря на облегчение контроля со стороны 
государства, у данного налога сохранилась функ-
ция налоговой поддержки и легализации доходов 

бизнеса при использовании льготных налоговых 
условий.

Основной причиной отмены использования 
ЕНВД явилось одновременное применение в том же 
2013 г. системы налогообложения на основе патен-
та, именно эта система, по сути, — такой же вме-
ненный налоговый режим, должна была заменить 
собой означенный налог.

Реализация налоговой реформы была хоро-
шо просчитана и оправдала себя. На основании 
результатов 2013 г. был сделан вывод о наиболь-
шем уменьшении количества лиц, уплачивающих 
ЕНВД. От уплаты «устаревшего» налога сразу отка-
зались почти 300 тыс. налогоплательщиков, боль-
шая часть из которых являлись индивидуальными 
предпринимателями.

На практике, несмотря на явные преимуще-
ства новой системы выдачи патентов и на сокраще-
ние количества предпринимателей, использующих 
ЕНВД, режим остался востребованным для мно-
гих налогоплательщиков, которые продолжали его 
применение [5].

Оплата налога осуществлялась добровольно, 
даже после внедрения альтернативной патентной 
системы. В результате отмена режима в этот пери-
од не реализовалась, но план отмены данного нало-
га остался в силе, хотя его сроки отмены были опре-
делены только в текущем году.

ЕНВД, который внедрялся государством 
как временный, для того чтобы помочь выполнять 
представителям малого бизнеса свой конституци-
онный долг по уплате налогов, за последние 20 лет 
в регулировании налогообложения субъектов ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ) сделал очень мно-
гое.

Результаты исследования. В Алтайском крае 
сейчас проводится тонкая настройка системы для 
предпринимателей с различными объемами дея-
тельности. Некоторым категориям придется ме-
нять занятые ниши, что для них болезненно.

Около 60 % предпринимателей края считают 
факторами, затрудняющими их деятельность, вы-
сокую налоговую нагрузку и обязательные плате-
жи. Сейчас на ЕНВД работает более 37 тысяч пред-
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принимателей региона. До конца 2020 г. всем им 
было необходимо определиться, на какую систе-
му перейти после его отмены (упрощенную систе-
му налогообложения, систему патента или налог 
на профессиональный доход).

Специальные налоговые режимы дают реаль-
ную возможность малому бизнесу получать го-
сударственную поддержку, поэтому данным во-
просам уделяется большое внимание со стороны 
государственных органов власти [6].

Большие надежды возлагаются на упрощен-
ную систему налогообложения (УСН), которая дол-
жна занять нишу, ранее принадлежавшую единому 
налогу на вмененный доход, но, к сожалению, и тот 
и другой налог утратили возложенную на них кон-
цептуальность [7].

Сегодня формируются особые условия для на-
логообложения индивидуальных предпринимате-
лей. Это связано с появлением патентного налога. 
Помимо прочего, образовалась особая категория 
самозанятых физических лиц в рамках налога 
на профессиональный доход.

Нужно учитывать, конечно, что при приме-
нении УСН необходимо верно планировать фи-
нансовые пределы, так как они дают возможность 
не только качественного налогового планирования, 
но и «ухода» от уплаты налогов.

В Алтайском крае введение с 2021 г. переход-
ного режима для «упрощенцев», доходы которых 
временно превышают установленный максимум 
на определенную сумму, позволит им не перехо-
дить на общую систему налогообложения, платить 
повышенную ставку по УСН. Предполагается увели-
чить со 150 млн руб. до 200 млн руб. годовой доход, 
до которого можно работать на упрощенной систе-
ме налогообложения. Налогоплательщики, доходы 
которых превысили 150 млн рублей, но не выше 
200 млн рублей, или численность наемных работ-
ников у которых составляет от 100 до 130 работни-
ков включительно, с 2021 г. имеют возможность 
использовать упрощенную систему налогообло-
жения, но начинают платить налог поставкам (8 
и 20 %) [2].

Выводы и рекомендации. С нашей точки зре-
ния, значение для экономики такого способа воз-
действия на малый бизнес, как увеличение фи-
нансовых пределов УСН, слишком преувеличено 
и не показывает ожидаемого эффекта в виде роста 
объема малого бизнеса [3].

Кроме того, до прохождения точки безубыточ-
ности малый бизнес не имеет возможности полу-
чать огромные доходы.

Немаловажным является и тот факт, что при 
условии упрощенной системы налогообложения 
достаточно высокие предельные финансовые огра-
ничения приводят к использованию мошенниче-

ского механизма разделения предприятий на мел-
кие структурные подразделения или формальное 
разделение субъекта хозяйствования. Это делает-
ся для того, чтобы использовать льготы в уплате 
налогов для предприятий малого бизнеса. Таким 
образом, предприниматель показывает самостоя-
тельное ведение бизнеса несколькими лицами. 
В реальности же таким образом скрывается дея-
тельность одного крупного предпринимателя, ко-
торый желает сохранить или получить право при-
менения льготного налогообложения.

В странах с переходной экономикой, к кото-
рым по классификации ООН относится Россия, не-
обходимо проводить данное внедрение и исполь-
зование налога очень демократичным способом, 
при таких условиях его внедрения он будет ра-
ционален и реально применен. Это вариант, ко-
торый предполагает отказ от увеличения предель-
ных значений выручки УСН; а также закрепление 
нормативных значений на уровне 112,5–150 млн 
руб. Данные пределы, или пороги, определены 
на основе того, что уровень нормативных ограни-
чений под действием инфляции будет снижаться, 
при этом государство не вмешивается в этот про-
цесс.

Именно такая концепция соответствует прин-
ципу стабильности фискальной системы и одновре-
менно помогает безболезненно исключить из сфе-
ры действия УСН лиц, которые заинтересованы 
в минимизации уплаты налогов или явного ухо-
да от них.

В Алтайском крае если выручка у предприни-
мателя не превышает 150 млн рублей, то он мо-
жет выбрать «упрощенку». Если доход не превыша-
ет 60 млн в год, то для 63 категорий деятельности, 
в числе которых мелкая торговля и услуги, мож-
но купить патент. Покупка патента объединяет 
оплату большинства налогов. Сумма платы за па-
тент зависит от планово-возможного годового до-
хода с учетом различных видов предприниматель-
ской деятельности. Перечень видов деятельности 
и стоимость патента определяются краевым за-
коном.

При оптимизации законодательства о па-
тентной системе, по мнению депутатов Алтайско-
го краевого Законодательного Собрания, до по-
ловины предпринимателей, которые находились 
на ЕНВД, должны воспользоваться новшеством.

Они предлагают ввести дополнительную диф-
ференциацию размера патента для разных городов 
и сел края. В настоящее время муниципалитеты 
разделены на четыре группы, по городам и райо-
нам. Причем в одном районе может быть одина-
ковый размер патента и у тех, кто работает в круп-
ном районном центре, и у тех, кто в маленьком селе 
на 100 человек.
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Нам представляется, что в предложениях де-
путатов есть рациональное зерно. Дифференциа-
ция размера патента на шесть групп в зависимости 
от численности жителей населенного пункта, в по-
следней сделать размер минимальным, что в буду-
щем расширит возможность безболезненного пере-
хода на такой налоговый режим [8].

Вдобавок к этому нововведению необходи-
мо расширить и виды деятельности для патента. 
Сейчас в этом списке, например, парикмахерские 
и косметические услуги, ремонт и пошив одежды, 
ремонт мебели, перевозка автотранспортом, ре-
монт ювелирных изделий и другие. Всего их 68. 
Важно отметить, что в регионе со значительной 
сельскохозяйственной направленностью список 
видов деятельности, имеющих право использовать 
патентную систему налогообложения, дополняется 
новым видом — «Животноводство, услуги в обла-
сти животноводства», в связи с чем уточняется раз-
мер планового, возможного годового дохода в от-
ношении видов деятельности, относящихся к сфере 
сельского хозяйства.

В дальнейшем целесообразно увеличить пло-
щадь предприятий общественного питания и роз-
ничной торговли, которые могут применять новую 
систему налогообложения. Это явится потенциаль-
ной позицией для кафе, ресторанов.

Важное изменение видится и в уменьшении 
суммы налога по патенту на сумму уплаченных 
взносов в социальные фонды.

Для устранения главного недостатка патен-
та по сравнению с ЕНВД необходимо в будущем 
уменьшить сумму исчисленного налога на величи-
ну уплаченных страховых взносов.

Пока можно констатировать, что патентная 
система в крае не пользовалась спросом, посколь-
ку подходила для «местечковых» видов деятельно-
сти. Сейчас она фактически заменит ЕНВД. Пла-
тить можно один-два раза в год. Но патент не могут 
взять те, кто торгует подакцизной или маркирован-
ной продукцией [9].

На 2021 г. сложно посчитать объем доходов 
в бюджет от предпринимателей, так как неизвест-
но, сколько человек выберут «упрощенку». Приня-
тые на сегодня ставки по патенту временные, отсю-

да и сложность в определении реальной выручки 
от деятельности мелкого бизнеса, например, в ма-
лых селах края, поэтому доход, как и по ЕНВД, пред-
принимателям вменяется.

В конце года есть возможность подсчитать, 
сколько зарабатывает конкретная точка на том 
или ином виде бизнеса, и через год-два провести 
инвентаризацию ставок.

Однозначно сказать, что предприниматели 
при переходе с ЕНВД потеряют, нельзя. Для того 
чтобы понять, какую систему лучше выбрать, 
на сайте ФНС создан калькулятор «Выбор подходя-
щего режима налогообложения». Подать заявление 
о переходе на патентную систему можно до 17 дека-
бря, а на «упрощенку» — до конца года.

Государство дало предпринимателям сферы 
услуг, не имеющим наемных работников и реали-
зующим собственную продукцию, выбор: платить 
налог на профессиональный доход, если их годовая 
выручка не превышает 2,4 млн рублей и формиро-
вать право на пенсию, либо перейти на другие фор-
мы налогообложения [10].

На территории Алтайского края этот новый на-
логовый режим начал действовать с 1 июля 2020 г. 
Он предназначен для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих доход от ве-
дения самостоятельной деятельности или исполь-
зования имущества без привлечения наемных 
работников по трудовым договорам. На начало 
2021 г. более 5 тысяч человек зарегистрировали 
себя в этом качестве.

Анализ планируемого бюджета города Барнау-
ла на 2021 г. показал, что выпадающие доходы бюд-
жета в связи с отменой ЕНВД и переходом на дру-
гие режимы налогообложения составят чуть более 
300 млн рублей. В целях компенсации доходов с му-
ниципального на краевой уровень передана часть 
полномочий по дошкольному образованию (содер-
жание заведующих, нянь), высвобождаемые расхо-
ды бюджета города составят 595,1 млн рублей.

По всей видимости, отмена с 1 января 2021 г. 
единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности предпринимателей про-
тив ожидания не несет серьезного ущерба город-
скому бюджету.
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Цель исследования сосредоточена на поиске оптимальных и эффективных организационных и эконо-
мических механизмов интеграции интеллектуального потенциала Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации. Внедрение инструментов устойчивого развития и перехода на модели достижения ЦУР в области 
образования, науки и технологий рассматривается авторами как стратегический приоритет интеграции 
Республики Казахстан и Российской Федерации. Интеллектуальный потенциал является фундаменталь-
ной основой инновационного развития бизнес-предпринимательства. Предметом исследования выступа-
ет интеллектуальный потенциал экономических систем и его взаимосвязь с инновационным развитием. 
Объектом исследования — страны с развивающейся экономикой — Казахстан, Россия.

Методология основывалась на применении следующих общенаучных и специальных методов иссле-
дования: анализа и синтеза, диалектического подхода, статистического метода анализа данных, метода 
установления закономерностей и гипотез, метода укрупненно-аналитического счета.

В рамках результатов научного исследования предложены направления интенсификации развития ин-
теллектуального потенциала: создание и развитие университетов корпоративного типа; создание и разви-
тие региональных и межрегиональных центров компетенций; создание и развитие центров бизнес-ини-
циатив; научно-образовательных консорциумов.
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The purpose of the study is focused on finding optimal and effective organizational and economic 
mechanisms for integrating the intellectual potential of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. 
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The introduction of sustainable development tools and the transition to models for achieving the SDGs in the 
field of education, science and technology is considered by the authors as a strategic priority for the integration 
of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. Intellectual potential is the fundamental basis for the 
innovative development of business entrepreneurship. The subject of the research is the intellectual potential of 
economic systems and its relationship with innovative development. The object of the research is the countries 
with developing economies — Kazakhstan, Russia.

The methodology was based on the use of the following general scientific and special research methods: 
analysis and synthesis, the dialectical approach, the statistical method of data analysis, the method for establishing 
patterns and hypotheses, the method of aggregated analytical calculation.

Within the framework of the results of the research: the creation and development of corporate-type 
universities; creation and development of regional and interregional centers of competence; creation and 
development of centers of business initiatives; scientific and educational consortia.

Keywords: intellectual potential, human capital, competitiveness, scientific activity, economic activity of the 
population, personnel training, scientific and educational consortium, competencies, innovative economy.

Введение. В современной науке и практике, 
в мировом сообществе развитие интеллек-
туального потенциала и инновационное раз-

витие остаются актуальными задачами для боль-
шинства как развивающихся, так и развитых стран 
мира. При этом не существует единого выработан-
ного четкого определения понятия, термина «ин-
теллектуальный потенциал», четко выработанных 
организационных и экономических механизмов 
его взаимосвязи с тенденциями инновационного 
развития экономической системы в целом, отрас-
лей экономики, а также отдельно взятых предприя-
тий, фирм, компаний.

Интеллектуальный потенциал исследуется 
и анализируется современными учеными-эконо-
мистами с точки зрения систематизации его тер-
минологии. При этом акцент делается на такие его 
составные элементы, как понятие и сущность «ин-
теллекта», понятие и сущность «потенциала».

Интеллект рассматривается как способность 
к познанию окружающей среды, накоплению зна-
ний и их применению для решения проблем, задач 
и достижения поставленных целей.

Согласно фундаментальной теории интеллект, 
присущий человеку и социуму, систематизирует-
ся на два укрупненных вида: статический и дина-
мический. Статический представляет собой сово-
купность знаний, навыков и компетенций, четко 
ориентированных на достижение конкретных це-
лей и задач. Динамический интеллект подразуме-
вает поиск логических путей решения задач и до-
стижения целей, которые в совокупности выходят 
за пределы существующего багажа знаний. Ключе-
вая роль при этом отводится логике [1].

В условиях четвертого этапа промышленной 
революции интеллект стал присущ не только чело-
веку и обществу, но и искусственным, небиологи-
ческим системам.

Искусственный интеллект — это свойство не-
биологических систем, как правило, машин, ком-
пьютеров выполнять творческие функции, кото-
рые в традиционной практике считались только 
прерогативой человека. В системе искусственно-
го интеллекта фундаментальной основой высту-
пают компьютерные программы. В тенденциях 
современной науки отмечается, что развитие ис-
кусственного интеллекта сопряжено с репликацией 
результатов, а сам искусственный интеллект не вы-
шел еще на тот уровень развития, который мог бы 
быть сопоставлен с развитием человека и обще-
ства [2].

Потенциал — совокупность всех имеющихся 
возможностей, средств для достижения целей и ре-
шения задач в какой-либо сфере, отрасли [3].

Как следствие, под интеллектуальным потен-
циалом следует понимать совокупность всех ре-
сурсных возможностей для познания окружаю-
щей среды, накоплению знаний и их применению 
для решения проблем, задач и достижения постав-
ленных целей.

Интеллектуальный потенциал рассматривает-
ся и анализируется с позиции следующих состав-
ных элементов:

— демографический (социальный, человече-
ский) потенциал;

— человеческий капитал;
— совокупность организационных и экономи-

ческих условий (ресурсов), ориентирован-
ных на развитие человеческого капитала.

Демографический (социальный, человече-
ский) потенциал аккумулирует количество и каче-
ство человеческих ресурсов.

Человеческий капитал — совокупность знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовлетво-
рения многообразных потребностей человека и об-
щества в целом [4].
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В современных экономических системах чело-
веческий капитал рассматривается как важнейший 
фактор экономического и инновационного разви-
тия. При этом инновационная экономика тракту-
ется как экономика, основанная на новых знаниях 
и интеллектуальном потенциале.

