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Направления, задачи, инструментарий  
снижения пространственной  

социально-экономической асимметрии 
в стратегиях развития регионов 

С.С. Железняков, И.Е. Рисин

Юго-Западный государственный университет,  
305040, Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94

Directions, tasks, tools reduction  
of spatial socio-economic asymmetry  

in regional development strategies 

S.S. Zheleznyakov, I.E. Risin

The Southwest State University,  
94 St. 50 Let Oktyabrya, Kursk 305040, Russia

Аннотация. Рост бедности и пространственной асимметрии в социально-экономическом развитии террито-
рий способствует нарастанию социальной напряженности и недовольствам людей, проживающих в данных 
регионах. 
В статье представлен сравнительный анализ региональных стратегий семи субъектов РФ – Вологодской 
области, Воронежской области, Костромской области, Красноярского края, Республики Башкортостан, 
Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, актуализированный в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». Указанные регионы имеют существенные различия по географическому положе-
нию, сырьевым ресурсам, инфраструктуре, уровню доходов населения. Выявлено наличие в регионах не толь-
ко инвариантного, но и избирательного перечня направлений и задач. Предложен инструментарий снижения 
пространственной социально-экономической асимметрии регионов России. Инструментарий выбран с уче-
том имеющегося опыта субъектов в реализации стратегий по сглаживанию пространственного неравенства 
в социально-экономическом развитии: схему развития и размещения производительных сил (Воронежская 
область); стратегию развития экономических зон и агломераций (Республика Татарстан); стратегию раз-
вития муниципальных районов и городских округов (Воронежская область, Республика Татарстан); проекты 
государственно-частного партнерства (Воронежская область, Красноярский край, Республика Татарстан); 
геоинформационную систему (Воронежская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан).
Предложенные стратегии позволят при их применении повысить эффективность мер, реализуемых органами 
власти субъектов РФ. 

Ключевые слова: пространственная социально-экономическая асимметрия, стратегия развития регионов, 
инвариантный перечень направлений, избирательный перечень направлений, инструментарий

Abstract. The growth of poverty and spatial asymmetry in the socio-economic development of territories contributes to 
the growth of social tension and the discontent of people living in these regions.
The article presents a comparative analysis of regional strategies for seven constituent entities of the Russian Federation 
– the Vologda Region, Voronezh Region, Kostroma Region, Krasnoyarsk Territory, the Republic of Bashkortostan, the 
Republic of Sakha (Yakutia), the Republic of Tatarstan, based and updated in accordance with the requirements of the 
Federal Law of the Russian Federation of June 28, 2014 No. 172-FZ «On strategic planning in the Russian Federation». 
Regions have significant differences in geographical location, raw materials, infrastructure, and income level. The presence 
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Введение

Одной из ключевых проблем управления 
развитием региона является преодоление зна-
чительной пространственной социально-эконо-
мической асимметрии. Варианты ее решения 
представлены в актуализированных страте-
гиях, разработанных в субъектах Российской 
Федерации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» [1]. Их сравнительный анализ вос-
требован в разработке обоснованных рекомен-
даций по совершенствованию практики страте-
гического управления названным процессом.

Сравнительный анализ направлений, задач 
и инструментария снижения пространственной 

социально-экономической асимметрии  
в региональных стратегиях

Социально-экономическая асимметрия 
отражает структуру доминирующих экономи-
ческих интересов в обществе, одновременно 
являясь важнейшим фактором и результатом 
общественного развития. Различные аспекты 
неравенства в современном российском обще-
стве необходимо рассматривать в комплексе, 
с учетом их противоречивого влияния на эко-
номическое развитие. Оптимальный уровень 
неравенства начинает тормозить общественный 
прогресс, а при определенных условиях может 
достигать критического значения, создавая 
угрозу стабильности общества [2].

На начало 2019 г. более 20 млн. граждан 
РФ находятся за чертой бедности. Президент 
В.В. Путин заявил: «Нам необходимо серьезно 
обновить структуру занятости, которая сегод-
ня во многом неэффективна и архаична, дать 
людям хорошую работу, которая мотивиру-
ет, приносит достаток, позволяет реализовать 

себя, создать современные достойно оплачивае-
мые рабочие места» [3]. 

Экономический рост может сократить 
бедность и неравенство на территории наше-
го государства. Ключевая роль в решении 
данной проблемы отводится государству. 
Теоретико-методологические аспекты иссле-
дования взаимосвязи экономического роста и 
бедности, ее форм, причин, ее порождающих, 
проводились многими учеными, в частности, 
М.К. Горшковым, Г. Гутманом, Э.С. Райнерт, 
В.И. Гришиным, А.О. Полыневым, Л.Э. Лимоно- 
вым, Г.В. Анисимовой, Р.М. Нижегородцевым 
[2, 4–11].

Оценка социально-экономического нера-
венства (асимметрия) территорий рассмотре-
на в научных статьях J.A. Cañete, F. Navarro, 
E. Cejudo, J. Blanco, R. Apaolaza [12, 13]. 
Измерение степени дифференциации тер-
риторий по аспектам их социально-эконо-
мического развития и уровня жизни, под-
ходы и механизмы регулирования соци-
ально-экономического развития регионов в 
современных условиях рассмотрены в рабо-
тах Ю.В. Вертаковой, Ю.С. Положенцевой, 
Е.А. Алпеевой, С.В. Мамонтовой. В работах 
[14–18] рассмотрены направления по сглажи-
ванию территориального неравенства и эконо-
мическому росту территорий за счет дифферен-
циации видов экономической деятельности в 
регионе, трансформации интеграционных про-
цессов в отраслях экономики. 

Объектная база анализа включает субъ-
ектов Российской Федерации, представляю-
щих разные Федеральные округа, что необ-
ходимо для обеспечения репрезентативности 
полученных оценок. Информационная база - 
актуализированные стратегии социально-
экономического развития Вологодской [19], 

in the regions not only of an invariant, but also of a selective list of directions and tasks was revealed. A tool is proposed 
to reduce the spatial socio-economic asymmetry of the regions of Russia, selected taking into account the experience of 
the subjects in implementing strategies to smooth out spatial inequality in socio-economic development: a scheme for the 
development and distribution of productive forces (Voronezh Region): a strategy for the development of economic zones 
and agglomerations (Republic of Tatarstan ); development strategy of municipal districts and urban districts (Voronezh 
Region, Republic of Tatarstan); public-private partnership projects (Voronezh Region, Krasnoyarsk Territory, Republic of 
Tatarstan); geographic information system (Voronezh Region, Republic of Sakha (Yakutia), Republic of Tatarstan).
The proposed strategies will make it possible to increase the effectiveness of measures implemented by the 
authorities of the constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: spatial socio-economic asymmetry, regional development strategy, invariant list of directions, selective 
list of directions, tools
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Таблица 1
Основные направления и задачи снижения пространственной социально-экономической асимметрии  

в региональных стратегиях
[The main directions and tasks of reducing spatial socio-economic asymmetry in regional strategies]

Субъекты 
РФ

Направления снижения про-
странственной асимметрии

Задачи снижения пространственной асимметрии

Вологодская 
область

комплексное 
пространственное 
развитие территорий 

- формирование и развитие агломераций;
- диверсификация экономики моногородов;
- обеспечение доступности и качества всех видов связи, транспортных услуг 
для жителей 

Воронежс - 
кая область

полицентрическое 
развитие области 

- формирование и развитие агломерации;
- формирование и развитие субрегиональных и опорных центров;
- диверсификация экономики моногородов;
- формирование зон межмуниципального сотрудничества;
- обеспечение мобильности населения и его доступности к материальным 
ресурсам;
- формирование и развитие кластеров, основанных на мобилизации и использова-
нии ресурсов муниципальных образований, различающихся по уровню развития 

Костромская 
область

повышение степени одно-
родности социально-эконо-
мического развития муни-
ципальных районов и 
городских округов 

- привлечение инвестиций в экономику муниципальных образований;
- формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связан-
ность и транспортную доступность всех населенных пунктов;
- формирование и развитие агломераций;
- формирование территорий опережающего развития в моногородах; 
- реализация проектов опережающего развития «полюсов роста», включая 
вовлечение «депрессивных территорий»

Красноярс- 
кий край

усиление межмуниципаль-
ного взаимодействия терри-
торий-лидеров с соседними 
муниципальными образова-
ниями

- развитие хозяйственных связей территорий;
- привлечение инвестиций в экономику муниципальных образований;
- привлечение в трудодефицитные территории-лидеры трудовых ресурсов 
соседних муниципалитетов;
- согласованное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры 
территорий;
- согласованное развитие социальной сферы соседних территорий, расшире-
ние практики предоставления городами социальных услуг прилегающим 
сельским населенным пунктам;
- стимулирование инвестиционной активности территорий

Республика 
Башкортос- 
тан

сбалансирование 
развитие территорий 

- формирование центров развития, опорных территорий роста экономики;
- повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований;
- диверсификация экономики монопрофильных территорий;
- развитие межмуниципального сотрудничества, кооперации территорий на 
основе развития транспортной, энергетической, информационно-коммуника-
ционной и социальной инфраструктуры 

Республика 
Саха 
(Якутия)

создание нового каркаса 
пространственного разви-
тия, обеспечивающего опти-
мальную территориальную 
организацию экономики и 
социальной сферы, ком-
фортные условия для про-
живания и жизнедеятельно-
сти 

- достижение нового качества существующих точек роста;
- создание новых точек роста;
- развитие сельских поселений путем формирования опорной сети населен-
ных пунктов; 
- реализация поливариантного варианта развития монопрофильных террито-
рий - притяжение к опорным точкам роста;
- создание условий для повышения уровня жизни населения на арктических 
территориях;
- переход на новый уровень управления пространством с использованием пер-
спективных геоинформационных технологий и информационно-аналитиче-
ских систем 

Республика 
Татарстан

сбалансированное террито-
риально-пространственное 
развитие 

- концентрация ресурсов в зонах городских агломераций, зонах активного 
развития малых городов и сельских территорий, зонах трансграничного 
сотрудничества; 
- развитие межмуниципальной кооперации и трансграничного сотрудниче-
ства;
- повышение качества транспортно-коммуникационной системы;
- обеспечение сбалансированного социального и экономического развития 
районов и повышение их конкурентоспособности;
- переход на новый уровень управления пространством с использованием пер-
спективных информационных технологий 
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Воронежской [20], Костромской [21] обла-
стей, Красноярского края [22], Республики 
Башкортостан [23], Республики Саха (Якутия) 
[24], Республики Татарстан [25]. 

Для визуализации полученных нами 
результатов проведенного сравнения состава 
основных направлений и задач снижения про-
странственной социально-экономической асим-
метрии в региональных стратегиях представим 
информацию в табличной форме (табл. 1).

Анализ информации, приведенной в 
табл. 1, свидетельствует о наличии не только 
инвариантного, но и избирательного перечня 
направлений и задач, содержащихся в регио-
нальных стратегиях. 

В числе первых - сбалансированное разви-
тие территорий, развитие агломераций, дивер-
сификация экономики моногородов, формиро-
вание единого транспортного и информацион-
но-коммуникационного пространства. 

В составе вторых полагаем необходимым 
выделить направления и задачи, заслуживаю-
щие более широкого, чем представлено в при-
веденных программных документах, использо-
вания в пространственной экономике России. 
Сфокусируем внимание на наиболее значимых 
среди них:

- формирование и развитие кластеров, 
основанных на мобилизации и использовании 
ресурсов муниципальных образований, разли-
чающихся по уровню развития (Воронежская 
область);

- развитие межмуниципального сотрудни-
чества, кооперации территорий на основе раз-

вития транспортной, энергетической, инфор-
мационно-коммуникационной и социальной 
инфраструктуры (Республика Башкортостан);

- развитие межмуниципальной кооперации 
и трансграничного сотрудничества (Республика 
Татарстан);

- переход на новый уровень управления 
пространством с использованием перспектив-
ных геоинформационных технологий и инфор-
мационно-аналитических систем (Республики 
Саха (Якутия), Татарстан). 

Важный аспект сравнительного анализа 
региональных стратегий - предложенный в 
них инструментарий снижения пространствен-
ной социально-экономической асимметрии 
(табл. 2). 

Анализ информации, приведенной в табл. 2, 
позволяет выделить инструменты снижения 
социально-экономической асимметрии, сферу 
действия которых в пространственной экономи-
ке России целесообразно расширить. В их числе:

- схема развития и размещения производи-
тельных сил (Воронежская область);

- стратегии развития экономических зон и 
агломераций (Республика Татарстан);

- стратегии развития муниципальных 
районов и городских округов (Воронежская 
область, Республика Татарстан);

-  проекты государственно-частного 
партнерства (ГЧП) (Воронежская область, 
Красноярский край, Республика Татарстан);

– геоинформационная система (Воронежская 
область, Республика Саха (Якутия), Республика 
Татарстан). 

Таблица 2
Инструментарий снижения пространственной социально-экономической асимметрии в региональных стратегиях 

[Toolkit for reducing spatial socio-economic asymmetry in regional strategies]

Субъекты РФ
Инструментарий снижения пространственной 

социально-экономической асимметрии
Вологодская область Государственные программы, агломерации  

Воронежская область

Схема развития и размещения производительных сил, стратегии развития муниципаль-
ных районов и городских округов, кластеры, технопарки, индустриальные парки, агло-
мерация, территории опережающего развития, особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа, государственные программы, проекты ГЧП, 
геоинформационная система 

Костромская область 
Государственные программы, территории опережающего развития, индустриальный 
парк, агломерация 

Красноярский край
Государственные программы, промышленные и технологические парки, особые эконо-
мические зоны, территории опережающего развития, проекты ГЧП

Республика Башкортостан Государственные программы, территории опережающего развития, агломерация 

Республика Саха (Якутия)
Государственные программы, флагманские проекты, кластеры, индустриальный парк, 
территории опережающего развития, агломерации, геоинформационная система 

Республика Татарстан 

Государственные программы, флагманские проекты, проекты ГЧП, стратегии развития 
экономических зон и агломераций, стратегии развития муниципальных образований, 
кластеры, индустриальные и технологические парки, агломерации, территории опере-
жающего развития, геоинформационная система, координационные советы по простран-
ственному развитию агломераций и сельских территорий 
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Снижение пространственной социально-
экономической асимметрии в региональных 
стратегиях можно наблюдать по уровню жизни 
в этих областях. По результатам исследования 
«РИА Новости», самые лучшие регионы России 
по уровню жизни 2019 г. по данным за 2017 г. 
расположились следующим образом: на пер-
вом месте г. Москва, на втором месте г. Санкт-
Петербург, на третьем месте Московская 
область, на четвертом месте Республика 
Татарстан, на пятом месте Белгородская 
область, на шестом месте Краснодарский 
край, на седьмом месте Воронежская область. 
Республика Башкортостан – 24 место, 
Костромская область – 58 место, Вологодская 
область – 59 место, Республика Саха (Якутия) 
– 71 место, Замыкает список в этом рейтинге на 
85 месте Республика Тыва [26]. Следует отме-
тить, что рейтинг был составлен по 72 показа-
телям, сгруппированным в 11 групп, которые 
отражают фактическое состояние отдельных 
сторон и условий жизни. Также учитывалось 
социальное и экономическое положение тер-
риторий в разрезе социально-экономических 
показателей (доходы населения, демографи-
ческая ситуация, экологические и климатиче-
ские условия, уровень развития малого бизне-
са, развитие транспортной инфраструктуры и 
другие показатели).

Заключение

На примере региональных стратегий 
семи субъектов РФ – Вологодской обла-
сти, Воронежской области, Костромской 
области, Красноярского края, Республики 
Башкортостан, Республики Саха (Якутия), 
Республики Татарстан – проведен сравни-
тельный анализ стратегий развития регионов. 
Важно отметить, что регионы имеют суще-
ственные отличия по географическому поло-
жению, сырьевым ресурсам, инфраструкту-
ре, уровню жизни населения. Показано нали-
чие в регионах не только инвариантного, но и 
избирательного перечня направлений и задач. 
В результате сравнительного анализа регио-
нальных стратегий предложен инструментарий 
снижения пространственной социально-эко-
номической асимметрии для вышеуказанных 
регионов России. Инструментарий выбран с 
учетом имеющего опыта субъектов в реализа-
ции стратегий по сглаживанию пространствен-
ного неравенства в социально-экономическом 
развитии. Выделены: схема развития и разме-
щения производительных сил (Воронежская 
область); стратегии развития экономических 

зон и агломераций (Республика Татарстан);  
стратегии развития муниципальных районов 
и городских округов (Воронежская область, 
Республика Татарстан); проекты ГЧП 
(Воронежская область, Красноярский край, 
Республика Татарстан); геоинформационная 
система (Воронежская область, Республика 
Саха (Якутия), Республика Татарстан).