Некоторые исследователи, такие как Э. Тоф-
флер, Д. Белл, Дж. Нейсбитт, считают, что для раз-
витых стран именно построение инновационной 
экономики обеспечивает мировое экономическое 
превосходство одной страны, над рядом других 
стран [5–7].

Динамичное развитие интеллектуального по-
тенциала требует необходимости создания соответ-
ствующих организационно-экономических усло-
вий (ресурсов).

Опыт ведущих стран с инновационной эконо-
микой (США, Германия, Япония, Австралия, Кана-
да, Швеция, Финляндия, Сингапур, Израиль и др.) 
показывает, что в качестве организационно-эконо-
мических основ выступают следующие элементы:

— функционирование университетов научно-
исследовательского и предприниматель-
ского типа;

— функционирование бизнес-инкубаторов 
и научно-технологических парков;

— кадровая политика на предприятиях, наце-
ленная на развитие качества человеческих 
ресурсов;

— эффективная миграционная политика, ори-
ентированная на привлечение качествен-
ных человеческих ресурсов.

Во многих технологически развитых странах 
одна из ключевых ролей в части формирования 
и интеллектуального потенциала принадлежит 
исследовательским и предпринимательским выс-
шим учебным заведениям, где сконцентрирована 
часть фундаментальных и прикладных исследова-
ний, предпринимательских разработок для ком-
мерциализации. При этом имеют место разно-
образные модели управления системой высшего 
образования с вариативной степенью централиза-
ции в их управлении [8]. В странах ОЭСР (Органи-
зация экономического сотрудничества и развития) 
активно развиваются для наращивания интеллек-
туального потенциала Центры передового опы-
та (Centres of Excellence, CoE), которые, в свою оче-
редь, опираются на стратегические ориентации 
(приоритеты) Совета Европы в части интеллекту-
ального потенциала включающие: a) фундамен-
тальные и стратегические исследования; б) инно-
вации и передовое технологическое развитие; в) 
социально-экономическое развитие (разработка 
механизмов реализации стратегических приори-
тетов и их синхронизации с институциональны-
ми операционными условиями: подходы к финан-

сированию и оценке; управленческие решения) 
организационные решения. Особо отмечается, 
что Центры компетенций должны наращивать по-
тенциал в приоритетных областях конкретных 
регионов (территорий). Большинство схем цен-
тров компетенций типичны по ряду академиче-
ских и социально-экономических целей, причем 
общее разделение происходит между схемами, ко-
торые в основном предназначены для достижения 
научного превосходства, то есть теми, целью ко-
торых является стимулирование технологических 
инноваций в конкретном или нескольких смеж-
ных секторах, а также теми, которые имеют более 
общие социальные цели, включая политическую 
поддержку или устойчивое развитие территорий. 
Некоторые центры компетенций ориентированы 
на образовательные или учебные цели. Незави-
симо от стратегического приоритета, все центры 
компетенций (передового опыта) совершенство 
рассматривают через призму определенных кате-
горий. Для оценки прогресса и успешности функ-
ционирования центра используют параметры 
качества, такие как высокое качество и продук-
тивность исследований, привлечение и концентра-
ция ресурсов, международная привлекательность 
(включая набор персонала), внешняя международ-
ная узнаваемость и известность, а также устойчи-
вость организации (хорошо управляемая система). 
Это критерии высшего порядка, которые способ-
ствуют достижению стратегических приоритетов, 
в том числе целей устойчивого развития (напри-
мер, ЦУР 4 «Качественное образование», Цель 9 
«Индустриализация, инновации и инфраструкту-
ра», ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчиво-
го развития»).

В качестве важного инструмента развития ин-
теллектуального потенциала в мировой практике 
выступают технопарки, в рамках которых для биз-
неса и предпринимательства создаются комплекс-
ные условия проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Ярким примером 
выступает Силиконовая долина (США) [9].

Наравне с развитием системы образования 
и научной инфраструктуры в мировой практи-
ке сформированы эффективные подходы к разви-
тию интеллектуального потенциала на микроуров-
нях — предприятия, фирмы, компании. При этом 
сформированы инновационные подходы к HR-ме-
неджменту, например концепция «Human being 
management» [10].

На макроэкономическом уровне большинство 
развитых стран с интеллектуальной и инновацион-
ной экономикой вырабатывают специальную ми-
грационную политику, ориентированную на при-
влечение в национальные экономические системы 
качественные человеческие ресурсы [11].
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Несмотря на широкий спектр разработанных 
механизмов развития интеллектуального потен-
циала в теории и мировой практике, в большин-
стве развивающихся стран мира, в частности Рес-
публики Казахстан, Российской Федерации, данные 
механизмы также находят применение, но не дают 
ожидаемого положительного эффекта.

В Республике Казахстан в течение последних 
15 лет был реализован широкий спектр государ-
ственных программ, ориентированных на форси-
рованное индустриально-инновационное развитие 
и развитие инновационно-исследовательского об-
разования [12]. Аналогичные программы реализо-
ваны в Российской Федерации [13].

Как в Казахстане, так и в России в области раз-
вития интеллектуального потенциала сохраняются 
системные многогранные проблемы, которые тре-
буют поиска более точечных оптимальных и эф-
фективных организационных и экономических ме-
ханизмов развития интеллектуального потенциала.

Результаты исследования. На современном 
этапе в системе функционирования стран с разви-
вающейся экономикой, в качестве укрупненных 

результативных показателей, характеризующих 
уровень развития интеллектуального потенциала, 
следует обозначить:

— индекс человеческого развития;
— индекс глобальной конкурентоспособно-

сти;
— уровень вовлеченности предприятий в на-

учно-исследовательский процесс;
— уровень инновационной активности пред-

приятий и инновационности производи-
мой продукции.

Республика Казахстан и Российская Федерация 
на глобальном пространстве по индексу человече-
ского развития находятся в соответствии с рисунком 
1 на 49-м и 50-м месте соответственно. При этом Ка-
захстан и Россия по уровню человеческого развития 
уступают место ведущим экономически развитым 
странам, таким как Норвегия, Швейцария, Ирлан-
дия, Германия, Гонконг, США и др.

По индексу глобальной конкурентоспособно-
сти, в соответствии с рисунком 2, Республика Ка-
захстан и Россия занимают 59-е и 43-е место соот-
ветственно.

Примечание. Составлено по источнику [14]. 
Рис. 1. Индекс человеческого развития в отдельных странах мира по состоянию на 2019 г.

Примечание. Составлено по источнику [15]. 
Рис. 2. Индекс глобальной конкурентоспособности отдельных стран мира по состоянию на 2018 г.
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Сопоставляя индексы человеческого развития 
с индексами глобальной конкурентоспособности 
Казахстана, России, а также других стран, следует 
отметить, что высокий индекс человеческого раз-
вития не обусловливает идентичный индекс кон-
курентоспособности. Так, Казахстан занимает 50-е 
место в мире по человеческому развитию и 59-е ме-
сто в мире по конкурентоспособности. В ряде стран, 
например в России, складывается противополож-
ная ситуация.

Данная тенденция объясняется тем, что уро-
вень человеческого развития не всегда обуслов-
ливается прямым ростом человеческого капитала 
и, как следствие, ростом конкурентоспособности.

Конкурентоспособность Республики Казах-
стан, как государства с развивающейся эконо-
микой, сдерживается следующими факторами: 
уровень вовлеченности предприятий в научно-ис-
следовательский процесс; уровень инновационной 
активности предприятий и инновационности про-
изводимой продукции.

В соответствии с таблицей 1 за последний 
стратегический период, с 2014 по 2018 г., удель-
ный вес внутренних затрат на НИОКР в структуре 
ВВП в Республике Казахстан не превышал 0,17 %, 
а уровень активности предприятий по выполнению 
НИОКР не превышал 1,63 %.

Таблица 1
Динамика научной активности в Республике Казахстан

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Финансирование внутренних затрат на НИОКР, млн долл. США 364,39 369,71 188,30 205,50 206,54

Удельный вес внутренних затрат на НИОКР в ВВП, % 0,17 0,17 0,14 0,13 0,12

Количество организаций осуществляющих НИОКР, кол-во 392 390 383 386 384

Уровень активности предприятий по выполнению НИОКР, % 1,63 1,23 1,23 1,25 1,26

Примечание. Составлено по источнику [16].

При данной динамике научной активности 
уровень инновационной активности предприя-
тий в стратегическом периоде составил не более 
10,6 %, а уровень инновационности произведен-
ной продукции в структуре ВВП не превысил 1,91 %, 
что отображено в таблице 2.

Аналогично невысокие показатели развития 
науки и инноваций характерны для Российской Фе-
дерации. Например, удельный вес затрат на НИОКР 
в структуре ВВП в России за последние пять лет 
не превышал 0,55 %, а уровень инновационной ак-
тивности предприятий, аналогично Республике Ка-
захстан, на превышал 10,6 % [17].

Таблица 2
Динамика результатов научной деятельности (тенденции инновационной активности)

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Количество предприятий, имеющих инновации, кол-во единиц 1 940 2 585 2 879 2 974 3 230

Уровень инновационной активности предприятий, % 8,1 8,1 9,3 9,6 10,6

Доля инновационной продукции в структуре ВВП, % 1,46 0,92 0,95 1,55 1,91

Примечание. Составлено по источнику [16].

Исследуя укрупненные составные индика-
тивные показатели динамики интеллектуаль-
ного потенциала стран Республики Казахстан 
и Российской Федерации, можно сделать вывод, 
что интеллектуальный потенциал имеет значитель-
ные резервы в области улучшения и развития, пре-
жде всего, в области человеческого капитала.

Для выявления причинно-следственных фак-
торов состояния невысокого интеллектуально-
го потенциала рассматриваемых стран, актуаль-

но исследовать тенденции в области демографии 
и экономической активности населения, уровня 
образования населения, системы подготовки ка-
дров и ее финансирования, инфраструктурной под-
держки инновационного бизнес-предприниматель-
ства.

В Республике Казахстан при сравнительно 
малой численности населения, 18,4 млн чел., на-
блюдаются тенденции отрицательного сальдо ми-
грационных процессов, при которых в рамках стра-
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тегического периода с 2014 по 2018 г. из страны 
выбыло 98 тыс. человек, что отображено в таблице 
3. Также страна, при всех прочих равных услови-
ях, располагает сравнительно малой численностью 
трудовых ресурсов, при этом наблюдаются тенден-
ции снижения численности и удельного веса эко-
номически активного населения. С 2014 по 2018 г. 
в соответствии с таблицей 3 удельный вес эконо-
мически активного населения в общем составе 

населения снизился с 36,1 до 34,2 %, при этом на-
блюдается стабильно высокий уровень реальной 
безработицы, которая варьирует в диапазоне 27,6–
29,2 %.

При низком уровне экономической активно-
сти населения и высоком уровне реальной безра-
ботицы наблюдается невысокие тенденции роста 
удельного веса трудовых ресурсов с высшим обра-
зованием, что отображено в таблице 4.

Таблица 3
Динамика демографической ситуации и экономической активности населения  

Республики Казахстан

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Общая численность населения, тыс. чел. 17415,7 17669,9 17918,2 18157,3 18395,6

Сальдо миграционных процессов, тыс. чел. –12,2 –13,5 –21,1 –22,1 –29,1

Трудовые ресурсы, тыс. чел. 8 887,6 8 998,8 9 027,4 9 138,6 8 887,6

Экономически активное (занятое) население, тыс. чел. 6 294,9 6 342,9 6 485,9 6 612,5 6 294,9

Удельный вес экономически активного населения 
в общем составе населения, % 36,1 35,9 36,2 36,4 34,2

Уровень реальной безработицы населения, % 29,2 29,5 28,2 27,6 29,2

Примечание. Составлено по источникам [18, 19].

Таблица 4
Динамика трудовых ресурсов и экономической активности населения  

Республики Казахстан

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Трудовые ресурсы, тыс. чел. 8 887,6 8 998,8 9 027,4 9 138,6 8 887,6

Трудовые ресурсы с высшим образованием, тыс. чел. 3 093,3 3 169,3 3 205,1 3 362,2 3 487,8

Удельный вес трудовых ресурсов с высшим образова-
нием, % 34,8 35,2 35,5 36,8 39,2

Примечание. Составлено по источнику [19].

В Российской Федерации, несмотря на превы-
шение общей численности населения Республики 
Казахстан в 8,1 раза, в области экономической ак-
тивности и уровня образования трудовых ресурсов, 
складывается аналогичная ситуация [20].

На интеллектуальный потенциал, качество 
человеческого капитала в Республике Казахстан 
и Российской Федерации, оказывают прямое влия-
ние институциональные основы — система высше-
го образования, инфраструктура поддержки инно-
вационного бизнес-предпринимательства.

В Республике Казахстан на современном эта-
пе функционирует 130 вузов, в том числе 10 нацио-
нальных, 32 государственных, 17 акционерных, 55 
частных [21].

По состоянию на 2018–2019 учебный год в ву-
зах Казахстана обучалось 496,2 тыс. чел., при этом 

максимальный удельный вес обучающихся в соот-
ветствии с рисунком 3 обучается за счет собствен-
ных средств [22].

В Российской Федерации по состоянию 
на 2018–2019 учебный год функционировало 724 
вуза, в том числе 441 бюджетных, 51 автономных. 
При этом обучение учащихся вузов осуществля-
лось: 46,5 % — за счет средств государства; 53,5 % — 
за счет собственных средств [23].

Наравне с вузами поддержку развития интел-
лектуального потенциала осуществляют научно-
технологические парки, бизнес-инкубаторы.

В соответствии с рисунком 4 в Казахстане 
функционирует 5 национальных технопарков и 7 
региональных [24].

Основной целевой ориентир технопарков, 
как в России, так и в Казахстане, — создание техно-
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логических условий для проведения научных иссле-
дований и опытно-конструкторских работ в системе 

функционирования современных инновационно-
ориентированных предприятий, фирм, компаний.

Примечание. Составлено автором по источникам [21, 22] 
Рис. 3. Динамика структуры обучающихся студентов в системе высшего образования Республики Казахстан 

в разрезе источников финансирования образования

Примечание. Составлено авторами по источникам [24, 25, 26] 
Рис. 4. Структура технопарков в Республике Казахстан

Бизнес-инкубаторы в практике Казахстана 
и России функционируют отдельно или дополняют 
системы менеджмента технопарков. В данном ас-
пекте в качестве примера целесообразно отметить 
бизнес-инкубатор «Astana Business Campus», функ-
ционирующий при технопарке Назарбаев Универ-
ситета в столице Казахстана городе Нур-Султане 
[25, 26].

Отметим, что в Российской Федерации функ-
ционирует 41 технопарк, которые входят в рей-
тинг лучших технопарков страны и охватывают 
22 региона [27]. Наиболее известные и крупные 
технопарки России — «Томский научно-техноло-
гический парк», Технопарк МГУ, «Строгино», «На-
гатино», «Физтехпарк», «Технопарк Мордовия», 
«ИТ-парк» в Казани и др. В них сосредоточен ин-
новационный потенциал. Эффективность функ-
ционирования технопарков в России обуслов-
лена тремя ключевыми факторами: во-первых, 
близость к крупным научным центрам и акаде-
мической среде; во-вторых, наличием частных 
инвесторов; в-третьих, заинтересованность ре-

гиональных органов управления в диверсифика-
ции экономики.

Исследование и анализ основных составляю-
щих элементов и индикативных данных интеллек-
туального потенциала развивающихся стран мира 
(Республика Казахстан и Российская Федерация) 
позволяет обозначить системные проблемы в дан-
ной области, которые представлены на рисунке 5.

Системные проблемы развития интеллекту-
ального потенциала в странах с развивающейся 
экономикой, в частности в Республике Казахстан 
и Российской Федерации, требуют более новых, не-
стандартных, диверсифицированных форм их раз-
решения.

Приоритеты развития интеллектуально-
го потенциала. По нашему мнению, в качестве 
оптимальных и эффективных организационных 
и экономических приоритетов развития интеллек-
туального потенциала стран с развивающейся эко-
номикой могут послужить:

— создание и развитие университетов корпо-
ративного типа;
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— создание и развитие региональных и меж-
региональных центров компетенций;

— создание и развитие центров бизнес-ини-
циатив.