Предлагаемые меры будут способствовать 
повышению эффективности мер, реализуемых 
органами власти субъектов РФ. 
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Принципы региональной стратегии развития 
продовольственного рынка Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области
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Principles of a regional strategy  
for the development of the food market 

in St. Petersburg and the Leningrad Region 
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Аннотация. Продовольственный рынок является важным элементом экономики каждой страны. Высокие 
темпы его развития способствуют высокому темпу развития экономики в целом, достаточно высокому уро-
веню обеспеченности продукцией питания, произведенной внутри страны, формирует национальную про-
довольственную безопасность. В статье проанализировано развитие продовольственного рынка в послед-
ние годы, обозначены ключевые факторы, влияющего на его развитие. Сформулировано обоснование 
необходимости перехода к новому этапу развития продовольственного рынка – формирование двухуров-
невой системы управления. Автор обосновывает выбор стратегии как приоритетного документа, с помо-
щью которого возможно достижение максимального результата развития. Обосновывается выбор продо-
вольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве объекта стратегии развития. 
Продовольственный рынок регионов Санкт-Петербург и Ленинградская область является одним из самых 
крупных рынков страны с точки зрения объемов потребления продукции и суммарного оборота розничной 
торговли. Санкт-Петербург, реализующий стратегию развития социально-экономического развития до 2030 
г., является лидирующим отечественным регионом в области стратегирования. Формирование стратегии 
развития продовольственного рынка позволит укрепить данный статус. Реализация задач стратегии раз-
вития продовольственного рынка способствует реализации стратегий социально-экономического развития 
территорий, укреплению позиции в рейтинге конкурентоспособности регионов, привлечению дополнитель-
ных инвестиций, развитию инфраструктуры региона. На основе методологии стратегирования В.Л. Квинта 
разработана схема иерархии стратегий с определением в ней места стратегии развития регионального 
продовольственного рынка. Сформированы десять принципов, на основе которых возможно формирование 
региональной стратегии развития продовольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Сформулированные принципы распределены по сформированной классификации принципов.

Ключевые слова: стратегия развития, продовольственный рынок, региональная экономика, эмбарго, стра-
тегия, качество жизни, региональная конкурентоспособность

Abstract. The food market is an important element of each country’s economy. Its high rates of development 
contribute to the high rate of development of the economy as a whole. The high level of availability of food produced 
domestically forms national food security. The article analyzes the development of the food market in recent years, 
identifies key factors affecting its development. The rationale for the need to move to a new stage in the development 
of the food market – the formation of a two-tier management system – has been formulated. The author justifies the 
choice of strategy as a priority document, with the help of which it is possible to achieve the maximum result of 
development. The choice of the food market in St. Petersburg and the Leningrad Region as an object of development
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strategy is substantiated. The food market of the regions of St. Petersburg and the Leningrad Region is one of the largest 
markets in the country in terms of the volume of consumption of products and the total retail turnover. St. Petersburg, 
which implements the strategy for the development of socio-economic development until 2030, is the leading domestic 
region in the field of strategy. Forming a strategy for the development of the food market will strengthen this status. 
The implementation of the objectives of the food market development strategy contributes to the implementation 
of strategies for the socio-economic development of territories, strengthening its position in the ranking of regional 
competitiveness, attracting additional investments, and developing the infrastructure of the region. Based on the 
strategy of V.L. Kvint has developed a hierarchy of strategies with the definition of a place in it for the development 
of a regional food market. Ten principles were formed on the basis of which it is possible to form a regional strategy 
for the development of the food market in St. Petersburg and the Leningrad Region. The formulated principles are 
distributed according to the formed classification of principles.

Keywords: development strategy, food market, regional economy, embargo, strategy, quality of life, regional 
competitiveness

For citation: Voronkov S.S. Principles of a regional strategy for the development of the food market in St. Petersburg 
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Введение

Продовольственный рынок играет важную 
роль в современной экономике. С его помощью 
реализуется одна из главных потребностей 
человека – питание. Он формирует налоговую 
базу, рынок рабочих мест, формирует инфра-
структуру, способствует привлечению допол-
нительных инвестиций. Продовольственный 
рынок является инструментом развития терри-
тории, который требует тщательного анализа и 
проработки на стадии его формирования и опре-
деления цели. На развитие продовольственного 
рынка в последние годы оказывает влияние ряд 
факторов внешней и внутренней среды. Данные 
факторы и их последствия должны быть учте-
ны на стадии формирования стратегии разви-
тия продовольственного рынка.

Национальный и региональный 
продовольственный рынок. Принципы развития 

регионального продовольственного рынка

Развитие национального продовольственного 
рынка в последние годы происходит под воздей-
ствием нескольких факторов, к которым относят:

– введение системы санкций в отношении 
России весной 2014 г. со стороны стран ЕС и 
США;

– последующее введение продовольствен-
ного эмбарго на продовольственные товары, 
страной-производителем которого является 
государство, принявшее решение о введении 
экономических санкций в отношении России;

– рост объемов производства продуктов 
питания отечественными компаниями, сокра-
щение объема импорта продуктов питания на 
территорию России, формирование программы 
импортозамещения производства продукции 
питания;

– рост цен на продукты питания при сокра-
щении реальных доходов населения и, как 
следствие, изменение структуры потребления 
товаров населением.

Развитие экономики и продовольствен-
ного рынка в последние годы сопряжено с 
рядом проблем, которые не позволяют гово-
рить об устойчивом росте. По исследованию 
Всемирного Банка, развитие экономики России 
будет замедляться. Ожидаемый рост реаль-
ного ВВП в 2019–2021 гг. составит 1,7 %, что 
ниже аналогичных показателей стран Европы и 
Центральной Азии (Турция – 2,9 %, Украина – 
3,4 %, Казахстан – 3,3 %) [1].

Несмотря на ряд проблем, в развитии 
продовольственного рынка можно отметить 
несколько тенденций: увеличение объемов 
производства продуктов питания по основным 
категориям, снижение объема импорта продо-
вольственных товаров. Эти и другие основные 
показатели, характеризующие развитие про-
довольственного рынка в России в последние 
годы, представлены в табл. 1.

В динамике развития продовольственного 
рынка за последние 10 лет, можно выделить 
два важных события, которые существенно 
повлияли на его развитие. Первое – принятие в 
2010 г. Доктрины продовольственной безопас-
ности, которая определила основное направле-
ние развитие национального продовольствен-
ного рынка, его цели и задачи на ближайшие 
годы. Второе – запрет на ввоз на территорию 
России продуктов питания из ряда мировых 
стран, введение продовольственного эмбарго. 
Именно данное решение существенным образом 
повлияло на процесс его развития, активизиро-
вало процесс импортозамещения в сфере произ-
водства продукции питания и привело к ряду 
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неблагоприятных последствий в первое время 
(дефицит продукции, повышение цен, изме-
нение качества продуктов, снижение доступ-
ности для населения). Все эти годы развитие 
продовольственного рынка осуществлялось по 
целям и задачам, обозначенным в Доктрине 
продовольственной безопасности, главная цель 
которой заключается в обеспечение населения 
страны безопасной сельскохозяйственной про-
дукцией, рыбной и иной продукцией из водных 
биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее 
достижения является стабильность внутренне-
го производства, наличие необходимых резер-
вов и запасов [2]. Главным критерием обеспе-
ченности на текущий момент выступает доля 
объема отечественного производства продо-
вольствием к объему внутреннего потребления, 
без учета таких показателей, как качество про-
дукции и ее доступность для населения. 

На современном этапе развития, по наше-
му мнению, необходим новый этап развития 
национального продовольственного рынка. Он 
включает в себя процесс формирования и при-
нятия системы двухуровневого развития про-
довольственного рынка, в которой на первом 
уровне находится национальный документ раз-
вития продовольственного рынка (Доктрина 
продовольственной безопасности, с внесен-
ными поправками), определяющий основное 
направление развития, цели и задачи. На вто-
ром уровне находится региональная стратегия 
развития продовольственного рынка конкрет-
ной территории, которая с учетом территори-
альных, климатических, социальных, эконо-
мических и иных факторов реализует цели и 
задачи Доктрины, повышает уровень и каче-
ство жизни населения региона, уровень кон-

курентоспособности территории. Повышение 
качества уровня жизни, как было отмечено 
в работе Нобелевского лауреата Э. Фелпса, 
напрямую связано с категорий развитая эконо-
мики, что позволяет наиболее полно раскрыть 
возможности потенциала для каждого человека 
[3]. Таким образом, первый уровень определяет 
цель и основное направление, а на втором уров-
не осуществляется реализация в конкретных 
условиях [4].

Переход на новый этап развития продоволь-
ственного рынка обусловлен несколькими фак-
торами. Первый – выполнение основных целей 
Доктрины продовольственной безопасности, при-
нятой в 2010 г. Второй – необходимость обновле-
ния целей в связи с изменением внешнеполитиче-
ской ситуации, а также развития национального 
уровня производства. Третий – учет особенностей 
развития каждой их территорий России.

Выбор и концентрация на стратегии как 
форме документа развития регионального про-
довольственного рынка обусловлен несколь-
кими причинами. В.Л. Квинт, разработавший 
Общую теорию стратегии, в своих работах обра-
щает внимание на стратегию, как феномен, ква-
лифицированное формирование и применение 
которой способствует развитию объекта воз-
действия. При этом, как отмечается в его рабо-
тах, процесс формирования стратегии требует 
тщательного анализа функционирования кон-
кретных элементов в их взаимосвязях и адек-
ватности внешней среды [5, 6]. Игнорирование 
традиций, культурных и религиозных ценно-
стей объекта, по отношению к которому пред-
полагается реализовывать стратегические при-
оритеты, способствует неудаче и влечет за собой 
долгосрочные риски [7].

Таблица 1
Основные показатели развития продовольственного рынка России в 2013–2018 гг.

[The main indicators of the development of the food market of Russia in 2013–2018]
Наименование показателя / год 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Производство основных видов импортозамещающих про-
дуктов питания в России (тыс. т)

25343 25957 27238 28243 28919 29322

Доля импортных продовольственных товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли продовольственными това-
рами (в %)

36 34 28 23 23 24

Темп прироста индекса потребительских цен на продо-
вольственные товары по Российской Федерации к декабрю 
предыдущего года (в %)

7,32 15,43 14 4,57 1,07 4,66

Тем прироста индекса потребительских денежных доходов 
по Российской Федерации к предыдущему году (в %)

4 –0,7 –3,2 –5,8 –1,5 н/д

Объем всех реализованных продовольственных товаров 
(млрд руб.)

9857 10843 11773 12050 12587 н/д

Разница в объемах потребления основных продуктов пита-
ния между первой и десятой процентной группой населе-
ния (в %)

78 76 86 72 67 н/д
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Мировым лидером в области стратегиро-
вания является Китай, реализующий, напри-
мер, столетнюю стратегию [8]. Реализация 
данной стратегии регулярно отслеживается на 
Пленумах ЦК КПК, а результаты такого подхо-
да к планированию можно наблюдать каждый 
день. Одним из главных приоритетов развития 
страны выступает продвижение и расширение 
присутствия в мире. Успешная мировая прак-
тика разработки и реализации стратегий позво-
ляет сделать вывод о необходимости примене-
ния данного подхода в отечественной практике.

Среди региональных продовольственных 
рынков России рынок Санкт-Петербурга по 
своему объему является одним из самых круп-
ных в стране и обладает рядом отличитель-
ных особенностей. Одна из них заключается в 
необходимости рассмотрения развития про-
довольственных рынков Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в качестве одного объ-
екта – единого рынка. Это, в первую очередь, 
обусловлено тесными установившимися за дли-
тельное время экономическими, социальны-
ми и демографическими взаимоотношениями 
между регионами, что было отмечено в иссле-
довании [9]. Во-вторых, Санкт-Петербург реа-
лизует стратегию социально-экономического 
развития территории до 2030 г., которая явля-
ется одной из передовых региональных страте-
гий в отечественной и мировой практике. Роль 
лидера Санкт-Петербурга в вопросе стратеги-
рования служит дополнительным фактором в 
пользу формирования первой региональной 
стратегии развития продовольственного рынка 
в нашей стране.

Стратегия развития регионального продо-
вольственного рынка должна быть грамотно 
интегрирована в существующие национальные, 

региональные, отраслевые и корпоративные 
стратегии. Все они взаимодействуют между 
собой, оказывая взаимное влияние [10]. На 
рис. 1 отображена схема системы стратегий (по 
теории В.Л. Квинта) с определением места стра-
тегии развития регионального продовольствен-
ного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области [11].

Любая стратегия должна базироваться на 
трех важных постулатах: отражение националь-
ных и региональных приоритетов, обеспечение 
всеми видами ресурсов (трудовые, материаль-
ные, финансовые), инфраструктурное обеспече-
ние [12]. Повышение качества жизни населения 
является одним из приоритетов национальной и 
региональной политики государства в последние 
годы, что отмечено в стратегии социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. 
[13], Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития России до 2020 г. [14]. 
Качество потребляемых населением продуктов 
находится в прямой взаимосвязи с такими пока-
зателями, как здоровье, продолжительность 
жизни, уровень и качество жизни населения. 
Это позволяет сформулировать вывод о необхо-
димости развития продовольственного рынка 
как инструмента повышения уровня качества 
жизни населения, что является одним из нацио-
нальных и региональных приоритетов.

Как было отмечено в докладе Всемирного 
банка, последовательное повышение цен на 
продукты питания в последние годы при сни-
жении доходов населения ведет к изменению 
структуры потребления населения и сокра-
щению потребления таких важных услуг, как 
образование и здравоохранение, что негативно 
сказывается на уровне развития российских 
территорий и страны в целом [15].

Рис. 1. Место стратегии развития регионального продовольственного рынка Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в системе стратегий (по теории В.Л. Квинта) [11]
[The place of the strategy of development of the regional food market of St. Petersburg and the Leningrad Region 
in the system of strategies (according to the theory of V.L. Kvint)]
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Согласно проведенным исследованиям, в 
Санкт-Петербурге самая высокая доля торго-
вых сетей в общем обороте розничной торговли 
– совокупная доля крупных торговых сетей в 
торговле продовольственными товарами – пре-
вышает показатель 89 % [16]. На территории 
Санкт-Петербурга находится ряд крупных про-
изводственных предприятий продуктов пита-
ния (Агрофирма «Выборжец», «Пискаревский 
молочный завод», «Фацер», «Каравай», 
«Роскар» и др), распределительные центры 
крупнейших участников рынка, овощные базы 
Софийская и Калининская, крупный порт, при-
нимающий импортные поставки фруктов и ово-
щей. Совокупная численность населения регио-
нов Санкт-Петербург и Ленинградская область 
превышает 7 млн человек. Это позволяет сде-
лать вывод о наличии в регионе достаточного 
количества ресурсов и необходимого инфра-
структурного обеспечения для формирования 
стратегии развития продовольственного рынка.

Наличие сформированной стратегии разви-
тия регионального продовольственного рынка 
и промежуточные результаты ее последова-
тельной реализации является дополнительным 
фактором повышения уровня конкурентоспо-
собности региона, повышения уровня и каче-
ства жизни, привлекательности территории 
для инвесторов, привлечения новых граждан. 
Факторы конкуренции и конкурентоспособно-
сти выходят в последнее время на один из пер-
вых планов [17] и находят свое проявление и на 
региональном уровне [18].

Проведенный анализ [4, 19] позволяет 
сформулировать принципы, на основе которых 
должна быть сформулирована стратегия разви-
тия регионального продовольственного рынка 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Целостность системы региональных стра-
тегий. Выражается во взаимосвязи стратегии 
развития регионального продовольственного 
рынка со стратегией социально-экономическо-
го развития Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Стратегия развития регионального 
продовольственного рынка выполняет допол-
няющую функцию, но имеет полную связь 
со стратегиями. Все стратегии имеют общую 
цель – повысить уровень качества жизни насе-
ления региона, что достигается через реали-
зацию сформулированных задач в каждой из 
стратегий.

Преемственность. Принятие стратегии 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу 
подразумевает ее последовательное выполнение 
на протяжении всего времени. Исходя из этого, 

не должно быть зависимости условий реализа-
ции стратегии от конкретного руководителя 
региона или прекращение процесса реализации 
стратегии при смене руководства главы регио-
на.

Качество производимой и реализуемой 
продукции на рынке. Качество производимой, 
поставляемой и реализуемой продукции явля-
ется одним из ключевых результатов развития 
рынка. Качество продукции, «свежесть», полез-
ность компонентов, используемых в процессе 
производства – ключевые дефиниции в отноше-
нии продуктов питания. Следствием повыше-
ния качества продукции является повышение 
уровня удовлетворенности, повышение уровня 
и качества жизни населения, отсутствие нега-
тивного воздействия на показатели здоровья и 
продолжительности жизни. Высокое качество 
демонстрирует стабильность, эффективность 
проводимой политики.