Приоритеты развития интеллектуального по-
тенциала стран с развивающейся экономикой пред-
ставлены на рисунке 6.

Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 5. Системные проблемы развития интеллектуального потенциала в странах с развивающейся 

экономикой (на примере Республики Казахстан и Российской Федерации)

Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 6. Оптимальные и эффективные организационные и экономические приоритеты развития 

интеллектуального потенциала стран с развивающейся экономикой

Первым приоритетом развития интеллекту-
ального потенциала выступает создание и разви-
тие университетов корпоративного типа. Орга-
низационными основами университетов данного 
типа выступают предприятия, фирмы, компании, 
выступающими с одной стороны заказчиками под-
готовки кадров (человеческих ресурсов), а с дру-
гой стороны — учредителями (инвесторами) ву-

зов. Как следствие, экономическими основами 
функционирования университетов корпоративно-
го типа выступают: инвестиции в основной капи-
тал; финансирование затрат в развитие человече-
ских ресурсов (подготовка и переподготовка).

Организационные и экономические основы 
университетов корпоративного типа представле-
ны на рисунке 7.
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Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 7. Организационные и экономические основы университетов корпоративного типа

Основными преимуществами университетов 
корпоративного типа выступают: прямое участие 
реального сектора экономики в финансировании 
системы подготовки и переподготовки кадров; уча-
стие предприятий, фирм, компании в формиро-
вании образовательных программ; точечная под-
готовка высококомпетентных кадров для нужд 
реального сектора экономики.

Вторым приоритетом развития интеллекту-
ального потенциала выступает создание и разви-
тие региональных и межрегиональных центров 
компетенций.

Центр компетенций — это многопрофиль-
ная образовательная «площадка», расположенная 
на одной территории, объединяющая множество 
образовательных независимых между собой ор-
ганизаций, ведущих отдельную или совместную 
подготовку высококомпетентных кадров в соот-
ветствии с международными стандартами и по за-
просам реального сектора экономики.

В центрах компетенций централизуется мак-
симально возможный как организационный обра-
зовательный потенциал, так и потенциал будущих 
качественных высокомпетентных человеческих ре-
сурсов.

Главным преимуществом центров компе-
тенций выступает интеграция существующих 

образовательных организаций в одну систему 
на принципах прямого взаимодействия, открытой 
конкуренции и открытого пространства.

В прогнозируемом долгосрочном периоде цен-
тры компетенций, как в Казахстане, так и в России, 
заменят принципы и методология функционирова-
ния обычных вузов, колледжей, а также станут си-
стемным дополнением других центров: бизнес-цен-
тры, научно-технологические центры.

В центрах компетенций могут иметь ме-
сто сервисно-технологические элементы, такие 
как рекрутинговые организации, организации, 
подтверждающие квалификацию; организации, 
сертифицирующие компетенции человеческих ре-
сурсов; консалтинговые организации.

В общем виде организационные и экономиче-
ские основы центров компетенций представлены 
на рисунке 8.

Третьим приоритетом развития интеллекту-
ального потенциала выступает создание и развитие 
центров бизнес-инициатив. Данные центры, по на-
шему мнению, должны рассматриваться как инте-
грированные структуры в системе «бизнес-инкуба-
тор — технопарк».

В общем виде организационные и экономиче-
ские основы центров бизнес-инициатив представ-
лены на рисунке 9.
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Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 8. Организационные и экономические основы центров компетенций

Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 9. Организационные и экономические основы центров компетенций

Организационными элементами бизнес-ин-
кубаторов должны выступать малые начинающие 
инновационные предприятия, компании, а также 
организационные элементы инкубирования пред-
принимательства и бизнеса.

Организационными элементами технопарка 
выступают организационные основы проведения 
НИОКР и малые опытные экспериментальные про-
изводства.
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Источниками инвестиций в создание и функ-
ционирование центров бизнес-инициатив высту-
пают государство, частные инвесторы, потребите-
ли услуг.

В качестве результирующих аспектов выше 
представленных организационных и экономиче-
ских основ развития интеллектуального потенциа-
ла будут являться следующие:

— динамичный поэтапный рост инвестиций 
в образование и НИОКР, со стороны ре-
ального сектора экономики (предприятия, 
фирмы, компании);

— динамичный рост инновационных малых, 
средних и крупных предприятий;

— увеличение удельного веса инновационной 
продукции в структуре ВВП;

— ожидаемое улучшение индексов человече-
ского потенциала и конкурентоспособно-
сти в глобальных рейтингах.

В современных условиях в качестве пилотного 
проекта в Республике Казахстан на базе моногоро-
да Экибастуза будет создан Центр развития компе-
тенций в сотрудничестве с государством и ведущи-
ми крупными промышленными предприятиями 
ERG, KazMinerals, KazMunaiGaz и прочие.

Заключение. Полученные результаты иссле-
дования в комплексе не противоречат и интегри-
руются, дополняют научные результаты других 
авторских исследований. Так, ученые Уральского 
государственного университета России Л. Д. Ги-
тельман и М. В. Кожевников в своих научных тру-
дах одним из вариантов развития интеллекту-
ального потенциала рассматривают концепцию 
создания региональных центров компетенций 

на принципах партнерства университетов, науки 
и бизнеса [28].

Ряд других ученых, таких как А. В. Шраер, 
Е. В. Латыпова, в качестве ориентиров развития ин-
теллектуального потенциала рассматривают пути 
построения инновационных кластеров и кластеров 
компетенций, центров «превосходства» [29].

В настоящее время в мире сформировалась 
весьма обширная теоретическая база знаний по во-
просам развития корпоративных университетов 
и корпоративного образования. Анализ публика-
ций в зарубежных научных изданиях демонстри-
рует, что корпоративные университеты уже на про-
тяжении более 30 лет являются объектом интереса 
американских и европейских специалистов по кор-
поративному обучению [30].

Применение организационных и экономи-
ческих механизмов развития интеллектуального 
потенциала стран с развивающейся экономикой 
рассчитано на стратегический период не менее че-
тырех-пяти лет и требует поэтапной системной апро-
бации на практике. И в Республике Казахстан, и Рос-
сийской Федерации предложенные авторские пути 
развития интеллектуального потенциала на бли-
жайшую перспективу должны стать важнейшим ин-
струментарием повышения уровня интеллектуаль-
ности и инновационности экономических систем.

Развитие интеллектуального потенциала 
не может рассматриваться как одномоментный 
этап решения проблем. Для каждого варианта под-
системы развития интеллектуального потенциала 
необходимо проводить дополнительные исследо-
вания с выходом на технико-экономические, инве-
стиционные обоснования.
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В статье проведен детальный обзор работ зарубежных и российских ученых, посвященных различ-
ным аспектам изучения территориально-отраслевой структуры экономики.

Авторы, учитывая имеющиеся наработки, раскрывают научную актуальность темы, заключающую-
ся в верификации имеющихся концепций движущих сил регионального роста применительно к регионам 
с индустриальной или индустриально-аграрной экономикой.

Охарактеризована практическая актуальность исследования, которая, по мысли авторов, заключает-
ся в выявлении присущих в целом агропромышленным регионам причин их отставания в социально-эко-
номическом развитии.

Впервые поставлен вопрос об изучении территориально-отраслевой структуры и, в частности, одно-
го из ее ключевых элементов — агропромышленных регионов в контексте формирования и развития ин-
теграционных и кооперационных процессов.

В статье рассмотрен важнейший аспект проблемы — влияние интеграции на развитие агропромыш-
ленных регионов, возможность последних на равных партнерских основаниях войти в интеграционный 
союз. Авторы аргументированно раскрывают свою позицию по этому вопросу.

Предложена классификация агропромышленных регионов России по величине интеграционного по-
тенциала. В основу классификации положены два критерия: уровень социально-экономического разви-
тия и степень периферийности региона.

В завершении статьи перечислены основные первоочередные направления и задачи перспективного 
развития рассматриваемой темы.

Ключевые слова: агропромышленные регионы, специализация хозяйства, территориально-отрасле-
вая структура, социально-экономическое развитие, экономическое пространство, интеграционные и ко-
операционные процессы.
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The article provides a detailed review of the foreign and Russian scientists works devoted to various aspects 
of the study of the territorial and sectoral structure of the economy.
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The authors, taking into account the existing developments, reveal the scientific relevance of the topic, which 
consists in verifying the existing concepts of regional growth driving forces in relation to regions with an indus-
trial or industrial-agrarian economy.

The authors describe the practical relevance of the study, which, according to the authors, consists in identi-
fying the reasons inherent in the agro-industrial regions as a whole for their lag in socio-economic development.

For the first time, the question of studying the territorial and industrial structure and, in particular, one of 
its key elements-agro — industrial regions in the context of the formation and development of integration and 
cooperation processes is raised.

The article considers the most important aspect of the problem — the impact of integration on the develop-
ment of agro-industrial regions, the possibility of the latter to enter the integration union on an equal partnership 
basis. The authors explain their position on this issue in a reasoned manner.

The article proposes a classification of agro-industrial regions of Russia by the size of the integration poten-
tial. The classification is based on two criteria: the level of socio-economic development and the degree of the re-
gion periphery.

At the end of the article, the main priority directions and tasks of the long-term development of the topic un-
der consideration are listed.

Keywords: agro-industrial regions, specialization of the economy, territorial and sectoral structure, socio-
economic development, economic space, integration and cooperation processes.

Степень изученности проблемы и актуаль-
ность исследования. Исследование тер-
риториально-отраслевой структуры эко-

номики России и агропромышленных регионов 
как одного из ключевых ее элементов, бесспорно, 
может быть отнесено к числу одного из сложивших-
ся направлений научной мысли в регионалистике. 
В рамках этого направления опубликованы десят-
ки монографий и статей отечественных и зарубеж-
ных ученых-регионоведов, накоплен обширный эм-
пирический материал.

Сформированы основные подходы к типоло-
гизации регионов по специализации хозяйства, 
уровню социально-экономического развития и дру-
гим ключевым их характеристикам. Охарактери-
зованы основные этапы и ключевые процедуры 
типологизации (формирование признакового про-
странства, оценка его структуры, построение ти-
пологии); определены требования как к системе 
показателей в целом, так и к каждому отдельному 
показателю [1].

В «багаже» российской регионалистики име-
ются десятки типологий по специализации и струк-
туре хозяйства регионов, базирующихся на различ-

ных показателях и использовании разнообразных 
приемов типологизации2.

Достаточно детально российскими географа-
ми и экономистами охарактеризованы наиболее 
типичные черты и признаки периферийного регио-
на, а также основные критерии периферийности — 
отдаленность3 и слаборазвитость территории [7].

Что же касается зарубежной регионалистики, 
то наиболее близкими по замыслу исследования яв-
ляются работы по изучению социально-экономиче-

2 В целях систематизации накопленного материала 
нами был проведен обзор подходов к типологиза-
ции регионов по специализации и структуре регио-
нальной экономики. Проведенный анализ позволил 
сделать два вывода. Во-первых, отмечено, что боль-
шинство российских типологий по экономической 
специализации хозяйства носят познавательный, де-
монстрационный характер и слабо ориентированы 
на достижение целей региональной политики, пред-
полагающие диагностику проблем развития региона. 
Во-вторых, установлено, что рассмотренные типо-
логии опираются, как правило, на формализован-
ный анализ статистических данных, с использовани-
ем агрегированных показателей, по преимуществу 
без экспертной оценки (взвешивания) их значимо-
сти и учета требований к системе показателей в це-
лом и каждому показателю в отдельности [2].

3 Заметим, что в современных зарубежных исследо-
ваниях понимание периферии переосмыслено. Если 
ранее периферийность территории определялась 
расстоянием от центра, то современная трактовка 
этого понятия включает в себя учет экономических, 
социальных, политических факторов, влияющих 
на изменение уровня развития территории, и обо-
значается термином «периферизация» [3]. В их чис-
ле: оказание высококвалифицированных услуг [4], 
информационно-коммуникационные технологии 
и полицентрическое развитие [5], развитие чело-
веческого капитала [6].
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ского положения сельских регионов в бывших со-
циалистических странах.

Развитие сельских регионов, по мнению иссле-
дователей, находится под влиянием процессов, ха-
рактерных для периферии. В связи со сменой пла-
новой системы хозяйствования в странах бывшего 
социалистического лагеря произошедшие процес-
сы деиндустриализации и реструктуризации сель-
ского хозяйства привели к масштабным потерям 
рабочих мест. Поскольку предпринимательская ак-
тивность низка, а инвестиции в основном сосредо-
точены в городах, многие постсоциалистические 
сельские регионы характеризуются высоким уров-
нем безработицы и низким уровнем участия в рабо-
чей силе. Проживающие на этих территориях люди 
зависят от трансфертов и наличия низкооплачивае-
мых рабочих мест как одного из основных источни-
ков средств к существованию [8–9].

Почему же, учитывая вышесказанное, авто-
ры посчитали целесообразным вновь обратиться 
к этой теме? Ответ на этот вопрос требует раскры-
тия, с одной стороны, научной, а с другой, — прак-
тической актуальности исследования.

Прежде всего, раскроем вкратце научную ак-
туальность исследования. Мировая и вслед за ней 
отечественная регионалистика последних двух 
десятилетий характеризуется заметным сдвигом 
во взглядах исследователей на движущие силы ре-
гионального экономического роста. Обусловлены 
эти сдвиги, как известно, получившей большое рас-
пространение теорией эндогенного роста, поста-
вившей во главу угла не внешние по отношению 
к региону (экзогенные), а внутренние (эндоген-
ные) детерминанты регионального экономическо-
го развития.

Ключевое место среди них занимает формиро-
вание экономики знаний, развитие человеческого 
капитала [6, 10]. Традиционные же факторы раз-
вития территорий: транспортная доступность, ис-
торически сложившийся уровень их развития [11], 
преимущества агломерации [12, с. 188], ресурсная 
база, расположение, отраслевая специфика эконо-
мики и другие признаны несущественными и ото-
шли в качестве детерминант регионального эконо-
мического роста на второй план.

В какой мере такой подход применим для объ-
яснения движущих сил развития подавляюще-
го большинства регионов России? На наш взгляд, 
влияние эндогенных либо экзогенных факторов 
(не умаляя значимости ни тех, ни других) зависит 
от конкретной стадии развития общества. Можно 
предположить, что в постиндустриальном обще-
стве на первый план выходят эндогенные факторы; 
в обществе, где доминирующей является индустри-
альная либо аграрно-индустриальная экономика, 
экзогенные факторы (специализация региональ-

ной экономики, инфраструктура, производствен-
ные факторы, центральное расположение, агло-
мерационные эффекты и т. п.) продолжают играть 
роль ключевых движущих сил регионального роста.

Высказанная гипотеза о зависимости домини-
рующих факторов роста от стадии общественного 
развития, конечно, требует верификации. Провер-
ка ее применительно по преимуществу к индустри-
альной либо индустриально-аграрной экономике 
регионов России составляет суть научной актуаль-
ности исследования.

С другой стороны, исследование имеет четко 
выраженную практическую направленность. Ав-
торы исследования в течение многих лет занима-
лись изучением основных тенденций социально-
экономического развития Алтайского края. Базой 
для сравнения при этом был условный «средне-
российский» регион, на фоне которого Алтайский 
край оценивался как среднеразвитый регион Рос-
сии. При этом оставался открытым вопрос — в ка-
кой мере особенности социально-экономического 
развития края детерминированы «местными» фак-
торами, или эти особенности присущи в главном 
всему типу агропромышленных регионов России. 
Вопрос имел принципиальный с точки зрения диа-
гностики и поиска путей решения проблем харак-
тер: в случае если причины сравнительно низкого 
социально-экономического развития присущи все-
му типу агропромышленных регионов, то и реше-
ние ключевых проблем их развития должно осуще-
ствляться на федеральном уровне.

Получить же четкое и научно обоснованное 
представление о составе агропромышленных ре-
гионов России на основе имеющихся исследований 
в силу ряда причин нам не представлялось возмож-
ным. Прежде всего, в ряде статей, посвященных 
анализу экономической специализации регионов 
России, методика исследования не раскрывается, 
что не дает возможности оценить надежность по-
лученных результатов. Использование результатов 
ряда других статей по рассматриваемой темати-
ке оказалось также невозможным в силу специ-
фики методических подходов, сформулированных 
под частные задачи других исследований. Неуди-
вительно, что при сравнении состава агропро-
мышленных регионов России, предполагаемых 
в различных исследованиях, нами были выявлены 
существенные различия.

Суть второго направления исследования со-
стоит в анализе сдвигов, происходящих в соста-
ве агропромышленных регионов, под влиянием 
изменений, происходящих в отраслевой струк-
туре экономики России и ее регионов. В отличие 
от первого направления исследования — выявле-
ние круга агропромышленных регионов, динами-
ка их состава изучена, на наш взгляд, гораздо сла-
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бее, что свидетельствует об актуальности и этой 
стороны работы.

Названные обстоятельства побудили авторов 
к разработке теоретико-методологических подхо-
дов к выявлению и оценке сдвигов в составе аг-
ропромышленных регионов России, основанных 
на анализе динамики ее территориально-отрасле-
вой структуре.

Наконец, — и это главное с точки зрения на-
правленности статьи, — актуальность исследова-
ния, как научная, так и практическая, продиктова-
на становлением нового (с позиции сложившихся 
научных интересов авторов) направления иссле-
дований — анализе движущих сил и механизмов 
интеграционных и кооперационных процессов 
в агропромышленных регионах как особом типе 
территориальных социально-экономических си-
стем с присущей им специализацией экономики, 
уровнем и спецификой развития социальной сфе-
ры, характером систем расселения и образом жиз-
ни населения, обусловленными «унаследованны-
ми» особенностями развития.

Агропромышленные регионы: включен-
ность в экономическое пространство страны. 
Каким образом характеризуются агропромыш-
ленные регионы России с позиции связанности 
их внутрирегионального и возможностей инте-
грации в межрегиональное экономическое про-
странство?

Очевидно, что отличительная особенность аг-
ропромышленных регионов заключается в относи-
тельно высокой связанности внутрирегионального 
экономического пространства, детерминируемой 
развитием интеграционных процессов в регио-
нальном агропромышленном комплексе. Этот ас-
пект функционирования агропромышленных ре-
гионов достаточно хорошо изучен — от вопросов 
формирования интеграционных процессов и ко-
оперативных структур в различных сферах АПК 
до эффективности их деятельности [13–17].

Значительно слабее изучены кооперационные 
и интеграционные процессы в агропромышленных 
регионах, имеющие межрегиональный характер. 
Центральный вопрос, на наш взгляд, — это влия-
ние интеграции на развитие региона. Высказывае-
мые точки зрения об исключительно позитивном 
влиянии на развитие агропромышленного регио-
на (выравнивание и рост потенциала [18], обеспе-
чение экономической безопасности [19–20] и др.) 
вызывают обоснованные сомнения.

Как известно, одним из условий успешной ин-
теграции является примерно равный уровень со-
циально-экономического развития интегрируе-
мых региональных образований. Как обстоит дело 
в этом отношении с агропромышленными региона-
ми? Для ответа на этот вопрос обратимся к резуль-

татам наших исследований территориально-отрас-
левой структуры России, позволяющим обрисовать 
социально-экономический портрет усредненного 
агропромышленного региона России по сравнению 
со среднероссийским регионом.

Если ориентироваться на ключевой показа-
тель развития региональной экономики — душе-
вой ВРП, то во всех без исключения агропромыш-
ленных регионах он меньше среднероссийского 
значения. Отмеченная ситуация не изменяется 
с течением времени: отставание агропромышлен-
ных регионов от среднероссийского имело место 
как в 1996–1998 гг. (в среднегодовом исчислении), 
так и в 2014–2016 гг.

Проигрывают агропромышленные регионы 
и в части инвестиционной привлекательности: 
в 1990 г. инвестиции в основной капитал на душу 
населения в среднем агропромышленном регио-
не составляли 80,7 % среднероссийского уровня, 
в 2018 г. — лишь 60,3 %.

По сравнению с Россией агропромышленные 
регионы в целом характеризуются более низки-
ми доходами населения и более высоким уровнем 
бедности при менее значительных неравенствах 
[21]. В 2018 г. среднедушевые доходы жителей 
агропромышленных регионов составляли 74,5 % 
(в 2017 г. — 72,4 %) от среднероссийского уров-
ня, ниже на 20 % было соотношение с прожиточ-
ным минимумом. В 2019 г. бедность охватывала 
15,1 % жителей агропромышленных регионов про-
тив 12,3 % в России; коэффициент фондов состав-
лял 11,2 раза, тогда как в стране — 15,4 раза.

Наконец, в целом агропромышленные регио-
ны России характеризуются долговременным со-
кращением населения, но темпы его сокращения 
здесь были выше среднероссийских (без учета на-
селения Крыма) [22].

Таким образом, вышеприведенные цифры на-
глядно демонстрируют более низкий по сравнению 
с Россией социально-экономический потенциал 
агропромышленных регионов в целом, что может 
иметь своим следствием перераспределение в про-
цессе интеграции регионов потоков добавленной 
стоимости в пользу более сильных в экономиче-
ском отношении участников интеграционного про-
цесса1.

Бесспорно, преодоление пространственной 
фрагментации, дезинтеграции экономическо-
го пространства является одним из центральных 
направлений повышения эффективности эко-
номики страны и ее регионов [24]. Но «сделать 

1 Этот вывод, на наш взгляд, может быть распростра-
нен на интегрируемые территориальные образова-
ния любого уровня, вплоть до акторов международ-
ной интеграции, что, к сожалению, подтверждает 
и печальный опыт России [23, с. 64].
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пространство фактором функционирования и раз-
вития экономики» (по образному выражению акад. 
В. А. Крюкова) для каждого из регионов России, 
в частности, агропромышленных в условиях дей-
ствия закона поляризованного развития, межре-
гиональной конкуренции, большого числа произ-
водителей сельхозпродукции, неэквивалентного 
обмена продукцией промышленности и сельско-
го хозяйства и т. д., и т. п. — задача, на наш взгляд, 
со многими неизвестными.

Вторым важнейшим критерием, косвенно от-
ражающим интеграционный потенциал региона, 
по нашему мнению, является его периферийность. 
В научной литературе отмечается, что развитие 
периферийных территорий не имеет больших 
перспектив в силу «узости» внутреннего рынка, 
отсутствия достаточного притока капитала, пре-
имущественного использования устаревших тех-
нологий и замедленной модернизации. В терри-
ториальном разделении труда периферийным 
территориям с учетом опоры их экономики на при-
родные ресурсы отводится роль поставщика ресур-
сов для Центра, с одной стороны, и рынка сбыта 
производимых этим Центром товаров — с другой. 
Экспорт незначителен и возможности его наращи-
вания невысоки. Рынок труда периферийных тер-
риторий характеризуется наличием избыточной 
и нередко неквалифицированной рабочей силы, 
низким уровнем заработной платы.

Из сказанного следует, что чем выше перифе-
рийность региона, тем меньше уровень его разви-
тия, а значит, и возможность на равных партнер-
ских основаниях войти в интеграционный союз. 
Учитывая это обстоятельство, а также заметную 
дифференциацию агропромышленных регионов 
по уровню социально-экономического развития, 
мы предлагаем на обсуждение их классификацию 
по интеграционному потенциалу, в основу которо-
го положены два взаимосвязанных критерия — пе-
риферийность и уровень социально-экономическо-
го развития.

Классификация агропромышленных регио-
нов по величине интеграционного потенциала. 
Первая подгруппа агропромышленных регионов 
с наиболее высоким интеграционным потенциа-
лом — полупериферийные регионы с наименьшей 
степенью периферийности (Воронежская, Орлов-
ская, Ростовская, Тамбовская области). Выделен-
ная подгруппа отличается высокой концентрацией 
населения, значительной внутригрупповой диффе-
ренциацией по численности, долговременной убы-
лью населения. Здесь проживает около 40 % населе-
ния агропромышленных регионов, коэффициент 
асимметрии (соотношение между максимальным 
и минимальным значением численности населе-
ния регионов, входящих в данную группу) равен 5,7 

раза, коэффициент прироста населения за 1990–
2018 гг. составил –80,7 ‰.

Регионы этой группы характеризуются срав-
нительно высоким (относительно среднегруппо-
вых значений) уровнем экономического развития 
в сочетании с географически близким положени-
ем относительно центра страны. Для них харак-
терен самый высокий уровень среднегруппового 
ВРП среди всех регионов агропромышленного типа 
в сочетании с самым большими темпами его роста 
в 1996–2017 гг. (104,7 % при 103,9 в среднем по аг-
ропромышленным регионам). Относительно высо-
кий уровень развития экономики и концентрация 
населения в этих регионах предопределяют их ли-
дирующее положение. На долю рассматриваемых 
регионов приходится 46,6 % совокупного ВРП аг-
ропромышленных регионов, 48,6 % — объема про-
мышленной и 46,1 % —сельскохозяйственной про-
дукции; 42,5 % — основных фондов; 43,1 % — всех 
инвестиций и 40,3 % — объема работ, выполнен-
ных по договорам строительного подряда. Регионы 
с относительно высоким интеграционным потен-
циалом отличаются сравнительно высокой вклю-
ченностью в мировые связи: по показателям объе-
мов экспорта/импорта они находятся на первом 
месте среди регионов агропромышленной ориен-
тации.

Вторая подгруппа по величине интеграцион-
ного потенциала — агропромышленные регионы 
ближней периферии. К ней отнесены территории 
с относительно низкой степенью периферийности 
(с учетом установленного экспертами примата кри-
терия экономического развития региона) — Рес-
публика Мордовия, Ставропольский край, Брянская 
и Пензенская области. Их отличительные черты за-
ключаются в следующем: меньший по сравнению 
с предыдущей подгруппой уровень экономическо-
го развития в сочетании с относительно близким 
и средним расположением к центру страны.

В рассматриваемой подгруппе сосредоточено 
примерно 30 % населения агропромышленных ре-
гионов. По сравнению с первой подгруппой эти ре-
гионы отличаются большей однородностью по чис-
ленности населения (коэффициент асимметрии 
здесь составляет 2,3 раза) и меньшей интенсивно-
стью его убыли (коэффициент прироста за весь пе-
риод равен –48,1 ‰).

ВРП выше среднегрупповых значений, 
но по сравнению с подгруппой регионов с относи-
тельно высоким интеграционным потенциалом — 
ниже в 1,8 раза. Ниже и среднегодовые темпы ро-
ста ВРП в 1996–2017 гг., соответственно, 104,7 
и 104,0 %. По показателям вклада в экономику Рос-
сии анализируемая подгруппа регионов уступа-
ет только агропромышленным регионам с относи-
тельно высоким интеграционным потенциалом: 
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доля в ВРП агропромышленных регионов — 26,5 %, 
сельского хозяйства — 29,2 %, инвестиций в ос-
новной капитал — 28,1 %, основных фондах в эко-
номике — 29,6 %, объемах работ, выполненных 
по договорам строительного подряда, — 22,3 %. 
По включенности в мировую экономику регионы 
этой группы находятся также на втором месте по-
сле регионов с относительно высоким интеграци-
онным потенциалом.

Третья подгруппа агропромышленных регио-
нов по интеграционному потенциалу — регионы, 
интеграционный потенциал которых может быть 
условно охарактеризован как «средний» (Респуб-
лики Адыгея, Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Чувашия и Псковская область). Ха-
рактерные черты этих регионов: сравнительно 
низкий уровень экономического развития в соче-
тании с относительно близким и средним расстоя-
нием до центра страны.

По основным демографическим характери-
стикам эта подгруппа близка к предыдущей (коэф-
фициент асимметрии равен 2,7 раза, коэффициент 
прироста населения в рассматриваемые годы соста-
вил –44,3 ‰). Ее специфика заключается в мень-
шей численности и доле в населении агропромыш-
ленных регионов (16 %), а также во вхождении 
в состав данной группы трех Северо-Кавказских 
республик с приростом населения. Однако на об-
щегрупповых показателях динамики численности 
это отразилось слабо.

Средний по подгруппе объем ВРП значитель-
но меньше аналогичного показателя в двух преды-
дущих подгруппах: в 4,6 и 2,6 раза соответственно. 
Несколько ниже среднегрупповых и темпы роста 
ВРП в 1996–2017 гг. — 103,3 % при 103,9 % средне-
групповых. Доля ВРП в совокупном ВРП агропро-
мышленных регионов составляет 12,6 %, основных 
фондах в экономике — 13,0, объеме промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции –12,1 
и 12,0 соответственно, инвестициях в основной ка-
питал — 11,1, объемах работ, выполненных по до-
говорам строительного подряда — 15,4 %. Регионы 
со средним интеграционным потенциалом харак-
теризуются самым низким объемом экспорта в рас-
чете на один регион и средним по размеру объема 
импорта.

Четвертая подгруппа — с наименьшим инте-
грационным потенциалом. Это территории с высо-
кой степенью периферийности. Относительно низ-
кий уровень развития их экономик усугубляется 
высокой удаленностью от центра страны (Респуб-
лика Тыва, Алтайский край). Основные характе-
ристики социально-экономического развития под-
группы предопределены в главном показателями 
развития Алтайского края. В подгруппе проживает 
в три раза меньше населения, чем в регионах с от-

носительно высоким интеграционным потенциа-
лом. Эта подгруппа самая неоднородная по числен-
ности населения (коэффициент асимметрии — 7,2 
раза) и отличается более высокой скоростью его со-
кращения (коэффициент прироста за анализируе-
мый период равен –103,9 ‰).

Демографические характеристики группы 
определяются, главным образом, состоянием и дви-
жением населения Алтайского края — его доля 
в общегрупповом показателе численности превы-
шает 87 %. В рассматриваемых регионах в срав-
нении с регионами со сравнительно высоким ин-
теграционным потенциалом доходы населения 
меньше почти на четверть (23,2 % в 2017 г.), их со-
отношение с прожиточным минимумом — более 
чем на треть (36,5 %).

Средние значения ВРП в регионах с наимень-
шим интеграционным потенциалом выше, чем в ре-
гионах третьей подгруппы, благодаря вкладу Алтай-
ского края, однако темпы роста ВРП в 1996–2017 гг. 
заметно ниже среднегрупповых (102,5 и 103,9 % 
соответственно). В силу малочисленности анали-
зируемых регионов их вклад в экономику страны 
незначителен: доля подгруппы в совокупном ВРП 
агропромышленных регионов составляет 12,6 %, 
в объеме промышленной продукции — 12,1 %, сель-
скохозяйственной продукции — 12,0 %, в основных 
фондах агропромышленных регионов — 13 %. Ре-
гионы отличает сравнительно низкая инвестицион-
ная привлекательность и невысокий душевой объ-
ем совокупных работ, выполненных по договорам 
строительного подряда. Для регионов, входящих 
в эту группу, характерен сравнительно большой 
объем экспорта и самый низкий (по совокупности 
анализируемых подгрупп) объем импортируемых 
товаров в расчете на один регион.

Выводы. В настоящей статье была сделана по-
пытка в постановочной форме раскрыть проблемы, 
обусловленные возможным негативным влиянием 
интеграции и кооперации хозяйствующих субъек-
тов на региональный экономический рост агропро-
мышленных регионов, а также охарактеризовать 
особенности их социально-экономического разви-
тия как детерминанту интеграционных процессов.

Начальный этап исследования движущих сил 
и механизмов развития интеграционных и коопе-
рационных процессов, на котором находятся сего-
дня авторы статьи, предопределил дискуссионность 
изложенных в ней проблем. Общая ситуация, харак-
терная для сегодняшнего этапа исследования, оце-
нивается нами как «вопросов больше, чем ответов».

Прежде всего, необходимо до конца отработать 
понятийный аппарат исследования, определиться 
с его теоретико-методологической базой, в качестве 
которой возможно использование теории межре-
гиональных экономических взаимодействий.



114 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2021. № 1

Среди первоочередных задач постановки темы 
необходимо также:

— определиться, что будет рассматриваться 
в качестве объекта исследования — инсти-
туциональная либо частнокорпоративная 
интеграция;

— установить пространственно-временные 
рамки исследования;

— раскрыть виды межрегионального сотрудни-
чества (инвестиционное, подрядное и др.), 
а также его формы (концессионная, на ком-
пенсационной основе, вывоз капитала) и т. д.