Доступность товара на рынке. Последствия 
событий 2014 года (рост цен, снижение качества, 
дефицит товара по некоторым категориям, сни-
жение доступности товаров для потребителя) не 
должен иметь повторяющийся характер. Под 
доступностью понимается как географическая 
(территориальная доступность), так и экономи-
ческая (способность приобретать достаточное и 
необходимое количество товаров). Необходимы 
условия, которые гарантируют всем категориям 
граждан населения региона доступ и возмож-
ность для приобретения необходимого количе-
ства товара, которое будет обеспечивать жизне-
деятельность каждого человека (список и объем 
продуктов питания, достаточный для обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности; экономиче-
ские инструменты, обеспечивающие доступ для 
всех категорий граждан).

Самообеспеченность продуктами питания. 
Построение системы, не имеющей высокой зави-
симости от экспортных поставок из зарубежных 
стран по тем категориям товаров, производство 
которых возможно с учетом климатических и гео-
графических условий функционирования реги-
она и близлежащих территорий. Выстраивание 
долгосрочных партнерских взаимоотношений 
с компаниями из стран, которые намерены и 
открыты как к сотрудничеству с Россией, так и с 
отдельными ее регионами, в случае, если клима-
тические особенности территории не позволяют 
производить товар в нужном объеме.

Органические продукты питания. 
Обеспечение роста объемов производства и доли 
потребления органической продукции питания 
в рационе питания населения регионов. Данный 
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тип продукции способствует благоприятному 
воздействию на состояние здоровья населения, 
качество и уровень жизни, уменьшает отрица-
тельное воздействия на окружающую среду на 
стадиях производства продукции. Рост объема 
потребления способствует росту числа произво-
дителей, увеличению экономической активно-
сти бизнеса, росту налоговых отчислений в бюд-
жет, созданию дополнительных рабочих мест. 

Экологичность. Принцип является миро-
вой тенденцией и направлен на уменьшение объ-
емов выбросов на всех этапах жизненного цикла 
продукта, максимального использования аль-
тернативных источников энергии. Применение 
данного принципа в рамках регионального про-
довольственного рынка является частью обще-
национальной политики государства.

Связь с корпоративными стратегиями. 
Стратегия развития регионального продоволь-
ственного рынка не представляется возможной 
без учета корпоративных стратегий развития 
компаний и взаимосвязи с ними. Компании-
участники рынка, являясь более мобильными, 
открытыми к новым требованиям и изменени-
ям рынка, новым технологиям и трендам. Они 
формулируют список рекомендаций, которые 
могли бы помочь в наращивании объема про-
изводства, увеличении темпов экономического 
развития. Находясь в постоянном контакте с 
конечным потребителем, они лучше чувствуют 
его настроение и желания. Компании обладают 
способностью формулировать спрос на рынке, 
что является важной отличительной особенно-
стью данного рынка. Формирование стратегии 
развития без коммуникации с предприятиями, 
представляющими данный рынок, будет без-
результатным процессом. Принцип отража-
ет необходимость связи со всеми участниками 

рынка, вне зависимости от размеров компании 
и ее доли на рынке.

Увеличение объема потребления. 
Снижение объема потребления населением (в 
общем объеме и в расчете на 1 жителя) – одна 
из характеристик отрасли в последние годы. 
Повышение качества продукции, доступно-
сти для населения являются инструментами 
для повышения объема потребления до уровня 
2008–2013 гг. 

Лидерство. Стратегия социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга на 
сегодняшний день является одной из передо-
вых стратегий развития региона во всем мире 
с точки зрения возможности ее реализации, 
наличия ресурсов для достижения сформули-
рованных задач, а также заинтересованности и 
вовлеченности руководства региона в процесс 
реализации стратегии. Этот факт выдвигает 
Санкт-Петербург на лидирующую позицию в 
практике стратегирования. Формирование, 
принятие и реализация стратегии развития 
регионального продовольственного рынка 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
позволит укрепить лидирующие позиции в дан-
ной области, закрепив статус лидера. Принятие 
стратегии развития регионального продоволь-
ственного рынка станет первым случаем в оте-
чественной практике, когда в стратегическом 
документе объединяются направления повы-
шения качества продукции на рынке, доступ-
ности продуктов для населения, улучшения 
уровня и качества жизни, укрепления позиций 
региона с точки зрения формирования имиджа 
и конкурентоспособности региона.

Сформулированные принципы можно 
разделить на две группы, представленные на 
рис. 2.

Рис. 2. Принципы стратегии развития регионального продовольственного рынка Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области
[Principles of the development strategy of the food market of St. Petersburg and the Leningrad Region]

Принципы государственного  
управления

Принципы развития  
продовольственного рынка
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Принцип доступности относится одно-
временно к двум группам, так как он подраз-
умевает под собой необходимость проведения 
работы как со стороны органов государственной 
и региональной власти, так и действия со сто-
роны рынка, его участников. Мировая практи-
ка демонстрирует, что успешность проведения 
региональной политики развития продоволь-
ственного рынка зависит от взаимодействия 
участников социального, государственного и 
частного сектора [20].

Заключение

Продовольственный рынок России нахо-
дится на подходе к новому этапу развития. 
Документ, определяющий его развитие, в 
последние годы утрачивает свою актуальность 
в связи с выполнением основных обозначен-
ных целей, а также наличием новых факторов 
внутренней и внешней среды, проблемами и 
вызовами, которые стоят перед ним. Переход 
к региональному управлению продовольствен-
ным рынком позволяет учитывать отличитель-
ные особенности функционирования конкрет-
ной территории. Успешная реализация страте-
гии позволяет в своей перспективе повлиять на 
улучшение показателя качества и уровня жизни 
граждан, что является одним из национальных 
и региональных приоритетов развития.

Продовольственный рынок Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, являясь 
одним из самых крупных рынков страны, обла-
дает достаточным количеством ресурсов (мате-
риальных, трудовых), и инфраструктурными 
объектами.

Сформированные десять принципов позво-
ляют более детально понять предназначение 
стратегии развития регионального продоволь-
ственного рынка, а также ее основное предна-
значение.
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1. Introduction 

Different market structures, such as perfect 
competition, imperfect competition, oligopoly, 
and monopoly co-exist in contemporary econo-
mies. Different economic theories analyze effi-
ciencies and equilibrium of different market 
structures under varied economic institutions. 
Microeconomics has made great contributions to 
functionings of different markets in modern times 
(e.g., Nikaido, 1975 [1]; Mas-Colell, et al. 1995 
[2]; Brakman and Heijdra, 2004 [3]; Wang, 2012 
[4]; Behrens and Murata, 2007 [5], 2009 [6]; and 
Parenti, et.al. 2017 [7]). Nevertheless, there is a 
lack of integration of these microeconomic theories 
with macroeconomics. The purpose of this study is 
to a unique contribution to economic growth theory 
by introducing monopolies to neoclassical growth 
theory. It attempts to make neoclassical economic 
growth theory more realistic in modelling the com-
plexity of economic growth and development with 
different types of market structures. This study is 
based on a few well-established economic theories 
in the literature of economics. We frame the model 
on basis of the Solow–Uzawa two-sector growth 
model. The modelling of monopoly is based on well-
developed monopoly theory.

Neoclassical growth theory is a main model-
ling framework of economic growth and devel-
opment with microeconomic foundation. A main 
character of the theory is that it treats endoge-
nous physical capital as the machine of economic 
growth. Nevertheless, most of formal models in 
the literature of economic theory are developed 
for economies with perfectly competitive mar-
kets. Neoclassical growth theory is a well-devel-
oped economic theory with endogenous wealth 
and physical capital built on microeconomic foun-
dation. As discussed extensively in Zhang (2005) 
[8], neoclassical economic theory fails to be inte-
grated with different microeconomic theories 
partly due to analytical difficulties in association 
of integrating. The approach makes it analyti-
cally difficult to analyze behavior of households. 
Zhang (1993 [9], 2005 [8]) applies an alternative 
approach to modelling household behavior. This 
approach has been applied to different economic 
problems. This study is another application of 
the approach to deal with a complicated issue in 
economic theory – how to take account of dif-
ferent market structures in neoclassical growth 
theory. We are concerned with two core models 
in economic theory as the basic framework. They 
are respectively neoclassical growth theory with 
perfect competition (Solow, 1956 [10]; Uzawa, 
1961 [11]) and theory of monopoly. The two mod-

els have resulted in two extensive but separate lit-
eratures. The literature of neoclassical economics 
of perfect competition initiated with the Solow–
Uzawa model is extensive (e.g., Burmeister and 
Dobell 1970 [12]; Azariadis, 1993 [13]; Barro and 
Sala-i-Martin, 1995 [14]; Jensen and Larsen, 2005 
[15]; Ben-David and Loewy, 2003 [16], and Zhang, 
2005 [8], 2008 [17]). Economists have made great 
efforts in integrating microeconomic theories 
and macroeconomics. New economic theory is a 
main attempt in introducing imperfect competi-
tion to macroeconomics (e.g., Dixit and Stiglitz, 
1977 [18]; Krugman, 1979 [19]; Romer, 1990 
[20]; Benassy, 1996 [21]; Wang, 2012 [4]; Nocco, 
et. al., 2017 [22]). New economic growth includes 
perfect as well imperfect competition. But a main 
issue with new economic growth is that it lacks a 
proper mechanism of physical capital and wealth 
accumulation. Zhang (2018 [23]) attempts to inte-
grate new growth theory and neoclassical growth 
theory. Nevertheless, these studies in new growth 
theory don’t integrate monopoly theory to formal 
growth theory. This study introduces monopoly 
theory to neoclassical growth theory with capi-
tal accumulation. The rest of the paper is orga-
nized as follows. Section 2 builds a growth model 
of endogenous capital accumulation with perfect 
competition and monopoly. Section 3 studies 
analytical properties of the model and identifies 
the existence of an equilibrium point. Section 4 
carries out comparative static analysis in a few 
parameters. Section 5 concludes the study.

2. The growth model with monopoly

The basic contribution of this study is to 
introduce monopoly into the Solow–Uzawa neo-
classical growth model and monopoly theory with 
Zhang’s concept of disposable income and utility 
function. Most of the model are basically follow-
ing the Solow–Uzawa neoclassical growth model, 
except modelling behavior of the household and 
behavior of monopoly. In our economy there are 
three goods and services – final goods and two 
monopoly products. The final goods sector pro-
duces capital goods, which is the same as in the 
Solow model and can be invested and consumed. 
The final goods sector is following the Solow 
model in which all markets are perfectly com-
petitive. We follow the Uzawa two-sector model-
ling structure to add monopolies to neoclassical 
growth theory. In our model all input factors are 
competitive. There are two monopolies, each of 
them producing a single homogenous product. 
Monopoly product is solely consumed by consum-
ers. Capital is used as inputs in producing final 
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goods and monopoly products. Labor is distribut-
ed between production of final goods and monop-
oly products. We consider that the economy has 
only two monopolies, which produce different 
products. It can be seen that it is straightforward 
to deal with cases of many monopolies. In perfect 
markets (homogenous) firms have zero profit, 
while monopolies might have positive profits. For 
simplicity of analysis, profits are equally shared 
among the homogenous households. There is no 
free entry in monopoly products. The final good 
is chosen to serve as a medium of exchange and 
is taken as numeraire. We assume that capital 
depreciates at a constant exponential rate δk.

The production of final product

We use Fi(t), Ki(t) and Ni(t) to represent, 
respectively, output of the final goods sector, capi-
tal input and labor input. The production function 
of final goods is as follows:

( ) ( ) ( )� � � � ,�0� � , , � � 1� ,�i i
i i i i i i i iF t A K t N tα β= <α β α +β =  (1)

where Ai, αi and βi are parameters. We denote w(t) 
and r(t) the wage rate and the rate of interest. The 
profit of the final goods sector is:

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )� � � � � � � � � � .i i k i it F t r t K t w t N tπ = − +δ −

The marginal conditions imply:

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
� �

� � ,� � � ,�i i i i

i i

F t F t
r t w t

K t N tδ
α β

= =
 

(2)

where rδ(t) = r(t) + δk.

Consumer behaviors and wealth dynamics

This study applies the approach to modeling 
behavior of households proposed by Zhang (1993, 
2005). Let ( )k t  stand for per capita wealth. We 

have ( ) ( )/ ,k t K t N=  where K(t) is the total capi-
tal. We assume that the profit is equally shared 
among households. It should be noted that in 
new growth theory profit is often assumed to be 
invested for innovation. This study assumes prof-
it to be shared equally between the homogenous 
households. A more general approach should 
specify different possible distributions of profits 
among firms, households and governments (for 
instance, in form of taxation). Let h stand for 
human capital. We use πj(t) to stand for monopoly 
j′s profit. The current income of the representative 
household is:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2�
� � � � � � � � .�

t t
y t r t k t hw

N
t

π +π
= + +  (3)

The household disposable income ŷ(t) is the 
sum of the current disposable income and the value 
of wealth as follows:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 
      ,

ŷ t y t k t

t t
R t k t hw t

N

= + =

π +π
= + +

 (4)

where R(t) ≡ 1 + r(t).
The representative household distributes 

the total available budget between consumption 
of monopoly product cj(t), and consumption of 
final goods ci(t), and savings s(t). The budget con-
straint is:

p1(t) c1(t) + p2(t) c2(t) + ci(t) + s(t) = ŷ(t). (5)

where pj(t) is the price of monopoly product j. We 
assume that utility level U(t) is dependent on ci(t), 
ci(t), and s(t) as follows:

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

0
0 0 0

0

1/

1 21 2

0 0

� � � � � � �

,� ,� ,� ,� � �0,�

i i

j i

U t c t c t c t

s t

ξξ ξ ξ

λ

= ξ +ξ +ξ

ξ ξ ξ λ >
 (6)

where λ0 is called the propensity to save. As shown 
in Appendix A1, we solve the optimal problem as 
follows:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

0

0 0

0

� �
� ,� � � ,

� � � � � �

�
� � � ,�

� � �

i

j
j

P t y t y t
s t c t

P t P t P t P t

P t y t
c t

P t P t

λ
= =

+λ +λ

=
+λ



 



̂

̂

̂

 (7)

where 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )0 0

1 1 2 2

1 21 2

� � � � � � � 1� ,� �

� � � � � � 1� .

P t p t P t p t P t P t

P t P tξ ξ

≡ + + ≡

≡ ξ + ξ +



( ) ( )4 4
4

0

1
� � � ,� � � ,� � .�

1
j

j jj j
i

P t p t−ξ ξ ξ
≡ ξ ξ ≡ ξ ≡

ξ ξ −

We see that the behavior of the household is 
determined once we solve pj(t) and ŷ(t).

Wealth accumulation

According to the definition of s(t), the change 
in the household’s wealth is given by:
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )0

0

� �
� � .�

� � �

P t y t
k t s t k t k t

P t P t

λ
= − = −

+λ







̂
 (8)

This equation implies that the change in 
wealth is equal to saving minus dissaving. 

Equilibrium for monopoly product 

We use Fj(t) to stand for the output of monopo-
ly j. The equilibrium condition for monopoly prod-
uct is given by: 

( ) ( )� � ,� 1,�2.j jc t N F t j= =  (9)

The behavior of the monopolies

The monopoly power implies that the price is 
determined by the single player, monopoly, in the 
market. This character makes it analytically diffi-
cult to properly analyze the role of the monopoly in 
economic growth theory with microeconomic foun-
dation. We now model behavior of monopolies. We 
use Fj(t), Kj(t) and Nj(t) to represent respectively 
the output of monopoly j, its capital input and 
labor input. We specify the production function of 
the monopoly as follows:

( ) ( ) ( )� � ,�0� , � 1� ,j j
j j j jj jF t A K t N t

α β= < α β <  (10)

where Aj, αj and βj are parameters. The profit of 
monopoly j is

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )� � � � � � .j j j j jt p t F t r t K t w t N tδπ = − −  (11)

From (9) and (7) we have:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )0

� �
�� � � � .

� � �
j

j j

P t y t N
F t c t N

P t P t
= =

+λ 

̂
 (12)

From (4) and (11)

̂ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2� � �
,

p t F t p t F t
y t y t

N

+
= +

 (13)

where

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2

� � �

� � � � �
.�

y t R t k t hw t

r t K t K t w t N t N t

N
δ

= + −

+ + +
−



Equations (12) and (13) implies:

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )
1 1 2 2

0

�

� � � � � � �
.

� � �

j

j

F t

P t y t N p t F t p t F t

P t P t

=

+ +
=

+λ





 (14)

From (14) we have:

( )
( )

( )
( )

1 1

2 2

�
� .�

F t P t

F t P t
=

That is

( )
( ) ( ) ( )( ) ( )

( )
4

1

1 1 1
1 2

2 2 2

� , � � ,� � � .
p t F t

f F t F t
p t F t

ξ  ξ
= ≡ξ ξ≡   ξ 

 (15)

From (14) and (15), we solve variables pj(t) 
as functions of Fj(t) and ( ).y t  We will find these 
equations by specifying the parameters. Suppose 
that these solutions are expressed as follows:

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2,� ,� .j jp t G F t F t y t= 

The profit is now given by:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2� ,� ,� � � �

� � � � .

j j j

j j

t G F t F t y t F t

r t K t w t N tδ

π = −

− −



 (16)

Monopoly j Maximizes the profit with capital 
and labor as the choice variables. The marginal con-
ditions are 

� � � �
� � � � � � 1 � � � 0,

� � �
j j j j j j

j j
j j j

G F F G
F G r

K F K N y δ

 ∂π ∂ α ∂ 
= + − + =    ∂ ∂ ∂   

� � � �
� � � � � � 1 � 0,

� � �
j j j j j j

j j
j j j

G F F G
F G w

N F N N y

 ∂π ∂ β ∂ 
= + − + =    ∂ ∂ ∂   

 (17)

in which where we omit time in the expressions. By 
these equations each monopoly determines the labor 
and capital inputs as functions of the wage rate, 
the rate of interest and wealth. The price and out-
put and of monopoly product are then determined 
separately by (10) and (17). The monopoly’s profit 
is given by (16). How to further analyze behavior 
of monopoly is referred to some standard microeco-
nomic textbooks (e.g., Mas-Colell, et.al., 1995 [2]).

Demand and supply of final goods

As change in capital stock equal to the output 
of the final goods sector is minus the depreciation 
of capital stock and total consumption, we have

( ) ( ) ( ) ( ),i i kK t F t C t K t= − − δ  (18)

where ( ) ( )� .i iC t c t N=

Labor and capital being fully utilized

The labor market clearing conditions equate 
labor supply and labor demand. We have:
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( ) ( ) ( )1 2� � � � � � � .iN t N t N t h N+ + =  (19)

For capital markets we have: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2� � � � � � � .iK t K t K t k t N+ + =  (20)

We built the model. The model is based on 
the Solow–Uzawa model, theory of monopoly and 
Zhang’s concept of disposable income and utility 
function. We now study properties of the model. 

3. Properties of the model

The previous section developed a growth 
model with perfect competition and monopoly. 
We now provide a computational program to 
determine the movement of the economic system. 
We introduce

( ) ( )
( )
� �

� � .kr t
z t

w t

+δ
≡

Lemma

The dynamics of the economic system is given 
by following differential equation: 

( ) ( )( )� � ,z t z t=ϕ  (21)

where function ( )( )z tϕ  is defined in Appendix 
A-2. All the other variables are explicitly given 
as functions of z(t) as follows: ( )k t  by (A10) → 
→ ( ) ( )�K t k t N=  → r(t) by (A2) → w(t) by (A3) → 
→ K1(t) and K2(t) by (A8) → Ki(t) by (A9) → N1(t), 
N2(t) and Ni(t) by (A1) → Fi(t) and Fj(t) by (A6) →  
→ pj(t) by (A6) → πj(t) by (18) → ŷ(t) by (4) → cj(t) 
and s(t) by (7).

We now examine behavior of the economy. It 
is difficult to give a general solution of the prob-
lem. We specify ξ0 = 1/2. In the rest of the paper 
we are concerned with equilibrium as the genu-
ine dynamic analysis is difficult to be done. In the 
case of ξ0 = 1/2 by (14) and (15) we have: 

2
1 1 1 12� � � � �0,p a p a+ − =  (22)

where



( )

0.5

2
1 1 1

1

2
1

1
0 1

2 1 0
1

0

� � � � � � ,�

� �
� � �,

1 � �

� �
� � � .

2� 1 �

F
a

F

y N
a

F

 
≡λ ξ+λ  

 
 ξ

≡  +λ 

ξ ξ λ
λ ≡

+λ

Solve (22) and (15)

( ) 1/2 2
1 1, 2 1 0 1 10, , � � � ,� � � ,p F F z k a a a a a=− + ≡ +

( )
1/2

1 1
2 1, 2

2

, , � .
p F

p F F z k
F

 
=  ξ  

 (23)

With the marginal conditions for capital in 
(17) and (23) we get:

( )1, 2

� �
, , � � � � � �

�

�
� 1 � � 0,

�

j j j
j j j

j j

j j

p F
H K K z k F p

F K

F p

yN
rδ

 ∂ α
≡ + −  ∂ 

∂ 
− − = 

∂ 

 (24)

in which

1 1 1 1
10.5

1 1 1 10

1 1
0.5
0

� � � �1
� � � 2� � ,�

� � � �2�

� �1
� ,

� �2�

p a a a
a

F F F Fa

p a

y ya

 ∂ ∂ ∂ ∂
=− + + ∂ ∂ ∂ ∂ 

∂ ∂
=

∂ ∂ 

2 1 1 1
0.5

2 2 2 1 2 20

2 1

2 1

� � �1 2 1
� � � � � ,

� � �

� �1 1
� � � .

� �

p a a a

p F F p F Fa

p p

p y p y

 ∂ ∂ ∂
=− + − +  ∂ ∂ ∂ 

∂ ∂
=

∂ ∂ 

The equilibrium condition for (8) means:

( ) 0
1, 2

0

� �
, , � � � � �0.

� � �
k

P y
H K K z k k

P P

λ
≡ − =

+λ





̂
 (25)

where we use the definition of ŷ. From (A10) and 
(28) we have

( )1, 2 1
1

2
2

, , � 1� � � �
�

� �
� 1� � � � � � � 0.

�

i
i

i i

H K K z k K
z

h N
K k N

z z

 
≡ − + β 

 
+ − − + = β

β β



β

 (26)

From (27) and (29) we have three equations to 
determine three variables, K1, K2, and z. To deter-
mine the equilibrium values of the economic sys-
tem we specify the rest parameters as follows:

1 2

1 2

� 50,� � �4,� � 1� ,� 1� .5,� 1� .3,� � �0.33,�

� �0.36,� �0.35,
i iN h A A A= = = = = α =

α = α =

0 0 1

2

� � 1� ,� �0.5,� �0.6,� �0.2,

�0.2,� � �0.03.
i

k

λ = ξ = ξ = ξ =

ξ = δ =
 (27)
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The population is 40 and human capital is 4.  
Although the specified values of the parameters 
are not referred to any given economy, we can 
get insights into economic mechanism of growth 
by studying effects of different values of these 
parameters on the national economy. The simula-
tion identifies an equilibrium point. The equilib-
rium values are as follows:

 Y = 219, K = 211.6, Fi = 189.6, F1 = 12.5, 
F2 = 8.98, Ni = 186.6, 

1 2 1

2 1 2

�8.19,� �6.79, � 1� 95.9,�� �8.59,�

�7.13,�� 7� .59,�� 6.58,
iN N K K

K

= = = =

= π = π =

1 2�0.29,� � 0.69,� � 1� .27,�� � 1� .5,� �8.46,�

4.23,�� �4.63,i

r w p p y

k c

= = = = =

= =

̂

1 2�0.25,�� �0.18,� �7.49.c c U= = =  (28)

In (28), the national income is defined as:

1 1 2 2� � � � � � � � .�iY F p F p F= + +

We see that final goods sector has zero 
profit due to perfect competition and monopolies 
have positive profits. We now study how the 
equilibrium structure is affected when parameters 
vary. 

4. Comparative Static Analysis

The previous section showed growth equilib-
rium of the national economy with perfect and 
monopoly product markets. We now examine 
how the national economy is affected when some 
exogenous conditions such as preference and tech-
nologies are changed. As the Lemma provides a 
computational procedure to calibrate the model, 
it is straightforward for us to examine effects of 
changes in any parameter on the equilibrium val-
ues of the economic system. We define a variable  

x∆  to represent the change rate of the variable x in 
percentage due to changes in the parameter value.

A monopoly’s total factor productivity is enhanced

We first study what happen to the economic 
system if monopoly 1’s total factor productivity 
is enhanced as follows: A1 = 1.5 to 1.6. The effects 
on the variables are listed in (29). The output 
of monopoly product 1 is increaed. Monopoly 1 
employs more capital and labor force. Monopoly 2’s 
output is reduced. Monopoly 2 employs less labpr 
force bur more capital. Monopoly 1 earns more 
profits, while monopoly 2 earns less profit. The 
final goods sector produces less. It employs less 

work force but more capital. The national income 
and national physical capital are enhanced. The 
wage rate is increased, while the rate of interest is 
reduced. The consumer consumes more monopoly 
product 1, but less final goods and monopoly 
product 2. The prices of monopoly products are 
reduced. The utility is enhanced. The household 
has more wealth and disposable income. 

1 2

� 0.34,� � �0.32,�� � 0.12,

1� 3, � � 0.14,

iY K F

F F

∆ = ∆ = ∆ =−

∆ = ∆ =−

1 2

1 2

� 0.22,�� �5.85, � � 0.24,�

�0.08,�� �6.2,� �0.05,

i

i

N N N

K K K

∆ =− ∆ = ∆ =−

∆ = ∆ = ∆ =

1 2

1 2

� �6.5,�� 0.15,� � 0.22,�

� 0.1,�� � � 6,�� � � 0.01,�

r

w p p

∆π = ∆π = − ∆ =−

∆ = ∆ =− ∆ =−

1

2

� �0.32, � 0.32,�� � 0.16, � 1� 3,

� 0.14,� 1� .13.

iy k c c

c U

∆ = ∆ = ∆ =− ∆ =

∆ =− ∆ =

̂
 (29)

The share parameter of a monopoly product 
is increased

We now examine what happen to the economic 
system if the share of monopoly product 1 is 
enhanced as follows: ξ1 = 0.2 to 0.22. The effects 
on the variables are listed in (30). The output 
of monopoly product 1 is increaed. Monopoly 1 
employs more capital and labor force. Monopoly 
2’s output is reduced. Monopoly 2 employs less 
labpr force bur more capital. Monopoly 1 has more 
profits, while monopoly 2 has less profit. The 
final goods sector produces less. It employs less 
work force but more capital. The national income 
and national physical capital are enhanced. The 
wage rate is increased, while the rate of interest is 
reduced. The consumer consumes more monopoly 
product 1, but less final goods and monopoly 
product 1. The price of monopoly product 1 is 
increased, while the price of monopoly product 2 
is reduced. The utility is enhanced. The household 
has more wealth and disposable income. We see that 
as far as the directions of change are concerned, 
the rise in the share parameter has similar effects 
on the economic system as the rise in the total 
productivity factor, except the effects on the price.

1 2

� 1.1,� � 1� ,�� � 0.37,��

1� 8.5,� � 0.4,

iY K F

F F

∆ = ∆ = ∆ =−

∆ = ∆ =−

1 2

1 2

� 0.7,�� 1� 8.1,� � 0.75,� �0.24,��

1� 9.2,� �0.17,

i iN N N K

K K

∆ =− ∆ = ∆ =− ∆ =

∆ = ∆ =
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1 2

1 2

� �20.5,��� 0.47,�� � 0.7,�� � 0.3,��

� �0.8,��� � � 0.03,�

r w

p p

∆π = ∆π = − ∆ =− ∆ =

∆ = ∆ =−

1

2

� 1� ,�� 1,��� � 0.5,�� 1� 8.5,���

� 0.43,�� �3.6

�

.

iy k c c

c U

∆ = ∆ = ∆ =− ∆ =

∆ =− ∆ =
 (30)

The share parameter of final goods is increased

We now examine what happen to the 
economic system if the share of final goods is 
enhanced as follows: ξi = 0.6 to 0.61. The effects 
on the variables are listed in (31). The output of 
the final goods sector is increased. The final goods 
sector employs more capital and labor force. The 
output of two monopoly products are reduced. 
The two monopolies employ less capital and labor 
force. They earn less profits. The national income 
and national physical capital are decreated. The 
wage rate is reduced, while the rate of interest is 
enhanced. The consumer consumes less monopoly 
products, but more final goods. The prices of 
monopoly products are decreased. The utility 
is enhanced. The household has less wealth and 
disposable income. 

1 2

� 0.31,� � � 0.29,�� �0.11,��

� 2.88,� � 2.9,

iY K F

F F

∆ = − ∆ =− ∆ =

∆ =− ∆ =−

1 2

1 2

�0.2,�� � 2.8, � � 2.8,� � 0.1,�

� 3.1,� � 3.1,

i iN N N K

K K

∆ = ∆ =− ∆ =− ∆ =−

∆ =− ∆ =−

1 2

1 2

� 3.1,�� 3.1, � �0.2, � � 0.1,

� � 0.12,�� � � 0.1,�

r w

p p

∆π =− ∆π = − ∆ = ∆ = −

∆ =− ∆ =−

1 2

� 0.29,� 0.29,�� �0.14,�

� 2.9, � � 2.9,� �2.3.

iy k c

c c U

∆ =− ∆ = − ∆ =

∆ =− ∆ =− ∆ =

̂
 (31)

The propensity to save is enhanced

We first study what happen to the economic 
system if the propensity to save is increased as 
follows: λ0 = 1 to 1.05. The effects on the variables 
are listed in (32). The household has more wealth 
and disposable income. The national income and 
physical capital are increased. The final goods 
sector and two monopolies produce more and 
employ more capital. The final sector’s labor force 
is not changed. Monopoly 1 employs more labor 
force but monopoly 2 employs less labor force. The 
wage rate is increased, while the rate of interest 
is reduced. The prices of monopoly products are 
redeuced. The household consumes more and has 
more wealth and disposable income. 

1 2

� 2.4, � � 7� .3,�� �2.4,

�2.6,� �2.5,

iY K F

F F

∆ = ∆ = ∆ =

∆ = ∆ =

1 2

1 2

�0,�� �0.03, � � 0.03, � 7� .2,�

7� .4,� �7.3,

i iN N N K

K K

∆ = ∆ = ∆ =− ∆ =

∆ = ∆ =

1 2

1 2

�2.4,�� 2.3, � � 5.1,� � 2.4,��

� � 0.21,�� � � 0.14,

r w

p p

∆π = ∆π = ∆ =− ∆ =

∆ =− ∆ =−

̂ 1

2

�4.8,� 7.3,�� �2.2,� �2.6,

�2.5,� 1� 8.3.

iy k c c

c U

∆ = ∆ = ∆ = ∆ =

∆ = ∆ =
 (32)

The final goods sector’s total factor productivity 
is enhanced

We now examine what happen to the economic 
system if the final goods sector’s total factor 
productivity is enhanced as follows: Ai = 1 to 1.1.  
The effects on the variables are listed in (33). The 
output of the final goods sector is increased. The 
final goods sector employs more capital and labor 
force. The output of two monopoly products are 
reduced. The two monopolies employ less labor 
force but more capital. They earn more profits. 
The national income and national physical capital 
are decreated. The wage rate and the rate of 
interest are enhanced. The consumer consumes 
less monopoly products, but more final goods. The 
prices of monopoly products are increased. The 
utility is enhanced. The household has more wealth 
and disposable income. 

1 2

� 14.3,� � 1� 4.4,�� 1� 5.6,

� 2.9, � � 3.3,

iY K F

F F

∆ = ∆ = ∆ =

∆ =− ∆ =−

1 2

1 2

�0.55,�� � 7.5, � 7.7,� 1� 5.1,��

�5.8, � �5.6,

i iN N N K

K K

∆ = ∆ =− ∆ =− ∆ =

∆ = ∆ =

1 2

1 2

�5.5,�� 0.55,� 1� 5,�

� 9.2,�� � �9.4,�� � 1� 4.4,�

r

w p p

∆π = ∆π = ∆ =

∆ = ∆ = ∆ =

̂

1 2

1� 4.4,� 14.4,�� 1� 5.7,�

� 2.9,�� � 3.3,� �29.3.

iy k c

c c U

∆ = ∆ = ∆ =

∆ =− ∆ =− ∆ =
 (33)

A monopoly’s output elasticity  
of labor is enhanced

We now analyze what happen to the economic 
system if monopoly 1’s product elasticities of 
capital and labor are changed respectively as 
follows: α1 = 0.37 to 0.36 and β1 = 0.63 to 0.64.  
The effects on the variables are listed in (34). 
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The output of monopoly product 1 is increaed. 
Monopoly 1 employs more capital and labor force. 
Monopoly 2’s output is reduced. Monopoly 2 
employs less labpr force and capital. Monopoly 1 
earns more profits, while monopoly 2 earns less 
profit. The final goods sector produces less. It 
employs less work force and capital. The national 
income and national physical capital are enhanced. 
The wage rate is decreased, while the rate of 
interest is increased. The consumer consumes 
more monopoly product 1, but less final goods 
and monopoly product 2. The prices of monopoly 
products are reduced. The utility is enhanced. The 
household has more wealth and disposable income.