По мере накопления и осмысления теорети-
ческого и эмпирического материала авторы будут 
знакомить читателей журнала с результатами ис-
следований.
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РЕСУРСНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ   

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
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Возрастающее с каждым годом ресурсопотребление, обусловленное ростом численности населения 
Земли и динамичным развитием промышленного производства, привело к увеличению объемов обра-
зующихся отходов, что в свою очередь обусловило сокращение площадей, пригодных для захоронения, 
и породило проблему эффективной утилизации и переработки отходов. В сложившейся ситуации обще-
ству необходимо направить свое развитие в более безопасное русло с экологической точки зрения и пере-
смотреть существующие модели производства и потребления. Твердые коммунальные отходы в решении 
этой проблемы могут стать основным звеном в цепи взаимосвязанных факторов, которое нужно рассма-
тривать совместно с другими глобальными проблемами, такими как рациональное использование при-
родных ресурсов, так как они представляют собой богатый источник вторичных ресурсов, «бесплатный» 
энергоноситель, по причине того, что мусор — возобновляемое углеродосодержащее сырье. Однако такой 
ресурсный материал используют самым неэффективным способом — подвергают захоронению, что созда-
ет дополнительные затраты на очистку территорий, загрязненных отходами. В этой связи в статье пред-
лагается апробация на конкретном хозяйствующем субъекте, а именно на примере Новосибирской обла-
сти, ресурсного подхода в управлении отходами. В частности, авторами рассматриваются существующие 
объемы твердых коммунальных отходов в области, характерные проблемы и возможности решения их по-
средством использования ресурсного подхода.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, ресурсный подход, Новосибирская область, ресурс-
ный потенциал, рециклинг.

ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR APPLYING THE RESOURCE 
APPROACH TO SOLID MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT  

(ON THE MATERIALS OF THE NOVOSIBIRSK REGION)
O. V. Usikova1,2, N. V. Petrova1,2, A. V. Fedorova1

1Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk, Russia)
2Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russia)

The ever-growing consumption of resources due to global population growth and dynamic development of 
industrial production led to the increase in the volume of waste generated, which in turn led to the reduction of 
areas suitable for disposal, and gave rise to the problem of efficient disposal and recycling of waste. In this situation, 
society needs to direct its development in a more environmentally safe direction and review existing production 
and consumption models. Solid municipal waste can become the main link in the chain of interrelated factors 
that need to be considered together with other global problems, such as the rational use of natural resources, 
since it is a rich source of secondary resources, a “free” energy carrier, due to the fact that garbage is a renewable 
carbon-containing raw material. However, such resource material is used in the most inefficient way — it is buried, 
which creates additional costs for cleaning up areas contaminated with waste. In this regard, the article proposes 
to test the resource approach in waste Management on a specific economic entity, namely, on the example of the 
Novosibirsk region. In particular, the authors consider the existing volumes of solid household waste in the region, 
typical problems, and opportunities to solve them using the resource approach.
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Введение. Переход к рыночной экономике 
и все сопутствующие процессы глобализации 
привели к росту темпов образования отходов 

производства и потребления. Проблематика обра-
зования твердых коммунальных отходов (далее — 
ТКО) способствует дальнейшему отчуждению все 
большего количества земельных ресурсов. В настоя-
щее время площадь земельных участков отведенных 
под складирование отходов составляет около 4 млн 
га, которая ежегодно увеличивается еще на 400 тыс. 
га земли. На этих территориях безвозвратно теря-
ются тонны ценных видов сырья и материалов, еже-
годно до 15 млн тонн, что составляет около 40 % 
от общего объема ТКО [1, c. 13]. Отсутствие заинте-
ресованности органов власти в создании отлажен-
ной системы по переработке отходов, а также выбо-
ре наиболее эффективных подходов к управлению 
ТКО приводит к огромным экономическим потерям, 
которые по оценкам экспертов составляют более 60 
млрд рублей упущенной выгоды. Кроме того, в неко-
торых видах экономической деятельности ТКО воз-
можно использовать в качестве альтернативных ис-
точников энергии [1, c. 8].

Предпринимаемые попытки модернизации 
системы обращения ТКО практически не решают 
имеющиеся проблемы в силу отсутствия общих 
подходов к управлению отходами на уровне го-
сударства в целом, при этом существуют разроз-
ненные подходы, разрабатываемые отдельными 
субъектами, поэтому можно сказать о наличии 
формальности при разработке программ по си-
стематизации механизма обращения с отходами. 
При этом на мировом уровне отмечается потенци-
ал России в создании новых подходов в управлении 
ТКО. Однако также существует проблема обширно-
сти территории, действующих подходов, возможно-
стей их реализации и децентрализованной сферы 
разграничения полномочий органов власти. В этой 
связи в исследовании рассматривается отдельный 
субъект РФ (Новосибирская область) и его перспек-
тивы на пути модернизации сферы обращения ТКО.

Образование ТКО в Новосибирской обла-
сти (далее-НСО) в 2010 г. составило около 2,071 
млн тонн, из них 1,375 млн тонн было захоронено. 
А в 2018 г. уже было образовано 120,019 млн тонн, 
и захоронено 129,991 млн тонн. При этом общая 
доля обезвреживания отходов за рассматриваемый 
период не превышает 10 % от всех образованных 
[2]. Согласно постановлению правительства Ново-
сибирской области № 292-п, утвердившему терри-

ториальную схему обращения с отходами для на-
шего региона, влияние на действующую систему 
обращения с ТКО оказывают следующие факторы:

— неравномерность заселения территории;
— тенденция к сокращению сельского населе-

ния;
— неравномерность развитости инфраструк-

туры;
— различный уровень транспортной доступ-

ности [2].
Существующая система обращения с отхода-

ми ведет к нарушению ландшафтов, истощению 
и утрате земельных ресурсов, загрязнению окру-
жающего воздуха и грунтовых вод, что негатив-
но отражается на условиях жизни и деятельности 
населения, не согласуется с принципами устойчи-
вого развития экономики и как следствие требует 
модернизации. В качестве решения вышеобозна-
ченных проблем, связанных с эффективной утили-
зацией и переработкой ТКО предлагается переход 
на ресурсный подход в управлении ТКО, которой 
уже рассматривался авторами ранее [3].

Современное состояние объектов разме-
щения отходов на территории Новосибирской 
области. Для совершенствования системы обра-
щения с отходами производства и потребления в го-
родских округах и муниципальных районах НСО, 
а также снижения их воздействия на окружающую 
среду в 2015 г. была принята государственная про-
грамма, утвержденная постановлением № 10-п [4], 
в соответствии с которой установлено несколько 
приоритетных задач на 2019–2021 гг., среди них:

— внедрение технологий глубокой обработ-
ки ТКО на территории Новосибирской области. 
Для этого к 2019 г. было запланировано строитель-
ство одного мусороперерабатывающего предприя-
тия для города Новосибирска и Новосибирской 
агломерации с потенциально возможной мощ-
ностью 400 тыс. тонн отходов в год. Фактически 
завод не был построен по причине приостанов-
ки действия концессионного соглашения, в связи 
с которым планируется замена земельного участка 
под строительство;

— совершенствование системы управления 
в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвре-
живание и размещение), образующимися в Новоси-
бирской области. Для решения этой задачи к 2021 г. 
запланировано 100 % обеспечения области услугами 
регионального оператора по обращению с ТКО;
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— создание условий для легитимного размеще-
ния твердых коммунальных отходов на территории 
Новосибирской области. Для этого запланировано 
приведение 15 полигонов ТКО к установленным 
требованиям, из них: 2019 г. — 2 объекта: рекон-
струкция полигонов в с. Северное и г. Карасуке; 
2020 г. — 3 объекта: реконструкция ТКО в с. За-
вьялово, с. Северное и с. Баган; 2021 г. — 3 объек-
та: строительство полигонов в с. Баган, г. Болотное, 
Совхозный с/с (Маяк) [4].

Из-за сложностей, возникающих в работе с ре-
гиональными операторами, в некоторых населен-
ных пунктах возникают перебои со сбором и вы-
возом ТКО, в связи с чем образуются стихийные 
несанкционированные свалки [5, c. 177–179].

На территории НСО имеется 14 объектов раз-
мещения, включенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов (далее — ГРОРО). 
Остальные места, которые используются для раз-
мещения отходов, требуют приведения их в соот-
ветствие с экологическими и санитарно-гигиени-
ческими требованиями или рекультивации [6]. 
При этом по данным государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей среды Но-
восибирской области в 2019 году» ТКО размеща-
лись на 21 объекте.

Приоритетными направлениями для развития 
системы обращения с ТКО являются:

— максимальное использование отходов в ка-
честве вторичных материальных ресурсов;

— сокращение объема образования ТКО;

— модернизация и дооснащение, строитель-
ство и реконструкция объектов по обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов, обновление транспортного 
парка [6].

По данным федерального статистического 
учета, предоставляемыми хозяйствующими субъ-
ектами в отчете по форме 2-ТП (отходы) был рас-
смотрен баланс количественных характеристик 
образования, утилизации, обезвреживания и раз-
мещения отходов за период с 2015 по 2018 г., по ко-
торому можно сделать следующие выводы:

— количество образовавшихся отходов вырос-
ло в 4 раза;

— количество утилизированных (использо-
ванных) отходов снизилось с 2673, 9 тыс. т. 
в 2015 г. до 2296,6 тыс. тонн в 2018 г.;

— сохраняется тенденция захоронения обра-
зуемых отходов [2].

Также отметим, что региональный оператор 
отчитался информацией о том, что в 2019 г. обра-
ботано 31,8 тыс. тонн отходов, размещено на поли-
гонах 911,4 тыс. тонн отходов1.

Поскольку система управления отходами 
на территории НСО базируется на захоронении, 
рассмотрим основные характеристики полигонов 
захоронения ТКО в г. Новосибирске, приведенные 
в таблице 1.

1 О состоянии и об охране окружающей среды Ново-
сибирской области в 2019 году. Новосибирск, 2020. 
159 с.

Таблица 1
Характеристики полигонов, осуществляющих прием ТКО на территории г. Новосибирска

Характеристики

Наименование полигона ТКО

Гусинобродский Левобережный НовосибВторРесурс
ФГУП «ЖКХ Новоси-
бирского научного 

центра СО РАН»

Включение  
в ГРОРО Не включен Не включен Не включен

Включен в 2014 г. Но-
мер ОРО: 54–00002-З-

00479–010814

Наличие  
лицензии

Отсутствует. Имеет-
ся только лицензия 
на сбор и транспор-
тировку 1 и 4 клас-

са опасности отходов 
(Лицензия № 054 00173 

от 10 мая 2016 года) 

Отсутствует. Имеет-
ся только лицензия 
на сбор и транспор-
тировку 1 и 4 клас-

са опасности отходов 
(Лицензия № 054 00173 

от 10 мая 2016 года). 

Отсутствует. Имеет-
ся только лицензия 

на сбор и транспорти-
ровку 4 класса опасно-
сти отходов (Лицензия 
№ (54) — 997-СТ от 08 

августа 2016 г.) 

Имеется лицензия 
по обработке, обез-

вреживанию, захоро-
нению ТКО

Площадь земель-
ного участка, га 48,8 9,3 3,22 4,2

Используемая 
площадь, га 40,0 4,96 3,19 4,2

Мощность, тыс. м2 

в год 2000,0 483,8 240,0 140,0

Емкость, тыс. м3 107776,1 9011,6 2800,0 3585,0

Объем принятых 
отходов, тыс. м3 44296,0 5407,0 1685,0 3500,0
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Согласно действующему экологическому зако-
нодательству, полигоны должны иметь лицензию, 
следовательно, большая часть полигонов города 
Новосибирска, представленных в таблице 1, явля-
ются свалками.

В 100 километрах от Новосибирска (в р. п. Ко-
ченево) расположен мусоросжигательный завод, 
предназначенный для утилизации особо опасных 
отходов, на котором ежедневно сжигается 8 тонн 
мусора без производства энергии. Для сжигания 
образуемых отходов в области необходимо как ми-
нимум 5 таких заводов. В 2006 г. в городе Новоси-
бирске был открыт «Мусороперерабатывающий 
завод № 2». По факту это было не предприятие 
по переработке ТКО, а станция по сортировке и глу-
бокому прессованию оставшихся «хвостов» и вто-
ричного сырья. Планируемая производительность 
данного завода составляла 400 тыс. кубометров 
в год, но этот показатель ни разу не был достигнут. 
Из-за низкой рентабельности в 2012 г. начался про-
цесс банкротства завода.

В 2018 г. в Новосибирске организацией ООО 
«Демеркуризация» был открыт цех утилизации от-
работанных батареек, являющийся единственным 
предприятием такого рода за Уралом1.

Согласно представленной информации, на тер-
ритории Новосибирской области отмечается еже-
годный рост объемов ТКО. Образуемые отходы 
подлежат захоронению на полигонах (отходы г. Но-
восибирска и ближайших к нему населенных пунк-
тов), отходы в отдаленных от города администра-
тивных единицах обычно размещаются на свалках. 
Большинство действующих полигонов не соответ-
ствуют установленным законодательным требова-
ниям. Мусоропереработка и мусоросжигание не ра-
ботает в полную мощность по причине отсутствия 
инвестиций и поддержки со стороны государства. 
Исходя из наличия таких особенностей, ресурс-
ный подход к управлению ТКО в Новосибирской 
области должен базироваться на следующих прин-
ципах:

— снижение экологического ущерба от захо-
ронения отходов;

— уменьшение площади отчуждаемых земель;
— постепенный уход от метода складирования 

отходов в регионе.
В конечном итоге предлагаемый ресурсный 

подход в сфере управления ТКО должен привести 
к достижению баланса между энергетическими 
и экономическими затратами на производство про-
дукции, по сравнению с производством первичной 
продукции.

1 О состоянии и об охране окружающей среды Ново-
сибирской области в 2018 году. Новосибирск, 2019. 
162 с.

Возможности применения ресурсного под-
хода к управлению твердыми коммунальными 
отходами. Приказом департамента по тарифам 
Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ 
утверждены нормативы накопления твердых ком-
мунальных отходов, в том числе в отношении домо-
владений, на территории Новосибирской области, 
в соответствии с которым для многоквартирных 
и индивидуальных жилых домов на 1 проживаю-
щего объем отходов составляет 2,38 м3/год, а мас-
са отходов — 392,95 кг/год [7]. Расчетный годо-
вой объем твердых коммунальных отходов по всем 
группам потребителей в Новосибирской области 
составляет 9748,46 тыс. м3.

Оценим экономический эффект от мусоро-
сжигания методом высокотемпературного пиро-
лиза, к примеру, 2 % твердых коммунальных отхо-
дов, которые поступили на захоронение в 2018 г. 
на полигон. Согласно нормативам образования, об-
щий объем отходов в год составляет 3838542,5 м3 

для населения 1,6 млн человек. Плотность мусо-
ра без прессовки примерно равна 100 кг/м3. Тогда 
масса 2 % ТКО равна 7677 тонн. Теплота сгорания 
ТКО зависит от морфологического состава и, со-
гласно подсчетам, составляет 6,5 МДж/кг3. Тогда 
7677 тонн обладают потенциалом производства 
5*107 МДж тепла. По данным департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства, 
в городе преобладает централизованное теплоснаб-
жение от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и круп-
ных районных и промышленных котельных сум-
марной теплопроизводительностью около 19 млн 
Гкал в год, или 8*1010 МДж в год. Согласно оценоч-
ным подсчетам, образуемые ТКО в Новосибирске 
способны обеспечить около 10 % всего потребляе-
мого топлива в пересчете на среднюю теплоту сго-
рания ТКО и природных ресурсов [8, с. 77–78]. Ис-
ходя из тарифов, действовавших на конец 2018 г., 
стоимость 1 Гкал, или же 4,2 ГДж тепла, составля-
ла 1268,58 рублей [7].