1 2

� 0.16,� � �0.07,�� � 0.2,

�9.7,� � 0.3,

iY K F

F F

∆ = ∆ = ∆ =−

∆ = ∆ =−

1 2

1 2

� 0.2,�� �7.3,� � 0.3, � � 0.23,

�7.2,� � 0.34,

i iN N N K

K K

∆ =− ∆ = ∆ =− ∆ =−

∆ = ∆ =−

1 2

1 2

1� .6,�� 0.3,� �0.05,� � 0.02,��

� � 4.7,�� � � 0.002,

r w

p p

∆π = ∆π = − ∆ = ∆ = −

∆ =− ∆ =−

1

2

�0.07, � 0.07,�� � 0.3,� �9.7,�

� 0.3, � �0.5.

iy k c c

c U

∆ = ∆ = ∆ =− ∆ =

∆ =− ∆ =

̂
 (34)

We also conducted comparative analyses for 
the population and human capital. The popula-
tion change causes proportional changes in mac-
roeconomic real variables, almost no effect on 
prices and microeconomic real variables. A rise in 
human capital causes rises in macroeconomic and 
microeconomic real variables, no change in the 
prices, and rises in the monopolies’ profits. 

5. Conclusion 

The purpose of this study is to introduce 
monopolies to neoclassical growth theory with 
Zhang’s concept of disposable income and utility 
function. This unique contribution makes neoclas-
sical economic growth theory more realistic in 
modelling the complexity of market structures. 
It integrates neoclassical growth theory with the 
basic economic mechanisms in monopoly theory. 
We introduce perfect competition, monopolistic 
competition, and monopoly to traditional growth 
The model is based on a few well-established eco-
nomic theories in the literature of economics. We 
framed the model on basis of the Solow–Uzawa 
two-sector growth model. The modelling of monop-
oly is based on monopoly theory well developed in 

the literature of economics. We modelled behavior 
of the household with Zhang’s concept of dispos-
able income and utility function. This research 
is to integrate these theories in a comprehensive 
framework. It endogenously determines profits of 
monopolies which are equally distributed among 
the homogeneous population. We built the model 
and then identified the existence of an equilibrium 
point by simulation. We conducted comparative 
static analyses in some parameters. As an initial 
integration of different theories within a compact 
framework and each theory has its own complicat-
ed literature, it is not difficult to conceptually and 
analytically extend and generalize our model. It is 
straightforward to generalize the model by intro-
ducing more goods in competitive markets and 
more monopolies. We can also introduce monopo-
listic competition into the analytical framework 
developed in this study (e.g., Dixit and Stiglitz, 
1977 [18]; Romer, 1990 [20]; Wang, 2012 [4]; and 
Zhang, 2018 [23]). 

Appendix 

A1: Solving the Consumer Problem
We now maximize utility (6) subject to bud-

get constraint (5). We form the Lagrangian func-
tion as follows:

( )
( )

0
0 0 0 0

1/

1 21 2

1 1 2 2

� � � � � � � � �

� � � � � � � � .

i i

i

L c c c s

b y p c p c c s

ξξ ξ ξ λ= ξ +ξ +ξ +

+ − − − −̂
 (А1.1)

Maximizing L, we get

0

0 0 0

1

1 21 2

� � �
� � � � 0,� 1,�2,

� � � � � � �

j j j

j i i

c p bL
j

c Uc c c

ξ −

ξ ξ ξ

ξ∂
= − = =

∂ ξ +ξ +ξ
 (А1.2)

0

0 0 0

1

1 21 2

� �
� � � � 0,

� � � � � � �
i i

i i i

cL b

c Uc c c

ξ −

ξ ξ ξ

ξ∂
= − =

∂ ξ +ξ +ξ
 (А1.3)

0 �
� � � � 0,

L b

s s U

λ∂
= − =

∂  (А1.4)

̂ 1 1 2 2� � � � � � � � � 0.i
L

y p c p c c s
b

∂
= − − − − =

∂
 (А1.5)

From (A1.2) and (A1.3) we have

4 4
�

� � � � ,j
j j j

i

c
P p

c
−ξ ξ= ≡ξ  (А1.6)

where � � / �j j iξ ≡ξ ξ  and ξ4 ≡ 1/(ξ0 – 1).
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Insert (A1.6) in (A1.3)

0 0
1 21 2

�1
� � 0.

� � � � 1�
ic b

UP Pξ ξ
− =

ξ + ξ +  (А1.7)

From (A1.4)-(A1.7) we solve:

̂

0

� �
� � ,

� � �

U P y

b P P
=

+λ





 (А1.8)

where

0 0
1 1 2 2 1 21 2� � � � � 1� ,� � � � � � � 1� .P p P p P P P Pξ ξ≡ + + ≡ξ + ξ +

From (A1.8) and (A1.4), we have: 

̂0

0
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� .

� � �

P y
s

P P
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+λ





 (А1.9)

̂

0

� ,
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i
y

c
P P

=
+λ 

 (А1.10)

̂

0

�
� .

� � �
j

j

P y
c

P P
=

+λ 

 (А1.11)

A2: Confirming the Lemma

From (3) and (17) we get

�
� � � � � � ,j jk i i

i j

Nr N
z

w K K

+ δ
≡ =

ββ
=  (А2.1)

where / .x x xβ ≡ α β  By (2) we have 

( )� � � � � .
i

i i k
i

z
r z A

β
 

=α − δ 
 β

 (А2.2)

From (A2.1), we have:

� �.kr
w

z

+ δ
=  (А2.3)

By (2), (10), and (A1), we have:

� � � .
x

x
x x xF A N

z

α
 

=  
 

β
 (А2.4)

From (A2.1) and (A2.4) we have:

�
� � .x x

x
N

K
z

β
=  (А2.5)

By (14) we have

( )1 1 2 2

0

� � � � � � �
� 0.

� � �

j
j

P y N p F p F
F

P P

+ +
− =
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 (А2.6)

We assume that (A2.6) has a solution 

( ), .j j jp G F y= 

 
 By (19), we have:

( )
� � �

� � � � � � 1 � � .
� �

j j j j j
j j k

j j

G F F G
F G r

F K N y

 ∂ α ∂ 
+ = + + δ    ∂ ∂   

 (А2.7)

From (A2.7) and (A2.2) and (A2.3) which 
express r and w as functions of z, we solve the two 
variables as follows:

( )� ,�k .j jK G z=  (А2.8)

Insert (A2.1) in (19)

1 2

1 2

� � �
� � � � � � .i i i

i
K K hN

K
z

β β
+ =

β β
+
β  (А2.9)

Insert (A2.9) in (20) 

( ) 1 2
1 2

,�k 1� � � � � 1� � � �

�
� 0.

i i

i

H z G G

hN
kN

z

   
≡ − + − −   
   

− +

β
β

β
=

β
β

 (А2.10)

Assume that ( ),� � �0H z k =  has a solution, given 
by ( )� .k z=ϕ  It is straightforward to confirm that 
all the variables can be expressed as functions of z 
by the following procedure: k  by (A10) → K kN=   
→ r by (A2) → w by (A3) → K1 and K2 by (A8) → Ki 
by (A9) → N1, N2 and Ni by (A1) → Fi and Fj by 
(A6) → pj by (A6) → πj by (18) → ŷ by (4) → ci, cj 
and s by (7). From this procedure and (8) we have:

( ) ( ) ( )� � � � � .k f z s z z= ≡ −ϕ  (А10)

Derive ( )�k z=ϕ  in time:

�
� � .

�

d
k z

d z

ϕ
=   (А11)

From (A11) and (A10), we have:

1
�

� .
�

d
z f

d z

−ϕ =  
 

  (А12)

In summary, we proved the Lemma.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс деиндустриализации экономики России. Особое внимание уде-
лено наиболее пострадавшей отрасли машиностроения – станкостроению, его главенствующей роли в развитии 
производства средств производства. Дается определение политики реиндустриализации как промышленной 
политики, направленной на модернизацию и инновационное развитие экономики страны. Рассматривается про-
цесс реиндустриализации как основы промышленных политик США и ряда европейских стран.
Среди анализируемых стран авторы выделяют Германию, сохранившую свой промышленный потенциал. 
Приведен сравнительный анализ промышленного сектора Германии и России. В статье анализируется промыш-
ленная политика Германии: «штандортная» политика, переход к политике «зеленого» роста, реализация кон-
цепции Индустрия 4.0. Даются рекомендации по применению инструментов и мер промышленной политики в 
России. Проанализирована структура внешней торговли, рассчитаны показатели развития экономики и промыш-
ленности Германии и России. Приведена динамика доли занятых в промышленном секторе Германии и России. 
Учитывая особенности промышленной политики Германии, даются рекомендации, которые могут быть учтены в 
промышленной политике России.
Сделан акцент на развитии национального промышленного сектора в качестве одного из стратегических при-
оритетов. Сделан вывод о том, что реиндустриализация является одним из средств обеспечения ускоренного 
развития экономики России и должна стать основой ее промышленной политики.

Ключевые слова: промышленная политика, реиндустриализация, индустриализация, машиностроение, 
станкостроение, индустрия 4.0, цифровая экономика

Abstract. The article discusses the process of de-industrialization of the Russian economy. Particular attention is paid 
to the most affected branch of engineering – machine-tool industry, its dominant role in the development of production 
of means of production. The definition of reindustrialization policy as an industrial policy aimed at modernization and 
innovative development of the country’s economy is given. The process of re-industrialization is considered as the basis 
of industrial policies of the United States and several European countries. Among the analyzed countries, the authors 
distinguish Germany, which has retained its industrial potential. A comparative analysis of the industrial sector in 
Germany and Russia is given. The article analyzes the industrial policy of Germany: «Standort» policy, the transition to 
the policy of «green» growth, the introduction and implementation of the concept of Industry 4.0. Recommendations 
on application of tools and measures of industrial policy in Russia are given. The structure of foreign trade 
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Введение

Исторически СССР, обладая собственным 
развитым машиностроением, занимал лидиру-
ющие позиции среди мировых промышленных 
государств, уступая только лидеру машино-
строения прошлого века – США. 

Расцвет индустриализации в СССР при-
шелся на 70-е годы и обеспечивал устойчивый 
рост экономики. Ожидалось, что Советский 
Союз обгонит по размеру ВВП США в интервале 
1984–1997 гг.1

Но история говорит об обратном: распад 
СССР и потери кооперационных связей, запоз-
далые системные реформы 90-х годов прошло-
го века привели к тому, что Россия потеряла 
одно из лидирующих мест, занимаемых СССР, 
в мировом машиностроении. Если в 1975 г. 
доля СССР в мировом объеме машиностроения 
составляла 12,1 %, то через 20 лет доля России 
составила 0,5 %.

В последующие годы (1991–1999 гг.) либе-
рализация экономики и механизмы междуна-
родного регулирования привели к дальнейшей 
деиндустриализации России и, как результат, 
потере национального машиностроения. 

В настоящее время в условиях экономиче-
ских и политических санкций, применяемых 
к России, как никогда важно реализовать кон-
цепцию реиндустриализации в продуманную 
промышленную политику.

Анализ экономических моделей СССР и 
России с 1922 г. по 2018 г. показывает, что у 
нашей страны есть собственный опыт восста-
новления экономики (табл. 1). 

Реиндустриализация экономики предпола-
гает создание новых и развитие существующих 
высокотехнологичных предприятий, выпуск 

новых товаров и услуг, создание новых рабочих 
мест, рост производительности труда и в целом 
рост конкурентоспособности промышленности и 
экономики. Она отражается в ускорении техноло-
гического развития экономики, в модернизации 
действующих производств на базе принципиаль-
но новых технологий и в создании новых высоко-
технологичных отраслей и производств [2].

Курс на реиндустриализацию принят на 
мировом уровне. В Резолюции Организации 
объединенных наций, принятой на Генеральной 
Ассамблее 25 сентября 2015 г., переход к реин-
дустриализации является одной из 17 целей в 
области устойчивого развития до 2030 г. [3]. В 
ней отмечается необходимость создания стой-
кой инфраструктуры, содействия всеохватной 
и устойчивой индустриализации, инновациям, 
существенного повышения уровня занятости в 
промышленности и доли промышленного про-
изводства в валовом внутреннем продукте к 
2030 году.

Деиндустриализация и реиндустриали-
зация в Европе и США. Тенденции деиндуст-
риализации затронули и США, и европейские 
экономики. Практически для всех европейских 
стран характерно снижение доли промышлен-
ности в валовой добавленной стоимости. Так, 
за 2000–2012 гг. этот показатель снизился в 
Финляндии на 10,2 %, в Бельгии – на 5,9 %, 
в Швеции – на 5,6 %. Подтверждение тому – 
анализ статистических данных Организации 
объединенных наций, который позволяет про-
следить динамику доли промышленности в 
формировании валовой добавленной стоимо-
сти. Так, в структуре валовой добавленной сто-
имости США за 1985 г. доля промышленности 
составляла 28,4 %, доля сферы услуг – 70,0 %;  
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emphasis is placed on the development of the national industrial sector as one of the strategic priorities. It is concluded 
that reindustrialization is one of the means to ensure the accelerated development of the Russian economy and should 
become the basis of its industrial policy.

Keywords: industrial policy, re-industrialization, industrialization, machine building, machine tool industry, industry 4.0, 
digital economy

For citation: Masyutin S.A., Zhivotovskaia A.G. Reindustrialization of the economy as a basis of industrial policy of 
Russia. Ekonomika v promyshlennosti = Russian Journal of Industrial Economics. 2019. Vol. 12. No. 4. Pp. 416—425. 
(In Russ.). DOI: 10.17073/2072-1633-2019-4-416-425

1 Stephens B. Liu Xiaobo and the Decline of China. URL: https://www.nytimes.com/2017/07/14/opinion/liu-xiaobo-and-the-

decline-of-china.html (дата обращения: 12.03.2019).



Экономика в промышленности. 2019. Том 12. № 4418

Экономика знаний

в 2005 г. доля промышленности резко снизилась 
до 21,5 %, а сфера услуг возросла до 77,5 %; в 
2015–2016 гг. продолжалось снижение доли 
промышленности и рост доли сферы услуг в 
валовой добавленной стоимости – 19,8/79,2 % 
и 19,2/79,9 %, соответственно [4]. 

Подобная тенденция характерна и для эко-
номики Великобритании. Если в 1985 г. доля 
промышленности в валовой добавленной стои-
мости – 33,4 %, доля сферы услуг – 65,3 %, то к 
2016 г. промышленное производство снижается 
до 20,2 %, сфера услуг возрастает до 79,2 % [4].

В России также отмечается, пусть не в той 
же мере, как в США и Великобритании, сни-
жение доли промышленности в отраслевой 
структуре валовой добавленной стоимости на 
фоне роста доли услуг: 1985 г. – 39,3/53,5 %, 
2016 г. – 32,4/62,8 % [4]. 

Германия осталась одной из немного-
численных стран-членов ЕС, которая смогла 
сохранить в структуре ВВП высокую долю про-
мышленности. В 1985 г. доля промышленности 
составила 39,4 %, в 2005 г. – 34,8 %, в 2014 г. – 
35,8 %, в 2016 г. – 35,9 % [4].

Резко контрастирует отраслевая структура 
валовой добавленной стоимости Китая с ана-
логичным показателем Великобритании, США 
и России. В экономике КНР существенного 
снижения доли промышленного производства 
в ВВП (как ключевой тенденции) не наблюда-
лось. В 1985 г. на долю промышленности при-
ходилось 42,8 %, а в 2016 г. – 40,0 % [4].

До настоящего момента характерной осо-
бенностью развитых рыночных экономик был 
перенос промышленного потенциала на тер-
ритории с более низкими производственны-
ми издержками. Результатом такой политики 

западноевропейских государств и США стало 
перераспределение интеллектуального потен-
циала нации в сектора с более высокими норма-
ми прибыли, чем в материальном производстве, 
а именно в сферу услуг.

В 2010 г. Президент США Барак Обама зая-
вил о необходимости реиндустриализации эко-
номики США за счет повышения доступности и 
удешевления энергоносителей, а также возвра-
та (оншоринга) обрабатывающих производств в 
США. 

Среди отраслей, которые претендуют на 
оншоринг: производство компьютеров и элек-
тронная промышленность. В 2011 г. импорт 
данной продукции из Китая в США составил 
146 млрд долл. США; производство электро-
оборудования и приборов, импорт которых из 
Китая составил 29 млрд долл. США, производ-
ство машин, импорт которых из Китая составил 
21 млрд долл. США, металлургическое произ-
водство – 17 млрд долл. США и др.

Политика реиндустриализации США стала 
первым важнейшим этапом промышленного 
возрождения; второй этап – это воссоздание 
высокотехнологичных производственных цепо-
чек на базе технологических платформ и кла-
стерных образований; третий – монополизация 
технологических ниш.

Необходимо подчеркнуть существенные 
изменения в мировой экономике: полувековой 
период глобализации мировой экономики сме-
няется периодом деглобализации с акцентом на 
внутренние источники роста. Одна из основных 
причин – растущая политическая напряжен-
ность, введение санкций и контрсанкций, тор-
говые войны, попытки вытеснить конкурентов 
с рынка. Защита своей экономики от иностран-

Таблица 1
Экономические модели СССР и Российской Федерации в исторические периоды 1922–2018 гг.
[Economic models of the USSR and the Russian Federation in the historical periods of 1922–2018]

Исторические периоды. Экономические модели Рост/падение ВВП, %
1922–1928 гг. Экономическая модель: НЭП 1923 г.: 15,8 %

1928–1941 гг. Экономическая модель: Индустриализация
Высокие темпы роста:
от 14,0 до 15,0 %

1941–1945 гг. Великая отечественная война. Экономическая модель: 
Мобилизация

1940 г.: 13,6 %

1945–1955 гг. Экономическая модель: Восстановление 1950 г.: 7,0 %

1955–1973 гг. Экономическая модель: Социализм
1960 г.: 10,6 %
1970 г.: 7,0 %

1973–1991 гг. Экономическая модель: Развитой социализм 1988 г.: 9,6 %
1991–1999 гг. Экономическая модель: Переходный период. 
Деиндустриализация

1993 г.: –14,5 %

1999–2014 гг. Экономическая модель: Рыночная экономика
2007 г.: 8,5 %
2009 г.: –7,8 %

2014–2018 гг. Экономическая модель: Рыночная экономика в состоянии 
рецессии, стагнации

2015 г.: –2,5 %

Источник: Составлено авторами по материалам [1].
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ных конкурентов, повышение автономности – 
реакция на глобальный кризис 2007–2008 гг. 
Эти мировые тенденции учтены в промышлен-
ных политиках США, Европы, Китая и других 
стран и должны быть учтены Россией.

Реиндустриализация экономики России. 
По аналогии с США, на наш взгляд, в России 
необходимо продолжить процесс восстановле-
ния машиностроительной отрасли и, в первую 
очередь, производства средств производства. 
Принятая в 2014 г. подпрограмма «Развитие 
производства средств производства» в 2017 г. 
была выделена в рамках государственной 
программы РФ «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности» 
[5]. Новая подпрограмма «Развитие произ-
водства средств производства» объедини-
ла три ранее существующие подпрограммы: 
«Станкоинструментальная промышленность», 
«Тяжелое машиностроение», «Энергетическое 
машиностроение», – и дополнена новыми 
направлениями: «Робототехника, аддитивные 
и цифровые технологии» и «Инженерное про-
граммное обеспечение». Подпрограмма призва-
на решить основные задачи, такие как:

– Создание условий для инновационного 
развития производства средств производства на 
основе отечественного научно-технического и 
инновационного потенциала.

– Создание правовой, организационной  
и технологической инфраструктуры, способ-
ствующей эффективному созданию и внедре-
нию новой техники и технологий, в особенности 
в сфере робототехники, цифрового производ-
ства и аддитивных технологий, для решения 
стратегических задач развития промышленно-
сти, поддержка разработки (доработки, отлад-
ки) и использования в деятельности промыш-
ленных предприятий российского оборудова-
ния и инженерного программного обеспечения.

– Формирование устойчивого спроса на 
средства производства, произведенные на тер-
ритории Российской Федерации.

– Удовлетворение спроса новыми образца-
ми высокотехнологичного оборудования.

– Обеспечение импортозамещения за счет 
ускоренного инновационного обновления рос-
сийской промышленности.

Ключевая роль в машиностроении отводит-
ся станкостроению. СССР был одной из передо-
вых стран по станкостроению. В 1990 г. в СССР 
произведено 157 тыс. шт. металлорежущих 
станков, в Японии – 195 тыс. шт., в Китае – 
118 тыс. шт., в США – 105 тыс. шт. На терри-
тории РСФСР в 1991 г. было выпущено около 
110 тыс. станков (из них около 20 тыс. с чис-
ловым программным управлением) и кузнечно-
прессового оборудования (КПО).

В настоящее время именно станкострое-
ние – наиболее пострадавшая отрасль маши-
ностроения (табл. 2). Мы фактически лиши-
лись этой отрасли. Начиная с 2002 г., импорт 
механообрабатывающего оборудования начал 
превышать внутреннее производство станков, 
импорт стал основой для удовлетворения вну-
треннего спроса. Анализ импорта и экспорта 
металлорежущих станков и кузнечно-прес-
сового оборудования по данным таможенной 
службы подтверждает сказанное. В 2014 г. 
импорт данного вида оборудования соста-
вил 13,6 тыс. шт., в 2015 г. – 10,6 тыс. шт., в 
2016 г. – 8,6 тыс. шт., в 2017 г. – 10,7 тыс. шт. 
Экспорт данного оборудования из России соста-
вил в 2014 г. – 534 шт., в 2015 г. – 648 шт., в 
2016 г. – 464 шт., в 2017 г. – 536 шт., то есть в 
среднем импорт в 20 раз превышает экспорт.

Опыт реализации промышленной поли-
тики Германии. Рассмотрим опыт проведе-
ния промышленной политики европейским 
промышленным лидером – Германией и про-

Таблица 2
Производство металлорежущих станков в Российской Федерации в 1991–2018 гг.

[Production of metal-cutting machines in the Russian Federation in 1991–2018]

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Производство 
металлорежу-
щих станков, 
тыс. шт.

67,5 53,4 41,9 20,1 18 12,1 9,4 7,6 8,0 8,9 8,3 6,5 5,7 5,4

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Производство 
металлорежу-
щих станков, 
тыс. шт.

4,9 5,1 5,1 4,8 1,9 2,8 3,3 3,5 2,9 3,9 3,4 4,2 4,2 4,2

Источник: Росстат.
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анализируем один из показателей развития 
промышленного сектора – для использования 
при разработке и проведении эффективной про-
мышленной политики в России. 

Для оценки развития промышленного сек-
тора проанализируем динамику доли занятых 
в промышленности от общего числа занятых в 
Германии и России (рис. 1). В Германии, стра-
не – промышленном лидере Европы, доля заня-
тых в промышленности стабильно снижается с 
40,9 % в 1991 г. до 27,0 % в 2018 г. Даже при 
значительном снижении на 14 п.п. доля заня-
тых в промышленном секторе в Германии в 
2018 г. выше, чем в США и близка по значению 
к России (27,0 % в 2018 г.).

Снижение доли занятых в промышленно-
сти связывают с изменением структуры эконо-
мики, процессом деиндустриализации и пере-
ходом к концепции Индустрия 4.0. 

Рассмотрим основные тенденции промыш-
ленной политики Германии с 1990 г. Одним 
из этапов промышленной политики Германии 
(в 90-е гг. ХХ века) было проведение «штандорт-
ной» политики – политики, основной целью 
которой было создание благоприятных рамоч-
ных условий для функционирования предпри-
нимательства и рынка с поддержкой отдельных 
отраслевых проектов [6, 7]. Особое внимание 
уделялось развитию и повышению конкурен-
тоспособности малых и средних предприятий 
[8–10], в том числе в рамках глобальных цепо-
чек добавленной стоимости, а также развитию 
и распространению промышленных инноваций 

[6, 9]. Политика поддержки НИОКР проводи-
лась в виде создания научно-исследователь-
ских центров, сетей и центров компетенций. 
Проводимые меры включали в себя следующее: 
поддержка при замещении уходящих сотруд-
ников высококвалифицированными и молоды-
ми кадрами; проведение программ повышения 
квалификации [11]; поддержка исследований 
в выбранных технологических сферах [7, 8]; 
консультационная поддержка предприятий и 
информационное обеспечение; развитие сотруд-
ничества институтов, осуществляющих фунда-
ментальные исследования и прикладные разра-
ботки [7, 8]; развитие технологических центров 
и промышленных кластеров [8, 12] с 1990-х 
годов; поддержка авиастроения.

Приоритетными признавались меры по 
повышению международной конкурентоспо-
собности национальной системы образования 
и научных исследований, в том числе через 
эффективную координацию национальной 
политики с мерами регионального и общеевро-
пейского уровня, а также анализ соответствия 
ее мировым тенденциям [13].

Новой тенденцией с середины 1990-х гг. 
стало обращение к политике «зеленого роста»: 
снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду, повышение энергоэффектив-
ности, переход к возобновляемым источникам 
энергии. 

В 2011 г. на Ганноверской промышленной 
ярмарке немецкими учеными и промышленни-
ками были сформулированы идеи о необходи-

Рис. 1. Динамика доли занятых в промышленности от общего числа занятых в Германии  
и России (1991–2018 гг.), в %
[Dynamics of the share of employed in industry from the total number of employed in Germany  
and Russia (1991–2018), %]
Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного банка.
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мости разработки стратегии развития немец-
кой промышленности в целях повышения ее 
конкурентоспособности, ускорения интеграции 
«киберфизических систем» в заводские процес-
сы. Немецкое правительство опубликовало уже 
три стратегии развития промышленности – в 
2006, 2010 и 2012 гг. [14, 15].

В 2013 г. промышленные Союзы Германии 
BITKOM, VDMA и ZVEI, объединяющие около 
5000 компаний, основали так называемую 
Платформу «Индустрия 4.0». В том же году 
Германия опубликована стратегию внедрения 
проекта «Индустрия 4.0» до 2020 г. с промежу-
точными датами по каждому разделу цифровой 
экономики.

Особенности управления предприятиями 
в цифровой экономике, анализ проблем и пер-
спективы развития изложены в публикациях 
[2, 14–19].

В 2019 г. в Германии был опубликован 
новый документ «Национальная промышлен-
ная стратегия 2030. Стратегические положения 
для германской и европейской промышленной 
политики» [20], важной задачей которого явля-
ется призыв немецкого министра к коллегам 
из стран ЕС выявить параметры эффективной 
государственной поддержки для обеспечения 
долгосрочной конкурентоспособности немец-
ких и европейских компаний на мировом рынке 

и возращения цепочек добавленной стоимости в 
ЕС [21].

Отличие в трендах промышленного разви-
тия Германии в сравнении с Россией проявля-
ется в особенностях структуры ее экспорта и 
импорта. Рассмотрим структуру импорта и экс-
порта Германии и России, которая отражает то, 
в чем конкурентоспособна страна на мировом 
рынке, и то, что ей требуется импортировать. 
Приведем данные в порядке убывания по пяти 
основным товарным группам в структуре экс-
порта и импорта в 2018 г. В товарной структу-
ре внешней торговли Германии в экспорте зна-
чительную долю занимают товары с высокой 
добавленной стоимостью – 56,2 %. В импорте 
Германии – 35,5 % в стоимостном выраже-
нии приходится на оборудование и транспорт 
(табл. 3).

В России основные пять статей экспор-
та имеют сырьевую составляющую: топливо, 
сырье, металлы, драгоценные камни и металлы 
(74 %) в 2018 г., а также зерно (2,3 %), – сырье-
вая и аграрная структура экспорта (табл. 4).

В структуре импорта России 40 % состав-
ляют сложное электрическое и механическое 
оборудование, транспортные средства и их 
комплектующие. Более 4 % каждая составля-
ют фармацевтическая продукция, пластмассы 
и изделия из них. Такая структура внешней 

Таблица 3
Товарная структура внешней торговли Германии, 2018 г.

[Commodity structure of German foreign trade, 2018]
Экспорт Импорт

Всего, трлн долл. США 1,6 Всего, трлн долл. США 1,3
Доля основных товарных групп, %

Оборудование, механические устройства 17,5 Оборудование, механические устройства 12,9
Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), их 
комплектующие

16,9 Электрические машины и оборудование 12,4

Электрические машины и оборудование 10,5
Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), 
их комплектующие

10,2

Фармацевтическая продукция 6,2 Минеральные топлива и масла 9,2
Оптическое и фотографическое оборудование 5,1 Фармацевтическая продукция 4,5
Источник: составлено авторами на основе данных Trademap.

Таблица 4 
Товарная структура внешней торговли России, 2018 г.

[Commodity structure of Russian foreign trade, 2018]
Экспорт Импорт

Всего, млрд. долл. США 449,3 Всего, млрд. долл. США 238,2
Доля основных товарных групп, %

Минеральные топлива, минеральные масла 52,9 Оборудование, механические устройства 18,3
Прочее сырье 14,2 Электрические машины и оборудование 12,6

Чугун и сталь 5,2
Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), 
их комплектующие

9,9

Зерно 2,3 Фармацевтическая продукция 4,4
Драгоценные камни и металлы 2,3 Пластмассы и изделия из них 4,1
Источник: составлено автором на основе данных Trademap.
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торговли России увеличивает риски зависимос- 
ти страны от состояния на мировых сырьевых 
рынках и показывает неконкурентоспособность 
в сопоставимых объемах с промышленными 
лидерами на рынках товаров более высоких 
уровней переработки. 

Необходимо учитывать тот факт, что в 
Германии ускоренному развитию инноваций 
больше способствовала общая благоприятная 
институциональная среда в государстве, разви-
тая система кредитования, умеренное налогооб- 
ложение, качественная система образования, 
чем множество крупных и мелких льгот и пре-
ференций в части налогов, таможенного регу-
лирования и др. 

Для устойчивого роста экономики необхо-
димо развитие всех составляющих ее элемен-
тов: производственной системы, системы дист- 
рибуции и сферы услуг. При этом здоровый 
производственный сектор является драйвером 
развития сферы услуг, а также источником 
долгосрочных успехов и процветания нацио-
нальной экономики в целом. К такому выводу 
пришли все без исключения развитые страны 
в начале 2000-х годов, анализируя причины 
экономического упадка или роста крупнейших  
экономик.

В последнее время экономисты, полито-
логи и государственные деятели большинства 
экономически развитых стран обращаются к 
теме развития собственного сектора обрабаты-
вающей промышленности, машиностроения и 
станкостроения, привлекая внимание к тому 
факту, что богатство общества в целом и успех 
экономики страны в частности, зависят от «тех-
нических» и технологических возможностей 
промышленности [22–26].

Связано это с тем, что успехи в индустри-
альном развитии и рост обрабатывающей про-
мышленности непосредственно влияют на рост 
экономики в стране.

Заключение 

Промышленные политики Германии, а 
также США, Великобритании, Китая упрочили 
развитие национального промышленного сек-
тора в качестве одного из стратегических прио- 
ритетов. И как ответ на программу Индустрия 
4.0 эти и другие страны включили в свою про-
мышленную политику программы развития 
цифрового производства и сервиса.

Тренд на деглобализацию, возврат в страну 
производственных мощностей ставит во главу 
угла развитие собственной производственной 
базы, построенной на технологиях цифровиза-

ции экономики. Цифровизация производства 
призвана решить многие проблемы: повышение 
конкурентоспособности продукции отечествен-
ного машиностроения, сокращение влияния 
человеческого фактора, повышение производи-
тельности труда и качества продукции, сниже-
ние себестоимости, повышение уровня серви-
са и переход на модель контракта жизненного 
цикла и др.

В реалиях XXI века для России реинду-
стриализация является одним из средств обе-
спечения ускоренного развития экономики 
страны и должна стать основой ее промышлен-
ной политики.
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Подход к разработке стратегии  
развития территориальной системы  

с применением инструментов имитационного 
и сценарного моделирования1

М.М. Низамутдинов, В.В. Орешников
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исследовательского центра РАН,  
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Аннотация. Исследования проведены в рамках проблематики совершенствования инструментов реализа-
ции экономической политики, обеспечивающих широкое использование методов стратегического плани-
рования и регулирования в реальной практике управления развитием территориальных систем различного 
уровня. В статье выделены наиболее актуальные проблемы повышения эффективности планирования соци-
ально-экономического развития территориальных систем, в том числе, в условиях становления современной 
цифровой экономики. В качестве приоритетной проблемы обозначена необходимость внедрения систем 
аналитической обработки и эффективного применения управленческой информации для обоснования стра-
тегических решений.
Проведена сопоставительная оценка наиболее известных методологий, методов и готовых программных 
решений в области моделирования экономики территориальной социально-экономической системы различ-
ного уровня, выявлены их слабые и сильные стороны с точки зрения применимости для решения выделен-
ных проблем и приоритетных задач территориального развития. По результатам анализа сформулированы 
базовые принципы и требования к разработке инструментария прогнозирования развития территориальных 
социально-экономических систем, а также предложена концептуальная схема реализации имитационной 
модели. В общем виде, схема предусматривает адаптацию методологии СНС для формализованного пред-
ставления баланса расходов и доходов экономических агентов и, одновременно, предполагает применение 
эконометрических методов, теории нечеткой логики и алгоритмов «мягких вычислений».
Рассмотрена формальная постановка задачи моделирования, описаны структура и логика взаимосвязи 
функциональных блоков имитационной модели. Формализацию взаимосвязей базовых параметров модели 
предложено осуществить с разбивкой на две группы: в рамках первой группы выявляются и формализуют-
ся системные (балансовые) взаимосвязи параметров модели на базе методологии СНС, в рамках второй 
группы эмпирическим методом выявляются и формализуются факторные взаимосвязи базовых показателей 
модели с использованием эконометрических методов. В качестве результата практической апробации при-
ведены отдельные результаты прогнозных расчетов в рамках обоснования стратегии социально-экономиче-
ского развития городского округа город Уфа на перспективу до 2030 г. 