Условно стоимость ТКО можно принять рав-
ной плате за услуги регионального оператора. 
Так, в 2018 г. их стоимость составляла 466 руб. / м3, 
что с учетом норматива потребления состави-
ло 92,42 рубля с человека в месяц [7]. Это плата 
включает в себя расходы на транспортировку и за-
хоронение отходов. Тогда сжигаемая масса отхо-
дов, исходя из условия, что каждый житель про-
изводит равное количество отходов, примерно 
стоит 2,9 млн рублей. Образованные золошлаковые 
остатки можно перерабатывать в инертный про-
дукт и продавать для нужд дорожного строитель-
ства. Расчеты были бы более полными при условии 
наличия данных о количестве образуемых отходов 
и их стоимости. Таким образом, строительство му-
соросжигательного завода будет являться финансо-
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во выгодным вложением, как достаточно дешевый 
производитель энергии, так и действенное реше-
ние проблемы утилизации отходов. В мусоросжига-
нии предлагается технология высокотемпературно-
го пиролиза. В случае ранее накопленных объектов 
негативного воздействия в виде несанкциониро-
ванных свалок, которые априори являются несор-
тируемыми, как говорилось авторами ранее [3, 

с. 91], существует разработка в виде многоструй-
ной горелки с различной подачей газа при диффу-
зионном горении [9, с. 124].

Расходы и доходы от мусоросжиганиия будут 
варьироваться в зависимости от мощности устано-
вок, применяемых технологий, выделяемого субси-
дирования. Прогноз перспективы отражен на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Предполагаемые расходы и доходы от внедрения мусоросжигания

Если рассматривать переработку отходов в ис-
следуемом регионе, то она представляет собой 
еще достаточно свободный рынок. Эффективное 
использование ТКО позволит сэкономить в регио-
не бюджетные средства, так как по экспертным 
оценкам продукция, произведенная из вторичного 
сырья, в среднем дешевле на 40 % за счет экономии 
энергии, воды и первичных ресурсов. Индустрия 
переработки мусора дает намного меньше выбро-

сов в атмосферу, в водные объекты, чем сжигание. 
В рамках ресурсного управления ТКО раздельный 
сбор отходов можно реализовать хотя бы частично, 
например, вторичное и непригодное для последую-
щего использования сырье. Научно-технические 
разработки лаборатории физических основ энер-
гетических технологий СО РАН (г. Новосибирска) 
для решения данной проблемы предлагают роботи-
зированную сортировку с помощью искусственно-
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го интеллекта [10]. Для того чтобы система смогла 
распознавать мусор, разработана библиотека му-
сора, в которой представлено около 15 тысяч изо-
бражений мусора. Разрабатываемая система сорти-
ровки сможет различать несколько видов пластика 
(пригодного вторичного сырья), а дельта-робот за-
менит человеческий труд в сортировке грязного му-
сора, который является источником токсических 
веществ. Такая разработка может стать ключом 
для достижения экономики замкнутого цикла, уве-
личить в разы количество вторичного сырья и ми-
нимизировать площади земельных ресурсов для за-
хоронения отходов [10].

Сбор отходов в регионах возложен на орга-
ны местного самоуправления и муниципалитеты, 
а именно:

— создание и содержание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других 
лицах;

— определение схемы размещения мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов.

В свою очередь, полномочия по вывозу и захо-
ронению возложены на частный бизнес. В таком 
случае во вторичной переработке и извлечении 
выгоды заинтересован частный бизнес, государ-
ственные механизмы регулирования и стимулиро-
вания отсутствуют. На данном этапе можно сказать, 
что вторичное использование экономически нерен-
табельно, так как затраты на раздельную сортиров-
ку будут больше, чем выгода от реализации такой 
продукции. Улучшить ситуацию можно следующи-
ми путями:

— дотации в виде тарифов на переработку;
— уменьшение платы за вывоз отсортирован-

ного мусора;
— предоставление налоговых каникул пред-

приятиям на определенный срок, в после-
дующем рассмотреть налоговые льготы 
для них.

Организацию раздельного сбора можно до-
стичь только при взаимодействии государства, на-
селения, малого бизнеса с помощью:

— установки пунктов раздельного сбора втор-
сырья;

— повышения мотивации населения на раз-
дельную сдачу: стекла, полиэтилена, маку-
латуры;

— захоронения отходов, которые нецелесооб-
разно использовать во вторичной перера-
ботке, на полигонах ТКО, но за наимень-

шую плату. Так как объем их уменьшится 
за счет того, что часть отходов будут пере-
рабатываться и использоваться вторично.

Для реализации раздельного сбора при внедре-
нии ресурсного подхода целесообразно будет при-
менять дифференцированную плату за вывоз (ути-
лизацию) мусора, зависящую от его количества. 
Положительный эффект от введения дифференци-
рованной платы состоит в том, что присутствует 
принцип «справедливости» (кто меньше произво-
дит, тот меньше и платит). И к тому же кто подхо-
дит к утилизации сбора мусора осознанно, то есть 
путем разделения компонентов из общей массы от-
ходов, тоже имеет право платить меньше. По дан-
ным некоторых исследований, введение диффе-
ренцированной платы позволяет сократить объем 
отходов на 18 % [11, с. 450–451].

Помимо сказанного выше, стоит отметить 
еще одну проблему, характерную для НСО, в част-
ности, для города Новосибирска. В области функ-
ционирует 24 высших учебных заведения с фи-
лиалами и 76 средних специальных, это более 145 
тысяч студентов. В 2020 г. увеличилось образова-
ние и накопление медицинских масок по причине 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019. В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора одна медицинская маска должна 
использоваться не более 3 часов [12]. Проведение 
в вузах и ссузах лекционных занятий допускается 
без использования маски для преподавателя, со-
ответственно, обучающиеся должны быть в ма-
сках, а также преподаватель при проведении лабо-
раторных и практических занятий. Такая ситуация 
приводит к значительному накоплению и неорга-
низованной утилизации медицинских масок, а так-
же образованию сопутствующих проблем. В рам-
ках рекомендаций Роспотребнадзора предлагается 
установка дополнительных пунктов сбора с поли-
этиленовыми пакетами. Прочность полиэтилено-
вых пакетов не обеспечивает надежной защиты 
для сбора масок, тем более если маска использо-
валась зараженным человеком. Однако в рамках 
ресурсного подхода для сбора масок необходимо 
предусмотреть специальные контейнеры и систе-
му сбора, которая будет подвергаться обеззара-
живанию, а не утилизацию масок вместе с ТКО. 
Повторное использование обеззараженных масок 
недопустимо, в ресурсном подходе их ресурсный 
потенциал можно приравнять к нулю. Предотвра-
щение накопления масок в окружающей среде по-
сле стадии обеззараживания можно допустить че-
рез энергетическую утилизацию уже вместе с ТКО.

Внедрение ресурсного подхода в управлении 
ТКО обусловлено и подготовкой кадров, обладаю-
щих соответствующими компетенциями и квали-
фикацией. Это позволит создать новые рабочие 
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места в рассматриваемом регионе и, соответствен-
но, повысит заинтересованность со стороны орга-
нов власти во внедрении предлагаемого управле-
ния ТКО. К тому же отметим, что бизнес-структуры, 
работающие в области переработки ТКО, проявля-
ют на данный момент реальный интерес к таким 
кадрам.

Исходя из рассмотренной ситуации, для реа-
лизации ресурсного подхода в управлении отхода-
ми на территории Новосибирской области предла-
гается следующее:

— разработать схему организации раздельно-
го сбора, схему вывоза со сроками, органи-
зовать контроль и установить ответствен-
ность за исполнение. Например, органам 
местного самоуправления провести закупку 
контейнеров. Контейнеры должны предна-
значаться для металла, пластика, текстиля, 
макулатуры, медицинских масок и опас-
ных отходов, которые используются в быту: 
электроприборы, краски, лаки, термоме-
тры. Для организации безопасного обезвре-
живания данные отходы целесообразнее пе-
редавать на промышленные предприятия, 
они в свою очередь могут извлекать выгоду 
за транспортировку, обезвреживание отхо-
дов и вовлекать их в свой технологический 
процесс. Плату на сбор и транспортировку 
можно разделить между населением и про-
мышленными предприятиями;

— для крупногабаритного мусора отвести 
специальные площадки, в случае если это 
невозможно, организовать вывоз регио-
нальным оператором таких отходов в опре-
деленные дни. Предусмотреть программу 
вовлечения данных отходов в повторное ис-
пользование можно за счет законов о кон-
курентной закупке и субсидирования из об-
ластного бюджета. При этом плата за вывоз 
должна осуществляться за счет средств 
участников закупки и населения;

— установить отдельно контейнеры для оста-
точных отходов. Это пищевые отходы, ко-
торые имеют способность разлагаться. Они 
непосредственно должны вывозиться на по-
лигоны ТКО. За них платит непосредствен-
но население;

— разработать систему мотивации населения 
к использованию вторичного сырья;

— в случае если продукцию невыгодно исполь-
зовать повторно, предусмотреть мусоро-
сжигание. Мотивировать использование 
такой энергии за счет снижения тарифов 
и введение упрощенного налогообложения. 
Систему сбора и финансирование предлага-
ется оставить, как предлагалось выше;

— в Новосибирской области имеются разра-
ботки научных институтов, способствую-
щие внедрению ресурсного подхода в управ-
лении ТКО. Например: роботизированная 
сортировка мусора с помощью искусствен-
ного интеллекта, многоструйная горелка 
с различной подачей газа при диффузион-
ном горении при энергетической утилиза-
ции. В этой связи становится актуальным ис-
пользование научного потенциала региона;

— разработать региональные требования 
к проектированию, строительству и содер-
жанию полигонов ТКО на территориях му-
ниципальных образований;

— на территориях районов области предусмо-
треть софинансирование с привлечением 
средств муниципалитетов, установить по-
нижающие коэффициенты.

Пример разграничения полномочий и направ-
ление действий на примере Новосибирской обла-
сти отражены на рисунке 2.

Мониторинг качества управлением тверды-
ми коммунальными отходами на территории 
Новосибирской области. Для оценки эффектив-
ности разработанного подхода и контроля качества 
управления отходами на территории Новосибир-
ской области должно предусматриваться инфор-
мационное управление (например: использование 
спутниковых систем GPS). Система позволит неза-
медлительно реагировать на аварийные ситуации, 
контролировать вывоз и состояние мест накопле-
ния отходов. Предлагается устанавливать датчики 
в машины сбора ТКО для контроля времени вывоза 
отходов. Предполагается также отслеживать объем 
вывозимого мусора, это позволит реформировать 
расчет платы за вывоз в зависимости от реальных 
объемов образующихся отходов и их видов. Приме-
нение такого контроля позволит:

— вести статистику и отчетность, можно бу-
дет получать реальные данные по отходам;

— отслеживать движение автотранспорта 
и качество вывоза отходов;

— оптимизировать маршруты передвижения 
автотранспортной техники.

В информационном управлении необхо-
димо предусмотреть хранение данных (сроком 
на 2–3 года) о функционировании транспортной 
системы, сроках и объемах вывоза ТКО и по запро-
сам органов власти, предпринимателей (инвесто-
ров), граждан выдавать их. В конечном итоге пред-
полагается, что такое информационное управление 
может позволить снизить затраты на перевозку от-
ходов [11, с. 453]. Примером может служить опыт 
Финляндии, которая использует одну из наиболее 
развитых информационных систем управления 
сбором и транспортировкой ТКО — Traction Control 
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System (TCS), разработанная финской компанией 
«Ecomond Ltd». Ее применение на территории стра-
ны позволило снизить затраты на перевозку отхо-
дов на 10–30 % (за счет уменьшения расхода топ-

лива, времени пройденного маршрута, времени 
стоянок) [13, с. 166]. Главная цель информацион-
ного управления — это реализация принципа гра-
жданской доступности и прозрачности.

Рис. 2. Механизм реализации ресурсного подхода на территории НСО

Для мониторинга функционирования модер-
низированной системы управления ТКО в отчетно-
сти следует разработать показатели, отражающие:

— интенсивность вовлечения ТКО в дальней-
шее использование;

— изменение экологической обстановки в ре-
гионе;

— вклад в промышленность региона;
— технологичность переработки;
— создание новых рабочих мест и другое.
Заключение. Наиболее перспективное на-

правление научных и технических разработок, 
как на уровне страны, так и исследуемого регио-
на, — разработка подходов к управлению твердыми 
коммунальными отходами. На стадии реформиро-
вания правового регулирования сферы обраще-
ния с ТКО необходимо внедрять научные подходы 

к управлению данной сферой, в частности, приме-
нение ресурсного подхода, который позволяет оце-
нить степень вовлеченности отходов в переработку 
и их ресурсный (экономический) потенциал. Осо-
бенности рассматриваемого региона в плане об-
ращения с отходами сводятся к их захоронению 
на полигонах и свалках, низкой степени перера-
ботки и энергетической утилизации, а также к на-
личию значительного научного потенциала, кото-
рый на данный момент не реализован полноценно. 
В этой связи авторами был предложен механизм 
реализации ресурсного подхода на территории 
НСО, который наглядно представлен на рисунке 
2. Данный механизм отражает возможность выхо-
да из замкнутого круга привычного захоронения 
ТКО и перехода к оценке их ресурсного потенциа-
ла для развития экономики региона.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРТИЦИПАТОРНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Н. А. Шевчук, А. В. Ивлева

Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул, Россия)

Перспективным направлением решения проблем улучшения жизни на селе является реализация 
проекта поддержки местных инициатив, который является наиболее распространенной и востребован-
ной практикой инициативного бюджетирования на всей территории Российской Федерации. Теоретиче-
ской базой партиципаторного бюджетирования является республиканская теория организации общества 
и партиципаторной демократии, предполагающая децентрализованное коллективное принятие решений, 
оказывающих влияние на жизнь сообщества. В статье рассмотрена история развития партиципаторного 
бюджетирования в мире, РФ и Алтайском крае в частности, дана характеристика применяемой процеду-
ры инициативного бюджетирования, а также проведен анализ реализации проекта поддержки местных 
инициатив на примере Косихинского района Алтайского края. Проведенные исследования свидетель-
ствуют о расширении практики реализации ППМИ в Алтайском крае. Но уже на данном этапе авторы от-
мечают необходимость совершенствования отношений между участниками проекта и предлагают с этой 
целью использование опыта реализации адаптированной методологии, разработанной Европейским уни-
верситетом в Санкт-Петербурге и Комитетом гражданских инициатив в городах Череповце (Вологодская 
область) и Сосновом Бору (Ленинградская область).

Ключевые слова: партиципаторное (инициативное) бюджетирование, партиципаторная демокра-
тия, проект поддержки местных инициатив, гражданский контроль, низовая демократия.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY 
BUDGETING IN THE ALTAI REGION

N. A. Shevchuk, A. V. Ivleva

Altai State Agricultural University (Barnaul, Russia)

A promising direction for solving the problems of improving life in rural areas is the implementation of the 
Local Initiatives Support Project, which is the most common and popular practice of initiative budgeting on the 
whole territory of Russian Federation.

The theoretical basis of participatory budgeting is the republican theory of the organization of society and 
participatory democracy, which assumes a decentralized collective decision-making that affects the life of the 
community.

The article considers the history of the development of participatory budgeting in the world, the Russian 
Federation and the Altai Region in particular, describes the applied procedure of initiative budgeting, and 
analyzes the implementation of the Local Initiatives Support Project on the example of the Kosikhinsky district, 
Altai Region.

The performed researches indicate the expansion of the practice of realization the LISP in the Altai Territory.
But already at this stage the authors note the need to improve relations between the project participants and 

suggest using the experience of implementing the adapted methodology developed by the European University 
in St. Petersburg and the Committee of Civil Initiatives in the cities of Cherepovets (Vologda region) and Sosnovy 
Bor (Leningrad region) for this purpose.

Keywords: participatory budgeting, participatory democracy, local initiative support project, civil control, 
grassroots democracy.
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Развитие сельских территорий Алтайского 
края в настоящий момент ограничено ря-
дом проблем. Среди них важное место за-

нимают проблемы разработки проектов меро-
приятий, направленных на улучшение жизни села 
и проблемы финансирования этих проектов. Пер-
спективным направлением в решении выявлен-
ных проблем, на наш взгляд, является реализация 
Проекта поддержки местных инициатив (далее — 
ППМИ). Сегодня ППМИ является наиболее рас-
пространенной и востребованной практикой ини-
циативного бюджетирования на всей территории 
Российской Федерации. В свете этого особую ак-
туальность приобретают вопросы расширения 
и совершенствования опыта применения ППМИ 
в практике всех регионов РФ, в том числе Алтай-
ского края.

Под инициативным (партиципаторным) бюд-
жетированием понимается форма непосредствен-
ного участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления путем выдвижения инициатив 
по целям расходования определенной части бюд-
жетных средств.

Теоретической базой партиципаторного бюд-
жетирования является республиканская теория 
организации общества и партиципаторной демо-
кратии (демократии участия), предполагающая де-
централизованное коллективное принятие реше-
ний, оказывающих влияние на жизнь сообщества. 
В рамках партиципаторного бюджетирования от-
дельные граждане, не входящие в состав представи-
тельных (законодательных) органов власти, полу-
чают доступ к распределению бюджетных средств 
[1, с. 39].

Граждане, вовлекаемые в процесс приня-
тия решений, получают навыки участия в обще-
ственной жизни, становятся более ответственны-
ми в использовании общественных благ. При этом 
действия властей становятся более прозрачными 
и эффективными.

Концепция инициативного бюджетирования 
впервые получила реализацию в Бразилии в 1989 г. 
Ее основная идея состояла в вовлечении граждан 
в процесс распределения средств и принятия реше-
ний на местном уровне. Основные принципы осу-
ществления партиципаторного бюджетирования 
состояли в следующем:

1. Принцип низовой демократии, подразуме-
вающий выбор приоритетов и определение поли-
тики муниципальными властями с привлечением 
в этот процесс местного населения.

2. Принцип социальной справедливости, со-
гласно которому распределение средств для того 
или другого района осуществляется с учетом мест-
ных приоритетов, принимая во внимание числен-
ность жителей, особенности инфраструктуры.

3. Принцип гражданского контроля, позволяю-
щий снизить возможные злоупотребления со сто-
роны властей и обеспечивающий реализацию 
авторского замысла в первозданном виде, без ис-
кажений.

Следует отметить, что вышеуказанная концеп-
туальная модель имела важный недостаток. Заост-
ряя внимание на краткосрочных проблемах и про-
ектах для их разрешения, из внимания упускались 
проблемы стратегического развития.

В дальнейшем опыт Бразилии в плане парти-
ципаторного бюджетирования был перенят и ис-
пользован по всему миру. Но учитывая особен-
ности отдельных территориальных образований 
(экономические, законодательные, культурные), 
он реализовался неодинаково.

В Европе первые попытки по его применению 
начали осуществляться в середине 90-х гг. В на-
стоящее время насчитывается более 1300 случаев 
реализации практики партиципаторного бюдже-
тирования в более чем 100 городах, при этом во-
влеченными в этот процесс оказались около 8 мил-
лионов европейцев.

В РФ опыт применения партиципаторного бюд-
жетирования начинает свою историю с 2007 г. Имен-
но в этом году в Ставропольском крае Россия со-
вместно со Всемирным Банком начала реализацию 
Программы поддержки местных инициатив и Фе-
деральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». Впоследствии, к этой 
программе присоединились Кировская, Тверская, 
Нижегородская области, Хабаровский край, Рес-
публики Башкортостан, Северная Осетия-Алания, 
Саха-Якутия. Практика реализации ППМИ в дан-
ных регионах состояла в предоставлении субсидий 
на финансирование совместных проектов населе-
ния и местных администраций, направленных на ре-
шение проблем, выявленных самим населением [2].

В Алтайском крае с 2016 г. реализуется «Проект 
развития (создания) общественной инфраструкту-
ры, основанный на местных инициативах (Проект 
поддержки местных инициатив)» — государствен-
ная краевая программа, направленная на содей-
ствие в решении вопросов местного значения с не-
посредственным участием населения. Принимая 
участие в данной программе, жители на общем со-
брании определяют объект, перечень необходи-
мых работ, контролируют ход реализации проекта 
и расходования денежных средств, что позволяет 
решать важные для сельского населения проблемы, 
связанные с ремонтом и благоустройством объек-
тов общественной инфраструктуры [3 с. 50].

Вопросами инициативного бюджетирования 
в Алтайском крае занимаются:

— Министерство финансов Алтайского 
края — орган исполнительной власти;
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— Центр инициативного бюджетирования 
КАУ «Алтайский центр финансовых исследова-
ний» — проектный центр [4].

В 2019 г. было реализовано 213 проектов в 49 
муниципальных районах и двух городских округах 
общей стоимостью 187,7 млн руб. Объем субси-
дий из краевого бюджета составил 127,3 млн руб., 
что соответствует 68 % общего бюджета проектов. 
Размер финансирования местных бюджетов — 35 
млн руб. (19 %), населения — 15,4 млн руб. (8 %), 
юридических лиц — 10 млн руб. (5 %) [5].

Процедура инициативного бюджетирования 
начинается с выбора объекта, в качестве которого 
могут выступать объекты благоустройства, культу-
ры, библиотечного обслуживания, ЖКХ, водоснаб-
жения, объекты, используемые для проведения об-
щественных и культурно-массовых мероприятий, 
дороги и сооружения на них, детские площадки, 
места захоронения, объекты для обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, объекты ту-
ризма, физической культуры и спорта, бытового 
обслуживания, места массового отдыха населения 
[6, 7].

Затем разрабатывается проект, который 
в дальнейшем участвует в конкурсе. Победа в кон-
курсе гарантирует проекту бюджетную субсидию 

в размере до 1 млн руб. на его реализацию. Кон-
курс осуществляется посредством голосования жи-
телей муниципального образования. Жители свою 
заинтересованность проявляют не только в выборе 
объекта, но и софинансируя не менее 5 % от общей 
стоимости проекта.

Алтайский край является одним из субъектов 
РФ, который создал собственную систему сопро-
вождения реализации ППМИ через информацион-
ную платформу [8].

В 2018 г. был разработан интернет-портал 
для наглядности и удобства реализации ППМИ, 
сопровождения конкурсной процедуры. Актуаль-
ность этой меры подтверждает тот факт, что в Ал-
тайском крае выделяются 59 муниципальных 
районов, 10 городских округов, 7 городских посе-
лений и 641 сельское поселение, рассредоточенных 
по площади около 168 тыс. км2.

Косихинский район — один из 59 муниципаль-
ных районов, расположенный в юго-восточной ча-
сти Алтайского края, в непосредственной близо-
сти с краевым центром городом Барнаулом. В его 
состав входят 11 населенных пунктов.

В 2018 г. жители села Полковниково впервые 
приняли участие в ППМИ с проектом ремонта дома 
культуры на сумму 970621 руб. (табл. 1).

Таблица 1
Победители конкурсного отбора ППМИ Косихинского района

№ Наименование проекта Год Муниципальный район, 
населенный пункт

Общая стоимость 
проекта, руб.

1 Ремонт дома культуры 2018 село Полковниково 970 621

2 Ремонт дома культуры 2019 село Контошино 1 035 953

3 Ремонт дорог 2019 село Глушинка 551 466

4 Обустройство спортивно-игрового комплекса 2019 село Полковниково 872 000

5 Ремонт дорог 2020 поселок Украинский 876 304

6 Ремонт дома культуры 2020 село Плотниково 910 460

7 Ремонт дорог 2020 станция Баюново 677 140

8 Благоустройство кладбища 2020 село Верх-Жилино 952 856

9 Ремонт дома культуры 2020 село Глушинка 965 130

10 Ремонт дорог 2020 село Полковниково 1 215 000

ИТОГО 9 026 930

В 2019 г. подобных проектов было уже три в се-
лах Контошино, Глушинка и Полковниково. Рост 
общего объема финансирования разработанных 
проектов за год составил 253 %. Положительный 
опыт участия в ППМИ не остался без внимания. 
В 2020 г. в конкурсном отборе проектов победи-
телями оказались уже 5 населенных пунктов рай-
она (п. Украинский, с. Плотниково, ст. Баюново, 
с. Верх-Жилино, с. Глушинка и с. Полковниково).

Анализ источников финансирования, привле-
ченных для реализации указанных проектов, по-
казал, что основное место среди них занимают 
средства краевого бюджета. В среднем за три рас-
сматриваемых года на их долю приходится около 
76 % (рис. 1). При этом структурная динамика ука-
зывает на рост доли финансирования из краево-
го бюджета.
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Рис. 1. Структурная динамика источников финансирования проектов,%

Средства, выделяемые из местных бюджетов, 
колеблются на уровне 11 %. Заметно сокращается 
доля участия юридических лиц в финансировании.

Более детальный анализ вклада юридических 
лиц в финансирование местных инициатив пока-
зал, что основная доля в нем приходится на обще-
ства с ограниченной ответственностью (в среднем 
за 3 года 49,94 %). Активность участия юридиче-
ских лиц различных организационно-правовых 
форм неодинакова на протяжении рассматривае-
мого периода (рис. 2).

Индивидуальные предприниматели, профи-
нансировавшие 87 % первого проекта в 2018 г., со-
кратили процент своего участия до 18,7 % в 2020 г. 
Напротив, доля участия обществ с ограниченной 
ответственностью выросла более чем в 2 раза. Кре-
стьянские и фермерские хозяйства участвова-
ли лишь в финансировании 2 проектов, выделив 
на эти цели 25 тыс. руб.

Сравнительной оценки также требует целевое 
назначение одобренных проектов местных ини-
циатив (рис. 3).

Рис. 2. Структурная динамика участия юридических лиц в финансировании местных инициатив,%

Рис. 3. Тематическая структура инициативных проектов
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Жители Косихинского района в качестве прио-
ритетных объектов для ремонта и обустройства 
выбирают объекты культуры. На реализацию про-
ектов с ними связанных за 3 года было выделено 
3882164 руб. совместного финансирования. Бюд-
жет расходов на ремонт дорог за этот же период 
составил 3319910 руб., на благоустройство клад-
бища — 952856 руб., на обустройство спортивных 
объектов — 872000 руб.

Для оценки эффективности проведенной ра-
боты по реализации ППМИ анализу подвергалась 
динамика числа благополучателей от всех реали-
зованных проектов (рис. 4). Согласно данным ри-
сунка количество прямых благополучателей (жи-
тели села, района) за 3 года выросло почти в 10 
раз, а косвенных (гости села, района) — почти 
в 3 раза.

Рис. 4. Динамика благополучателей от реализации инициированных проектов

Также был рассчитан показатель бюджет-
ной поддержки в денежном выражении на 1 че-
ловека. В 2018 г. при общей стоимости проек-
та 970621 руб. бюджетная поддержка составила 
1475,11 руб. на 1 человека. В 2020 г. этот показа-
тель вырос до 1989,65 руб. при общей стоимости 
проектов 5594890 руб. Но при этом следует отме-
тить сокращение активности населения, приняв-
шего участие в обсуждении и принятии решения 
о реализации проектов. Если в 2018 г. в обсужде-
нии и уточнении проекта участвовали 135 человек, 
то в 2020 г. среднее количество участников обсу-
ждения проекта сократилось практически вдвое. 
Причиной тому, на наш взгляд, является сложная 
эпидемиологическая обстановка в крае.

Подводя итог проведенных исследований, от-
метим, что практика реализации ППМИ в Алтай-
ском крае расширяется, способствуя тем самым 
решению серьезных социальных проблем за счет 
объединения ресурсов краевого бюджета, бюдже-
тов муниципальных образований, а также ресурсов 
юридических лиц и населения. Ключевым момен-
том в подобного рода отношениях является соци-
альная активность населения, его заинтересован-
ность в повышении уровня и качества жизни своего 
муниципального образования.

Но уже на данном этапе реализация ППМИ тре-
бует совершенствования отношений между участ-
никами проекта. На наш взгляд, целесообразным 
является разработка так называемой «дорожной 
карты» по внедрению партиципаторного бюджети-
рования в крае, под которой подразумевается план 

необходимых мероприятий. Координатором этой 
работы должно стать Министерство финансов Ал-
тайского края. Органам местного самоуправления 
должна быть отведена роль по разработке и приня-
тию нормативно-правовых документов, утверждаю-
щих «дорожные карты» по внедрению партиципа-
торного бюджетирования в каждом районе [9].

Указанный план мероприятий, сформирован-
ный на определенном уровне, должен включать 
в себя наименование основных этапов запланиро-
ванной работы (например, этап разработки норма-
тивно-правовой базы, информационно-разъясни-
тельный этап, этап сбора инициатив, конкурсный 
этап, этап финансирования, этап реализации про-
ектов, отчетный этап). В рамках каждого этапа не-
обходимо запланировать конкретные мероприятия, 
назначить ответственных лиц и определить сроки 
выполнения работы.

С целью совершенствования процесса реализа-
ции ППМИ считаем также возможным использова-
ние на территории Алтайского края опыта реализа-
ции адаптированной методологии, разработанной 
Европейским университетом в Санкт-Петербур-
ге и Комитетом гражданских инициатив в городах 
Череповце (Вологодская область) и Сосновом Бору 
(Ленинградская область) [2]. Согласно данной ме-
тодологии граждане участвуют в частичном рас-
пределении бюджета, а не в освоении грантов. Уча-
стие граждан в распределении бюджетных средств 
предполагает несколько этапов.

Первый этап — привлечение местных жителей 
к участию в проекте посредством активной рекла-
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мы. До граждан необходимо донести идею важно-
сти проводимого мероприятия и сформировать уве-
ренность в рациональности потраченного времени.

Второй этап направлен на выбор ограничен-
ной инициативной группы участников — бюджет-
ной комиссии, которые будут принимать непосред-
ственное участие в вопросе распределения средств. 
Это позволит построить максимально эффективное 
коммуникационное взаимодействие внутри груп-
пы и с местными властями. Выбор участников бюд-
жетной комиссии осуществляется посредством же-
ребьевки, в ходе которой все имеют равные права. 
Для обеспечения возможности замены членов бюд-
жетной комиссии из активных граждан может быть 
создана резервная комиссия (аналогичным образом).

Третий этап призван служить «школе граждан-
ского воспитания». В ходе него участники бюджет-
ной и резервной комиссии встречаются с мест-
ными чиновниками и экспертами, знакомятся 
с принципами работы власти, особенностями фор-
мирования бюджета, городской архитектуры. Эта 
работа направлена на повышение экономической 
и юридической грамотности членов инициативной 
группы и качества их инициатив.

Четвертый этап предполагает проведение ре-
гулярных заседаний бюджетной комиссии, с об-
суждение своих инициатив, критикой и работой 
по их улучшению.

Пятый этап состоит в передаче разработанных 
инициатив на экспертизу в соответствующие ор-
ганы власти или рабочие группы при администра-
ции, которые оценивают проекты с точки зрения 
их целесообразности и соответствия существую-
щим полномочиям.

Шестой этап — это определение приоритет-
ных проектов путем голосования членов бюджет-
ной комиссии.

Седьмой этап направлен на реализацию про-
ектов, победивших в голосовании за счет финан-
сирования в рамках выделяемого бюджета. Ответ-
ственность за их исполнение несут местные власти. 
А на участников бюджетной комиссии ложится 
контроль за ходом работ и их соответствием пер-
воначальному замыслу.

На наш взгляд, упорядочение отношений 
в ходе инициативного бюджетирования подобным 
образом позволит повысить их качество и эффек-
тивность в Алтайском крае.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ИНТЕГРАЦИИ 
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА

З. Б. Ахметова, А. К. Кожахметова, А. Д. Асанова

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Интеграция науки, образования и бизнеса — это драйвер конкурентоспособности экономики в усло-
виях глобализации и построения эффективной национальной инновационной экосистемы. На сегодня-
шний день проектный менеджмент считается одним из главных инструментов повышения эффективности 
проектов коммерциализации, которые являются результатом успешной интеграции. Цель исследования 
заключается в оценке взаимосвязи процессов проектного менеджмента и показателей эффективности 
интеграции науки, образования и бизнеса в лице проектов коммерциализации. Результаты исследова-
ния позволили обнаружить, что интенсивное использование вышеуказанных процессов повышает эффек-
тивность проектов. Более того, были выявлены критические процессы, которые положительно влияют 
на сроки и стоимость проектов коммерциализации. Интеграция науки, образования и бизнеса выступает 
действенным инструментом устойчивого развития и конкурентоспособности государств в условиях гло-
бализации и становления экономики, основанной на знаниях и построении эффективной национальной 
инновационной экосистемы.