Ключевые слова: территориальная социально-экономическая система, имитационное моделирование, 
управленческая информация, регрессионный анализ, экономическая политика, сценарный анализ, нечеткая 
логика

1Исследования выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г.
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Введение

Одним из базовых приоритетов государ-
ственной региональной политики в России 
за последние два десятилетия является осоз-
нанная необходимость формирования эффек-
тивной системы и действенных механизмов 
управления развитием территориальных 
социально-экономических систем (ТСЭС), в 
основе которых – целевой характер регулиро-
вания, направленный на обеспечение зримых 
позитивных тенденций развития, и в целом, 
устойчивости и экономической результатив-
ности функционирования [1]. Очевидно, что в 
практическом аспекте постановки такой зада-
чи возникает целый ряд сложных проблем. 
Различные аналитические оценки и результа-
ты мониторинга показывают, что, с точки зре-

ния эффективности механизмов управления, 
накопившиеся сегодня системные проблемы 
развития территориальных систем можно оха-
рактеризовать следующим образом:

– дефицит «системности» реализуемой на 
местах экономической политики. Отчасти, при-
чиной этого является сложность системы, когда 
управленцы, отвечающие за выработку и при-
нятие решений в сфере стратегического плани-
рования, попросту не могут достаточно четко 
структурировать и учитывать все многообразие 
социальных, экономических и иных факторов, 
оказывающих влияние на развитие локализо-
ванных территорий, особенно в условиях всеоб-
щей глобализации [2]. Сложность учета таких 
факторов заключается еще и в том, что влияние 
некоторых из них может быть скрытым, кос-
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венным или опосредованным, то есть через дру-
гие процессы и факторы;

– рассогласованность приоритетов долго-
срочного развития макроэкономической систе-
мы и решений, принимаемых на оперативном 
и тактическом уровнях управления. В боль-
шинстве случаев, управленческие решения на 
локальном уровне носят выраженный ситу-
ативный характер и только весьма условно 
соотносятся с приоритетами стратегий и про-
грамм долгосрочного развития федерального 
и регионального, а иногда просто идут вразрез  
с ними;

– отсутствие действенных механизмов 
регулирования экономики, опирающихся на 
«сквозную» систему целей и задач, при этом, 
учитывающих реальный потенциал и огра-
ничения, в первую очередь финансовые, для 
эффективного саморазвития территориальных 
экономических систем. Как следствие этого, 
возникает целый ряд диспропорций в развитии 
территориальных систем;

– в качестве отдельной проблемы можно 
выделить практически полное отсутствие «на 
местах» опыта использования систем монито-
ринга, анализа, хранения, обработки и эффек-
тивного использования накопленной управлен-
ческой информации [3]. В условиях глобальной 
цифровизации и бурного развития экономики 
знаний, данное направление может стать суще-
ственным заделом для повышения эффективно-
сти управления развитием ТСЭС. 

Кроме того, эффективность развития реги-
онов России и муниципальных образований в 
значительной степени обусловлено и находит-
ся во взаимосвязи с перспективами развития 
хозяйствующих субъектов на их территории, 
в первую очередь, стейкхолдеров – крупных 
государственных корпораций, предприятий 
промышленного и аграрного сектора, а также 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Это предполагает, что интересы и страте-
гические приоритеты развития предприятий 
реального сектора экономики также должны 
быть учтены при разработке общей схемы стра-
тегического планирования и территориального 
развития. 

В целом же, решение данного комплекса 
проблем требует использования методов систем-
ного моделирования развития ТСЭС, позволя-
ющих уже на этапе принятия решений, выра-
ботки и обоснования различных стратегий раз-
вития оценить долгосрочные эффекты влияния 
этих решений на базовые индикаторы социаль-
но-экономической системы. 

Существующие подходы к моделированию 
развития ТСЭС

Вопросы управления территориальным 
развитием, прогнозирования и планирова-
ния являлись и являются областью исследо-
вания многих отечественных и зарубежных 
авторов, представителей различных научных 
школ. Весомый вклад в изучение региональ-
ных систем в целом, вопросов их функциони-
рования, развития и механизмов управления, 
а также различных аспектов оценки внесли 
такие ученые как У. Изард (пространственный 
анализ), А. Леш (концепция экономического 
ландшафта), П. Хаггерт (школа пространствен-
ного анализа), Л.И. Абалкин, Н.Н. Баранский 
(районная школа экономической геогра-
фии), Р.С. Гринберг, Ю.Г. Евтушенко, 
Н.Н. Колосовский (экономическое районирова-
ние, советская районная школа экономической 
географии), В.Н. Лексин, Н.Н. Некрасов (вопро-
сы размещения производства), Л.С. Тарасевич, 
А.И. Татаркин. В области развития теории и 
прикладного использования математических 
методов в экономической науке, моделирова-
ния и прогнозирования сложных экономиче-
ских систем следует отметить работы таких 
авторов как Л. Клейн, Я. Тинберген, Р. Солоу, 
А.Г. Аганбегян, С.А. Айвазян, А.И. Анчишкин, 
Х.Н. Гизатуллин, А.Г. Гранберг, В.В. Давнис, 
В.В. Ивантер, Л.В. Канторович, Ф.Н. Клоцвог, 
В.В. Леонтьев, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, 
А.А. Петров, Н.Я. Петраков, И.Г. Поспелов, 
С.С. Шаталин, А.Н. Швецов. 

В сфере экономико-математического моде-
лирования региональных процессов и систем 
выделяют различные направления, в част-
ности, модели общеэкономического равнове-
сия [4]; модели, основанные на использовании 
вероятностно-статистических методов; модели 
системной динамики и прочие модели имитаци-
онного типа [5]; модели, основанные на исполь-
зовании различных интеллектуальных инфор-
мационных технологий. Однако в большинстве 
своем реальные модели комбинируют различ-
ные подходы. В качестве примера зарубежных 
моделей, построенных на основе балансового 
и эконометрического методов, можно приве-
сти Уортонскую годовую модель экономики 
США (Wharton model), модель LIFT (Long-term 
Interindustry Forecasting Tool), Брукингскую 
модель экономики США, модель налогово-бюд-
жетной политики США. Среди отечественных 
моделей следует выделить модельно-программ-
ные комплексы СИРЕНА [6] и СИРЕНА-2 
[7] (Институт экономики и организации про-
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мышленного производства Сибирского отделе-
ния РАН), модельный комплекс ПОЛИГОН-2 
(Новосибирский государственный универси-
тет), Russian Interindustry Model (Институт 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН), модель межотраслевых взаимодей-
ствий (ИЭП НТП АН СССР, Ю.В. Яременко), 
CGE модель – RUSEC [8], «Эконометрическую 
модель экономики России» (ЦЭМИ РАН), 
«CGE модель социально-экономической систе-
мы России со встроенными нейронными сетя-
ми», модель региона Российского Севера 
(Сыктывкарский государственный универ-
ситет), модель «Губернатор» (ЦЭМИ РАН), 
агент-ориентированную модель г. Москвы [9]. 
На основе имитационных моделей построе-
ны многие комплексные информационно-ана-
литические системы, в том числе информа-
ционно-аналитический комплекс «Прогноз» 
(Пермский госуниверситет). Таким образом, 
непосредственно вопросы моделирования и 
прогнозирования социально-экономического 
развития региональных систем затрагиваются 
в работах таких ученых как Д.Л. Андрианов, 
А.Р. Бахтизин, Д.В. Дубровин, Ю.И. Клыков, 
В.Л. Макаров, Д.А. Поспелов, С.Ю. Рудерман, 
Н.В. Суворов, С.А. Суспицин, М.Н. Узяков, 
Г.Р. Хасаев, В.А. Цыбатов.

Большинство из описанных выше систем 
– это универсальные, многофункциональные 
аналитические системы, основанные на комби-
нированном использовании различных методов 
и обладающие значительными возможностями 
комплексного моделирования регионального 
развитиях [10]. Вместе с тем, практика исполь-
зования данных систем показывает, что, несмо-
тря на широкие функциональные возможности, 
им присущи существенные недостатки, препят-
ствующие получению качественных прогнозов, 
в том числе:

– прогнозирование, как правило, ведет-
ся по разрозненным группам показателей, что 
ведет к слабой сбалансированности получае-
мых результатов моделирования;

– применяются, в основном, трендовые 
методы прогнозирования, что обуславлива-
ет недостаточную прогностическую точность 
результатов моделирования [11]; 

– существенная ограниченность инстру-
ментария сценарного моделирования;

– возникают проблемы информационного 
обеспечения моделей официальной статисти-
кой, при этом, зачастую, даже доступная стати-
стическая информация, как правило, неполна 
и непоследовательна [12].

В итоге результаты прогнозирования, осо-
бенно на долгосрочный период, оказываются 
противоречивыми. Это порождает необходи-
мость их согласования, что выполняется чаще 
всего только по отношению к верхнему уровню 
показателей путем более или менее механиче-
ской калибровки. При этом, любое изменение 
в сценарии прогнозирования неизбежно ведет 
к повторению этой трудоемкой и слабо форма-
лизуемой процедуры [13]. Наличие таких зна-
чимых ограничений сдерживает эффективное 
использование имеющихся разработок в реаль-
ной практике управления ТСЭС. 

Подход к разработке модели прогнозирования 
развития ТСЭС 

Принимая во внимание необходимость реа-
лизации принципов комплексности и системно-
сти, базовым этапом построения комплексной 
модели ТСЭС является системное представле-
ние социально-экономической системы терри-
тории как совокупности основных элементов и 
их взаимосвязей [14]. В основу модели заложе-
но представление о территориальной системе 
как о сложном социально-экономическом объ-
екте, включающем множество экономических 
агентов и связей между ними. На основе ана-
лиза и оценки имеющихся интерпретаций для 
целей моделирования было предложено выде-
лить и взаимоувязать в структуре модели ТСЭС 
следующие основные подсистемы (рис. 1):

– экономический агент «Производители»;
– экономический агент «Население»;
– экономический агент «Органы управле-

ния ТСЭС»;
– внешний мир;
– рынок благ;
– финансовая сфера;
– рынок труда.
Одним из определяющих факторов форми-

рования модели ТСЭС являются особенности 
официальной статистики и определяемые ими 
ограничения. Данные ограничения связаны 
как с отсутствием ряда показателей на местном 
уровне, так и с высокой степенью нестабильно-
сти рядов статистических данных.

В рамках разработанной концепции были 
выделены взаимосвязи элементов ТСЭС, опре-
деляющие кругооборот денежных потоков и 
характеризующие базовые механизмы форми-
рования и распределения доходов и расходов 
экономических агентов. 

В соответствии со структурой объекта моде-
лирования и сформулированными принципами 
была предложена концепция построения эконо-
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мико-математической модели ТСЭС, предполага-
ющая реализацию следующих основных этапов:

– изучение имеющейся статистической 
базы и выделение базовых показателей, кото-
рые будут использованы в качестве параме-
тров моделирования. Перечень этих показате-
лей определяется как постановкой задачи, так 
и непосредственно самой структурой объекта 
моделирования.

– выделение параметров, определяющих 
системные (балансовые) соотношения элемен-
тов модели и их формализация на базе методо-
логии SAM. Конечным результатом этого этапа 
является построение системы балансовых урав-
нений модели.

– выявление и формализация функцио-
нальных (факторных) зависимостей параме-
тров модели в соответствии с логикой взаимос-
вязей экономических показателей на основе 
методов математической статистики. Результат 
реализации этапа – построение системы урав-
нений, определяющей функциональные связи 
между базовыми параметрами модели. 

– выделение и формализация управля-
ющих и сценарных параметров модели, т.е. 
определение входных и выходных переменных 
модели, формирование на основе этого сценар-

ной карты, определяющей возможные границы 
изменения управляющих и сценарных параме-
тров модели. 

– на основе выявленных балансовых соот-
ношений, функциональных связей, сценарных 
и управляющих параметров строится инфор-
мационно-логическая схема модели, в рамках 
которой интегрируются в единую вычислитель-
ную схему все базовые параметры модели.

– одновременно формируются еще 2 состав-
ляющие – формируются альтернативные стра-
тегии развития с учетом сценарных условий и 
строится система конечных индикаторов, кото-
рые будут определять эффективность реализа-
ции этих стратегий. 

– на последнем этапе производится про-
граммная реализация модели и ее апробация на 
статистических данных конкретной ТСЭС.

В соответствии с предложенной концепцией 
построения комплексной модели ТСЭС, одним 
из основных этапов исследования является 
формализация балансовых соотношений между 
базовыми параметрами модели. В качестве 
методологической основы построения системы 
балансовых уравнений предложено использо-
вать матрицу финансовых потоков (известную в 
иностранной литературе как Social Accounting 

Рис. 1. ТСЭС как объект моделирования
[TSES as an object of modeling]
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Matrix или SAM), показывающую балансы 
расходов и доходов основных экономических 
агентов в базисном году. По своей сути методо-
логия SAM является модификацией методоло-
гии системы национального счетоводства [15]. 
Для взаимной увязки выделенных показателей 
строится комплекс последовательно решаемых 
уравнений [16]. В качестве инструмента выяв-
ления и формализации факторных зависимо-
стей используются методы экономико-матема-
тического моделирования, в частности, постро-
ение системы эконометрических уравнений на 
основе имеющихся рядов статистических дан-
ных по основным показателям социально-эко-
номического развития ТСЭС. 

Блок «Производство». Моделирование 
производственного потенциала ТСЭС осущест-
вляется с применением на основе системы 
функций, определяющих зависимость между 
объемом отгруженной продукции собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами и основными факторами 
производства – стоимостью основных производ-
ственных фондов и численностью занятых по 
видам экономической деятельности: 

Xi
t=Ft (Фi

t, Li
t), (1)

где Xi
t – объем отгруженной продукции соб-

ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по i-му виду эко-
номической деятельности в t-м году; Фi

t – сто-
имость основных производственных фондов 
(ОПФ) по i-му виду экономической деятельно-
сти в t-м году; Li

t – численность занятых по i-му 
виду экономической деятельности в t-м году. 

При этом следует учитывать, что официаль-
ная статистика предоставляет данные в разрезе 
видов экономической деятельности только по 
крупным и средним предприятиям. Кроме того, 
многие виды экономической деятельности на 
местном уровне представлены в минимальном 
объеме и ряды данных весьма нестабильны. 
В соответствии с этим для оценки суммарного 
объема отгруженной продукции предлагается 
проводить расчет по формуле (2):

Xt=Ft (ΣХi
t), (2)

где Xt – совокупный объем отгруженной про-
дукции собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами в t-м 
году; Xi

t – объем отгруженной продукции соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по i-му виду эконо-
мической деятельности в t-м году.

Величина стоимости основных производ-
ственных фондов в исходном уравнении опреде-
ляется как зависимость от объемов инвестиций 
в основной капитал и стоимости основных фон-
дов в предыдущем периоде:

Фi
t =Ft (Фi

t–1, Ii
t–1),  (3)

где Фi
t – стоимость ОПФ по i-му виду экономи-

ческой деятельности в t-м году; Ii
t – инвестиции 

в основной капитал по i-му виду экономической 
деятельности в t-м году.

В данном случае также следует учитывать 
особенности официальной статистики и осу-
ществлять расчет в увязке с ранее определен-
ным подходом, в соответствии с которым сово-
купный объем основных фондов определяется 
исходя из формулы (4):

Фt =Ft (ΣФi
t),  (4)

где Фt – совокупная стоимость ОПФ в t-м году; 
Фi

t – стоимость ОПФ по i-му виду экономиче-
ской деятельности в t-м году. 

Численность работников предприятий 
и организаций также определяется на осно-
ве построения уравнения, определяющего его 
зависимость от численности населения и уров-
ня оплаты труда. Непосредственно прогноз 
численности населения определяется в блоке 
«Население»:

Li
t= Ft (NPot, Wi

t),  (5)

где Li
t – численность работников предприятий 

и организаций по i-му виду экономической 
деятельности в t-м году; NPоt – численность 
населения в t-м году; Wi

t – средняя заработная 
плата по i-му виду экономической деятельности 
в t-м году.

Суммарная численность работников пред-
приятий и организаций определяется анало-
гично:

Lt
w = Ft (NPot, Wt), (6)

где Lt
w – численность работников предприятий 

и организаций в экономике в t-м году; NPоt – 
численность населения в t-м году; Wt – средняя 
заработная плата в t-м году.