Ключевые слова: управление проектами, проекты коммерциализации, интеграция науки и бизне-
са, эффективность проекта.

THE ROLE OF PROJECT MANAGEMENT IN THE INTEGRATION 
OF SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS

Z. B. Akhmetova, A. K. Kozhakhmetova, A. D. Asanova

Al-Farabi Kazakh National University (Almaty, Kazakhstan)

Integration of science, education and business is a driver of economic competitiveness in the context of 
globalization and building an effective national innovation ecosystem. Project management is considered one 
of the main tools for improving the efficiency of commercialization projects that are the result of successful 
integration. The study aims to assess the relationship between project management and performance indicators 
of integration of science, education and business in the face of commercialization projects. The results of the 
study revealed that intensive use of the above processes increases the efficiency of projects. Moreover, critical 
processes were identified that positively affect the timing and cost of commercialization projects. Integration of 
science, education and business is an effective tool for sustainable development and competitiveness of States in 
the context of globalization and the formation of a knowledge-based economy and the construction of an effective 
national innovation ecosystem.

Keywords: project management, commercialization projects, integration of science and business, project 
efficiency.

Введение. Технологический прогресс на про-
тяжении веков и быстро меняющиеся усло-
вия мировой экономики подпитываются 

прогрессом в науке, который может обеспечить 
новые технологические достижения [1]. Техноло-

гический прогресс меняет бизнес и общество, что, 
в свою очередь, порождает новые потребности, тре-
буя новых технологических решений [2]. Поэтому 
важно идти в ногу с меняющимся временем, кото-
рое требует одновременного рассмотрения науки, 
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образования и бизнеса. Все более важным стано-
вится сотрудничество исследовательских институ-
тов и представителей бизнеса. Это база для созда-
ния мощных научных и бизнес-платформ, которые 
становятся локомотивом экономического разви-
тия [3]. Более того, это особенно важно для стран 
с развивающейся экономикой, где часто применя-
ется стратегия наверстывания отставания в обла-
сти технологий [4]. При такой стратегии жизнен-
но важно наладить достаточное взаимодействие 
между исследовательскими институтами и отрас-
лями промышленности [5].

Интеграция науки, образования и бизне-
са предлагает уникальный контекст для обме-
на знаниями, навыками и передовым опытом [6] 
и обеспечивает превосходную производительность 
для всех сторон [7]. Это вызывает интерес к дан-
ной теме, особенно помимо способов интеграции 
и факторов, которые на нее влияют. В данном ис-
следовании организационная поддержка рассма-
тривается как фактор, влияющий на интеграцию 
науки, образования и бизнеса, выраженный в про-
ектах коммерциализации. Такие проекты связы-
вают научно-исследовательские институты с пред-
приятиями, где интеграция сторон происходит 
в результате проекта коммерциализации. Таким 
образом, данное исследование основано на прин-
ципах управления проектами.

Существующая литература по интеграции на-
уки и бизнеса посредством управления проекта-
ми обширна [8–12]. Но стоит отметить, что ор-
ганизационная поддержка положительно влияет 
на эффективность проекта коммерциализации 
[13–15]. Более того, организационная поддержка 
часто рассматривается как один из факторов успе-
ха проекта. Это означает, что чем больше в орга-
низациях практикуются процессы высшего управ-
ления, тем выше уровень успеха проекта [16]. 
Также важно определить наиболее эффективные 
процессы поддержки различных проектов, объ-
единяющих науку и бизнес. Таким образом, ис-
следование сосредоточено на оценке взаимосвязи 
между процессами управления проектами и ас-
пектами эффективности проекта коммерциали-
зации. Оригинальность данного исследования 
заключается в рассмотрении интеграции науки 
и бизнеса с точки зрения проектов коммерциа-
лизации.

Соответственно, это исследование пытается 
ответить на следующие вопросы:

1. Какова роль проектного менеджмента (ПМ) 
в интеграции науки и бизнеса?

2. Каковы особенности взаимоотношений ме-
жду процессами управления проектами и проекта-
ми из различных отраслей в странах с развиваю-
щейся экономикой, таких как Казахстан?

3. Какие важнейшие процессы управления про-
ектами влияют на эффективность проектов ком-
мерциализации, объединяющих науку и бизнес?

Чтобы ответить на эти вопросы, в работе ис-
следуется интенсивность использования процессов 
организационной поддержки и проектов коммер-
циализации, которые объединяют науку и бизнес. 
Другими словами, целью данной статьи является 
определение критических процессов управления 
проектами, которые влияют на эффективность про-
екта коммерциализации. Следует понимать, какой 
практический вклад в процесс управления проек-
тами вносит эффективное управление проектами 
коммерциализации.

Во-первых, в рамках исследования проводит-
ся обзор литературы, который определяет теорети-
ческие основы интеграции науки и бизнеса; ана-
лизируется существующее разнообразие практик 
управления проектами; обсуждаются аспекты эф-
фективности проекта коммерциализации. Во-вто-
рых, была построена модель для оценки взаи-
мосвязи между ПM и эффективностью проекта 
коммерциализации. Собранные данные позволя-
ют обсудить выводы и результаты исследования. 
Отмечены ограничения исследования. В заключи-
тельном разделе резюмируются основные результа-
ты и рекомендации.

Научно-публикационный обзор. Интегра-
ция науки, образования и бизнеса становится ре-
шающим фактором развития и роста конкуренто-
способности национальной экономики и включает 
в себя развитие международного сотрудничества 
глобальной информационной среды и использова-
ние различных инновационных технологий [17]. 
Как Д. С. Оу и другие [18] утверждают, что интегра-
ция двух обсуждаемых сторон часто рассматрива-
ется как две отдельные экосистемы — экосистема 
знаний и экосистема бизнеса. А. Лау [17] поддер-
живает их точку зрения и считает, что при иссле-
довании в рамках интеграции науки и бизнеса есть 
также два отдельных, но связанных компонента — 
создание научных знаний для общественных благ 
и производство результатов технологических зна-
ний.

Исторический пример сотрудничества науки 
и бизнеса был представлен Н. Фусфельдом [12]. 
Он рассматривает первое сотрудничество евро-
пейских и североамериканских компаний с уни-
верситетами и исследовательскими институтами 
в области производства высокотехнологичной про-
дукции. Автор обнаружил, что сотрудничество при-
носит больше преимуществ для всех сторон и помо-
гает установить капитализм в Европе и Северной 
Америке. Н. Фусфельд анализирует сотрудниче-
ство бизнеса с первым исследовательским и обра-
зовательным центром в начале 20 века. Он дока-
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зывает высокую эффективность интеграции науки 
и бизнеса.

Первыми формами интеграции науки и биз-
неса были американские центры совместных ис-
следований, созданные в начале 70-х годов [19]. 
Основной задачей этих центров было управление 
совместной работой исследовательских универ-
ситетов и промышленных предприятий, где это 
партнерство привело к разработке и реализации 
совместных исследовательских проектов, что ис-
ключает дублирование в решении фундаменталь-
ных научных и инженерных проблем, как заявля-
ют В. Богомолов и И. Егоршев.

Большинство ученых по-разному интерпрети-
руют отношения между наукой и бизнесом и до-
бавляют к этому взаимодействию образование. 
Потому что в современном обществе возрастаю-
щее значение науки и образования и их связь с от-
раслью зависят от интенсификации и результатов 
исследований, повышения качества образования 
и научно-технического персонала, коммерциализа-
ции исследований, увеличения числа молодых лю-
дей в области исследований и разработок [20]. Они 
утверждают, что первым шагом в интеграции обра-
зования, науки и бизнеса является создание ком-
муникативного пространства, играющего главную 
роль в современном обществе.

Кроме того, Брокхоф и другие представили ис-
следование, в котором основное внимание уделя-
ется сравнению различных моделей интеграции 
науки, образования и бизнеса, созданных в Евро-
пе, Азии и Северной Америке. Авторы утверждают, 
что интеграция указанных компонентов без уча-
стия государства будет неудачной.

В настоящее время обсуждается еще один уро-
вень интеграции науки и бизнеса [21]. Авторы за-
являют, что только развитые европейские страны 
и США достигают наивысшего уровня интеграции, 
для чего развитие исследований в высших учебных 
заведениях и их внедрение в производство совмест-
но с ведущими исследовательскими центрами мира 
является приоритетным. Исследователи рассматри-
вают различные подходы к управлению структура-
ми бизнеса и науки на региональном уровне: кон-
цептуальная модель управления развитием науки, 
информационно-аналитическая модель взаимо-
действия между научными учреждениями и ком-
паниями региона.

Один из интересных моментов состоит в том, 
что для успеха нового предприятия предпринима-
тели должны скоординированно работать с науч-
ными институтами. Из всех возможных вариантов 
научные парки могут предоставить только такой 
механизм для бизнеса. Предлагается несколько 
подходов к интеграции путем создания специаль-
ных научных парков путем изучения зоны высо-

ких технологий в Китае, разработанной как науч-
ный парк. Они проанализировали инкубационный 
и синергетический эффект науки и бизнеса, а так-
же эффект кластера. Результаты моделирования 
показывают, что совместная работа научно-иссле-
довательских институтов и предприятий способ-
ствует развитию и процветанию обеих сторон.

Другая группа авторов сосредотачивается 
на исследовании различных факторов, влияю-
щих на интеграцию науки и бизнеса. Например, 
М. Лескевика оценивает роль латвийской диаспо-
ры в интеграции науки и бизнеса и разрабатыва-
ют модель на основе результатов опроса, прове-
денного с латвийскими диаспорами в мире. Цель 
их исследования изложена в разработке модели 
содействия сотрудничеству между высшими учеб-
ными заведениями и наукой, представителями 
бизнеса и общества. Наконец, их модель показы-
вает возможные типы и методологические под-
ходы к сотрудничеству. Кроме того, С Баттистел-
ла предлагает экосистемный подход, при котором 
наука и бизнес рассматриваются как части слож-
ной системы, в которой задействовано множество 
инфраструктурных субъектов. По его словам, это 
могут быть фирмы, правительства, научные пар-
ки, университеты. Автор оценивает влияние эле-
ментов экосистемы на зрелость интеграции на-
уки и бизнеса.

Таким образом, становится ясно, что в науч-
ной литературе по этой теме меньше внимания 
уделяется тому, как оценивать эффективность ин-
теграции науки и бизнеса, как развивать эту инте-
грацию через управление проектами. Поэтому в ис-
следовании обсуждаются теоретические основы 
организационной поддержки с точки зрения управ-
ления проектами [22].

Повышенное восприятие поддержки сотруд-
ников предполагает их высокую приверженность 
организации. Многие авторы подчеркивают роль 
управления проектами (далее — УП) в их выполне-
нии. Однако не хватает литературы, посвященной 
исследованию роли эффективных методов управ-
ления проектами, имеющих отношение к инте-
грации науки и бизнеса. Поэтому, как указывает 
многие, литература по поддержке УП, относящая-
ся к реализации проекта, должна быть расширена 
за счет рассмотрения дополнительных направле-
ний. О. Цвикаэль поддерживает эту идею и утвер-
ждает, что исключительные характеристики про-
екта, такие как его стратегический характер, более 
короткая продолжительность и меньший размер 
команды, требуют определения уникальных мето-
дов организационной поддержки.

Более того, процессы управления проектами 
зачастую заявляются как способствующие успеху 
проекта и другими авторами. Они также предпола-
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гают, что уровень организационной поддержки мо-
жет варьироваться в зависимости от отрасли. Что-
бы в этом убедиться, мы решили сравнить качество 
организационной поддержки в интегрированных 
проектах с проектами из разных отраслей.

Методология и исследование. Дизайн иссле-
дования разработан для оценки взаимосвязи ин-

струментов проектного менеджмента и параме-
тров эффективности проектов коммерциализации. 
В качестве независимой переменной выступают 
процессы, которые применяются в управлении про-
ектами. Зависимой переменной является эффек-
тивность проекта. Модель исследования представ-
лена на рисунке 1.

Рис. 1. Модель исследования

Для построения данной модели был прове-
ден опрос среди руководителей проектов коммер-
циализации в Республике Казахстан в течение 
2019–2020 гг. Руководители отвечали на вопросы 
об интенсивности использования процессов про-
ектного менеджмента и о показателях эффектив-
ности их проектов.

Опрос состоит из двух частей. Сначала руко-
водителей проектов спросили об интенсивности 
использования 17 процессов проектного менедж-
мента. Интенсивность использования этих процес-
сов измерялась по шкале Лайкерта от 1 до 5 [23]. 
Во-вторых, руководители проектов оценивали та-

кие параметры эффективности проекта, как сроки 
и стоимость проекта. Исследование измеряет оба 
параметра в процентах отклонения от запланиро-
ванных показателей. Тем самым было установлено, 
насколько фактические затраты и сроки отличаются 
от запланированных затрат и графика в процентах.

Обсуждения и результаты. В ходе исследова-
ния сравнивалась интенсивность использования 
процессов проектного менеджмента, а затем эф-
фективность проектов коммерциализации [24]. 
По итогам расчетов следующие процессы оказались 
критически важными для проектов коммерциали-
зации (табл. 1).

Таблица 1
Критические процессы для проектов коммерциализации

№ Organizational support processes Проекты коммерциализации P-value

1 Степень поддержки организационной структуры проекта 3.8 0.001**

2 Коммуникация между руководителем проекта и органи-
зацией на этапе планирования 4.0 0.001**

3 Участие проектного офиса 3.3 0.001**

4 Наличие интерактивных межведомственных групп плани-
рования проектов 2.9 0.009*

5 Назначение руководителя проекта 3.8 0.011*

6 Управление качеством 2.9 0.012*

7 Степень использования хранилища данных организаци-
онных проектов 2.5 0.025*

Примечание. *P≤0.05, **P≤0.001 существенная взаимосвязь

Как следует из таблицы 1, существует 7 крити-
ческих процессов организационного обеспечения 
интеграционных проектов. Их высокое значение 
Р-value показывает достаточное влияние на пара-

метры эффективности. Таким образом, степень под-
держки организационной структуры проекта (3,8), 
назначение руководителя проекта (3.8), тесные 
отношения организации с руководителем проек-
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та и проектным офисом (3.3) существенно влияют 
на эффективность проекта. Каждый из этих процес-
сов должен поддерживаться с помощью конкрет-
ных инструментов и методов управления проектами.

Результаты оценки эффективности проекта по-
зволят уточнить его зависимость от качества орга-
низационного обеспечения. Данные показатели эф-
фективности проекта представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка эффективности проектов коммерциализации

Несмотря на сложность управления коммер-
циализацией научных разработок, проекты ком-
мерциализации показывают хороший результат 
при перерасходе к контролю затрат (15 %) и сро-
ков (11 %) [25]. Эти интересные находки объ-
ясняются высоким качеством организационно-
го обеспечения и использования инструментов 
проектного менеджмента. Основными управлен-
ческими органами, занимающимися реализа-
цией проектов коммерциализации, являются на-
учные организации, научно-исследовательские 
институты, проектные организации и представи-
тели бизнеса, которые недалеко ушли от практики 
управления проектами. Более того, большинство 
перечисленных выше организаций являются про-
ектно-ориентированными.

Заключение. Результаты исследования пока-
зывают, что менеджеры, осуществляющие проекты 

коммерциализации, должны обращать внимание 
на выявленные критические процессы организаци-
онного обеспечения и использовать соответствую-
щие инструменты управления проектами при реа-
лизации проектов. Это, в свою очередь, поможет 
руководителям целенаправленно управлять сво-
ими проектами, используя конкретные процессы 
организационной поддержки, которые существен-
но влияют на их эффективность. Руководители про-
ектов могут использовать оцененные критические 
процессы для повышения эффективности своих 
проектов [26–28].

Итак, выявленные процессы помогают выстро-
ить алгоритм инструментов для управления проек-
тами коммерциализации. Все эти процессы явля-
ются компонентами областей знаний управления 
проектами, которые имеют собственные инстру-
менты и методы, описанные в руководстве PMBOK.
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