Среднегодовая численность занятых в эко-
номике несколько выше численности работни-
ков предприятий и организация, что требует 
проведения дополнительных расчетов:

1 1

( , , )
t t t tt

w wL F L L L
− −

= , (7)

где Lt – численность занятых в экономике в t-м 
году.
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Расчет объема фонда оплаты труда произ-
водится в рамках модели на основе показателей 
численности работников предприятий и орга-
низаций, среднего размера заработной платы в 
отрасли:

ФОТt = (Wt ⋅ Lt
w) ⋅ n,  (8)

где ФОТt – фонд оплаты труда в t-м году; Wt – 
средняя заработная плата в t-м году; Lt

w – чис-
ленность работников предприятий и организа-
ций в t-м году; n – число месяцев в рассматри-
ваемом периоде.

Суммарный объем инвестиций включает 
собственные (инвестиции из нераспределенной 
прибыли предприятий и организаций и амор-
тизационных отчислений) и привлеченные 
(бюджетные инвестиции и иные привлеченные) 
средства. Принимая во внимание особенности 
официальной статистики, объем суммарных 
инвестиций в экономику определяется как 
функция от инвестиций по крупным и средним 
предприятиям ТСЭС:

кр.ср.( )t t tI F I= , (9)

где It – суммарный объем инвестиций в основ-

ной капитал в t-м году; кр.ср.
tI – объем инвести-

ций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям в t-м году. 

кр.ср. соб. прив.
t t tI I I= + , (10)

где соб.
tI  – объем собственных инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним пред-
приятиям в t-м году; прив.

tI  – объем привлечен-
ных инвестиций в основной капитал по круп-
ным и средним предприятиям в t-м году. 

соб. ам. пр.= ( , )t t t tI F I I , (11)

где ам.
tI  – объем амортизационных отчисле-

ний по крупным и средним предприятиям в t-м 

году; пр.
tI  – объем инвестиций в основной капи-

тал из прибыли по крупным и средним пред-
приятиям в t-м году. 

Важным источником формирования инве-
стиций является объем амортизационных отчис-
лений, который рассчитываются на основе урав-
нения, определяющего его зависимость от стои-
мости основных производственных фондов: 

ам. ( )t t tI F= Φ , (12)

где Фt – стоимость ОПФ в t-м году.
Привлеченные инвестиции являются 

частью совокупных инвестиций экономики и 

формируют дополнительный ресурс развития. 
В рамках данной модели их объем определяется 
исходя из величины собственных инвестиций:

прив. соб.( )t t tI F I= , (13)

где соб.
tI  – объем собственных инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним пред-

приятиям в t-м году; прив.
tI

 
– объем привлечен-

ных инвестиций в основной капитал по круп-
ным и средним предприятиям в t-м году. 

Объемы инвестиций в основной капитал 
из прибыли предприятий и расходы бюджета в 
модели являются сценарными параметрами и 
задаются в блоке сценариев. 

Сформированное множество уравнений и 
факторных зависимостей позволяет учитывать 
при моделировании основные системные соот-
ношения и закономерности функционирования 
производственной сферы с учетом базовых вос-
производственных пропорций. 

Блок «Органы управления ТСЭС» («ОУ 
ТСЭС»). В рамках подсистемы «ОУ ТСЭС» 
осуществляется формализация основных соот-
ношений и функциональных зависимостей, 
определяющих источники формирования и 
направления использования доходов и расхо-
дов бюджета ТСЭС. Базовым балансовым соот-
ношением данной подсистемы модели является 
формализация структуры доходной и расход-
ной частей бюджета ТСЭС. 

Доходная часть бюджета рассчитывается 
в модели как сумма налоговых и неналоговых 
доходов, в том числе межбюджетных трансфер-
тов:

DBt = NDt + NNDt, (14)

где DBt – доходы бюджета в t-м году; NDt – 
налоговые доходы бюджета в t-м году; NNDt – 
неналоговые доходы бюджета в t-м году (с уче-
том межбюджетных трансфертов).

Важной составляющей доходной части 
бюджета являются налоговые доходы, которые 
определяются в модели исходя из величины 
наиболее существенного для рассматриваемо-
го далее муниципального уровня управления 
налога – налога на доходы физических лиц: 

NDt = Ft (NDFLt),  (15)

где NDFLt – налог на доходы физических лиц в 
t-м году.

Расчет поступлений в бюджет ТСЭС по 
налогу на доходы физических лиц производит-
ся на основе показателя фонда оплаты труда:
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NDFLt = Ft(Ws
t + Dt + Prt), (16)

где NDFLt – объем поступлений по налогу на 
доходы физических лиц в t-м году; Ws

t – оплата 
труда в t-м году; Dt – доходы от предпринима-
тельской деятельности в t-м году; Prt – доходы 
от собственности в t-м году.

Формирование прочих налогов для рас-
сматриваемой в рамках модели муниципаль-
ного уровня управления не предусматривается, 
т.к. большая часть действующих в Российской 
Федерации налогов и сборов относятся к выше-
стоящим уровням и лишь частично перераспре-
деляются через систему межбюджетных транс-
фертов.

Объем поступлений по неналоговым дохо-
дам определяется в модели на основе объема 
данных поступлений в предыдущем периоде с 
учетом сформировавшихся темпов роста и про-
гнозных уровней объема отгруженной продук-
ции. Тем самым устанавливается взаимосвязь 
между доходами бюджета ТСЭС и развитием 
экономики:

NNDt = Ft(NNDt–1, Хt, Хt–1), (17)

где NNDt – объем неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета в t-м году; Хt – объем 
отгруженной продукции в t-м году.

Расходная часть бюджета включает множе-
ство статей, ключевыми из которых являются 
расходы на образование, социальную политику, 
ЖКХ, экономику, управление и т.д. Величина 
расходов по каждому направлению определяет-
ся исходя из величины доходов бюджета ТСЭС и 
проводимой бюджетной политики. Воздействие 
последней в рамках модели задается сценарно:

RBt= Ft(ΣRBi
t), (18)

где RBt – совокупные расходы бюджета в t-м 
году; RBi

t – расходы бюджета по i-му направле-
нию бюджетной политики ТСЭС в t-м году.

RBi
t= Ft (DBt, ki

t),  (19)

где DBt – доходы бюджета в t-м году; ki
t – коэффи-

циент, учитывающий интенсивность i-го направ-
ления бюджетной политики ТСЭС в t-м году.

Для оценки сбалансированности бюджета 
ТСЭС определяется дефицит (профицит) бюд-
жета:

SBt= DBt – RBt, (20)

где SBt – дефицит (профицит) бюджета в t-м 
году; DBt – доходы бюджета в t-м году; RBt – 
расходы бюджета в t-м году.

Таким образом, разработанная модель 
позволяет прогнозировать величины отдельных 
элементов доходной и расходной частей бюдже-
та и их совокупные объемы в увязке с общим 
развитием социально-экономической системы 
ТСЭС.

Блок «Население». В рамках подсистемы 
«Население» формализуются основные соотно-
шения и функциональные зависимости, харак-
теризующие доходы и расходы домохозяйств. 
Кроме того, в рамках данного блока формиру-
ются демографические показатели.

Численность постоянного населения ТСЭС 
формируется под воздействием естественного и 
механического движения. При этом в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе влияние 
социально-экономических факторов обычно не 
приводит к резким изменениям сложившихся 
тенденций [17]. Исключение составляют кри-
зисные ситуации, связанные с существенным 
ухудшением условий жизнедеятельности насе-
ления. Исходя из этого, показатель числен-
ности постоянного населения на предстоящий 
период рассчитывается в модели как динами-
ческий ряд на основе величины численности 
населения в текущем периоде, естественного и 
механического движения населения: 

 NPot = NPot–1 + Bt–1 ⋅ NPot–1 –   

– Dt–1 ⋅ NPot–1 + Mt–1,  (21)

где NPоt – численность населения в t-м году; 
Bt – уровень рождаемости в t-м году; Dt – уро-
вень смертности в t-м году; Mt – сальдо мигра-
ционного прироста в t-м году.

В результате проведения корреляционного 
и факторного анализа в качестве важнейших 
влияющих факторов влияющих на уровень 
рождаемости, представляется необходимым 
рассмотреть следующие:

– численность женщин в возрасте 20–34 
года1;

– номинальная начисленная среднемесяч-
ная заработная плата;

– обеспеченность жильем на душу населе-
ния:

Bt = Ft (Ht, Wt
base, NPot

w20-34), (22)

где Ht – обеспеченность жильем на душу насе-
ления в t-м году; Wt

base
 – номинальная начислен-

1В ходе предварительного анализа было установлено, что 
более 85% от всех рождений приходится на женщин дан-
ного возраста. При этом существует более сильная корре-
ляционная связь между уровнем рождаемости и числом 
женщин в возрасте 20–34 года, чем с числом женщин, 
находящихся в фертильном возрасте в целом.
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ная среднемесячная заработная плата в ценах 
базового года в t-м году; NPot

w20-34 – численность 
женщин в возрасте от 20 до 34 лет в t-м году.

Уровень смертности в рамках разрабатыва-
емой модели является экзогенным параметром 
и задается в виде константы, исходя из значе-
ний предыдущих периодов. 

Миграционный прирост определяется исхо-
дя из соответствующих значений показателя в 
ретроспективном периоде и соотношения уров-
ня оплаты труда в конкретной ТСЭС и в среднем 
по РФ:

Mt = Ft (Mt–1, Wt/ Wt
РФ), (23)

где Мt – сальдо миграционного прироста в t-м 
году; Wt – номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата в ТСЭС в t-м году; 
Wt

РФ
 – номинальная начисленная среднемесяч-

ная заработная плата в среднем по Российской 
Федерации в t-м году.

Значения уровня оплаты труда в среднем 
по стране являются экзогенными параметра-
ми и задаются исходя из сценарных условий, 
основных параметров прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации, 
разрабатываемых Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации.

Базовым балансовым соотношением данной 
подсистемы модели является формализованное 
описание структуры денежных доходов домо-
хозяйств, включающей показатели заработной 
платы, доходов от предпринимательской дея-
тельности, социальных трансфертов и других 
доходов:

IPot = Wt
s + Dt + Trt + Prt + Oft, (24)

где IPot – денежные доходы населения в t-м 
году; Wt

s – оплата труда в t-м году; Dt – дохо-
ды от предпринимательской деятельности в t-м 
году; Trt – социальные выплаты и трансферты 
в t-м году; Prt – доходы от собственности в t-м 
году; Oft – другие денежные доходы населения 
в t-м году.

Показатель оплаты труда, как основной 
части денежных доходов населения, рассчиты-
вается исходя из сценарно задаваемого параме-
тра среднего размера заработной платы и чис-
ленности занятых в отраслевом разрезе:

Wt
s = Ft(ФОТt), (25)

где Wt
s – доходы населения от оплаты труда в 

t-м году; ФОТt – фонд оплаты труда в t-м году.
Доходы от предпринимательской деятель-

ности определяются исходя из тенденций изме-
нения объема отгруженной продукции: 

1 1( , , )t t t t tD F D X X− −= , (26)

где Dt – доходы населения от предприниматель-
ской в t-м году; Хt – объем отгруженной про-
дукции в t-м году.

Доходы населения от собственности в рам-
ках модели изменяются пропорционально 
динамике суммы доходов по оплате труда и от 
предпринимательской деятельности. Данное 
предположение обуславливается тем, что при-
обретение собственности, приносящей при-
быль, осуществляется, во многом, за счет дан-
ных источников:

1
1 1

,
t t

t t s
t t

s

W D
Pr Pr

W D
−

− −

 +
=   +   

(27)

где Prt – доходы населения от собственности в 
t-м году; Dt – доходы населения от предприни-

мательской деятельности в t-м году; Wt
s – дохо-

ды населения от оплаты труда в t-м году.
Величина социальных трансфертов опре-

деляется исходя из численности населения и 
величины социальных трансфертов предыду-
щего периода:

Trt = Fx
t (Trt–1, RBt

соц), (28)

где Trt – социальные выплаты и трансферты 
в t-м году; RBt

соц – расходы бюджета ТСЭС на 
социальную политику в t-м году.

Величина прочих доходов населения опре-
деляется исходя их суммы указанных выше 
элементов денежных доходов населения:

Oft = Fx
t(Wt + Dt + Trt + Prt), (29)

где Oft – другие денежные доходы населения в 
t-м году; Wt

s – оплата труда в t-м году; Dt – дохо-
ды от предпринимательской деятельности в t-м 
году; Trt – социальные выплаты и трансферты 
в t-м году; Prt – доходы от собственности в t-м 
году.

Важным показателем, характеризующим 
уровень жизни населения ТСЭС, является уро-
вень среднемесячных душевых доходов населе-
ния, определяемых исходя из формулы (30):

12 1000,
t

t
p t

IPo
IPo

NPo
= ×

 
(30)

где IPop
t – среднемесячные душевые доходы 

населения в t-м году; IPot – денежные доходы 
населения в t-м году; NPоt – численность насе-
ления в t-м году.

Другим базовым балансовым соотношени-
ем данной подсистемы модели является форма-
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лизованное описание укрупненной структуры 
расходов населения, включающей показатели 
потребительских расходов населения, обяза-
тельных платежей и взносов, (а также) прочих 
расходов населения (в том числе сбережения в 
форме депозитов):

RPot =Ct+inTt+ St, (31)

где RPot – совокупные денежные расходы насе-
ления; Ct – частное потребление в t-м году; 
inTt – обязательные платежи и взносы в t-м 
году; St – прочие расходы населения в t-м году.

Потребительские расходы населения явля-
ется основным направлением денежных расхо-
дов и одновременно источником формирования 
спроса на рынке товаров и услуг. В рамках раз-
работанной модели значение данного показа-
теля зависит от величины совокупных доходов 
населения:

Ct = Fx
t(IPot), (32)

где Ct – частное потребление в t-м году; IPot – 
денежные доходы населения в t-м году.

Величина обязательных платежей и взно-
сов в структуре совокупных расходов домохо-
зяйств рассчитывается исходя из величины 
денежных доходов:

inTt = Fx
t(IPot), (33)

где inTt – обязательные платежи и взносы в t-м 
году; IPot – денежные доходы населения в t-м 
году.

Показатель «прочие расходы населения» 
рассчитывается как функция от величины 
доходов населения. Данное направление расхо-
дов включает, в том числе, сбережения и сме-
шанные расходы, которые могут являться как 
конечным потреблением, так и инструментом 
сбережения:

St= Fx
t(IPot), (34)

где St – прочие расходы населения в t-м году; 
IPot – денежные доходы населения в t-м году.

Таким образом, предложенная система 
балансовых уравнений и функциональных 
зависимостей формализует основные воспро-
изводственные пропорции в рамках имитаци-
онной модели экономики ТСЭС и позволяет 
обеспечить формирование сбалансированного 
прогноза на среднесрочную перспективу. При 
этом разработанная система позволяет форма-
лизовать базовые взаимозависимости показа-
телей модели, связи между блоками модели и 
обеспечить тем самым сквозную связь между 

входными и выходными параметрами. В каче-
стве базовых индикаторов модели определены 
следующие количественно измеримые базовые 
показатели, характеризующие результатив-
ность реализации принятых вариантов соци-
ально-экономического развития ТСЭС:

– объем отгруженных товаров собственного 
производства на душу населения;

– производительность труда;
– фондоотдача производства; 
– объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу предприятий;
– среднесписочная численность занятых в 

экономике;
– номинальная начисленная среднемесяч-

ная заработная плата одного работника;
– денежные доходы на душу населения;
– обеспеченность жильем на душу населе-

ния;
– уровень рождаемости;
– доходы бюджета ТСЭС;
– бюджетная обеспеченность по доходам на 

душу населения. 
Предложенная схема описания логики вза-

имосвязи базовых переменных и подсистем в 
виде информационно-логической модели позво-
ляет сформировать целостное представление 
о внутренней структуре и механизмах работы 
предложенной комплексной модели ТСЭС [18]. 
Конечным результатом формализации балан-
совых соотношений и функциональных зави-
симостей параметров модели осуществляется 
проектирование информационно-логической 
схемы модели, интегрирующей все базовые 
подсистемы комплексной модели ТСЭС и отра-
жающей глобальные связи переменных и инфор-
мационные потоки внутри модели (рис. 2).

На основе предложенной концепции была 
разработана формализованная модель ТСЭС, 
позволяющая проводить вычислительные экс-
перименты по моделированию и количествен-
ной оценке последствий реализации различных 
стратегий социально-экономического развития 
территорий. 

В соответствии с предложенной концепци-
ей, на первом этапе производится описание рас-
сматриваемых стратегий развития в виде нечет-
ких сценарных карт, формализующих «степень 
интенсивности» реализации того или иного вида 
управляющего воздействия в виде лингвистиче-
ских переменных, заданных в некоторой шкале. 
В соответствии с данной логикой, для целей 
моделирования в рамках подсистемы сценарных 
расчетов могут быть предложены 3 возможные 
альтернативные стратегии развития, например, 
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инерционное развитие, инновационно ориенти-
рованный экономический рост и социально ори-
ентированный экономический рост (табл. 1). 

В самом простом случае, в качестве базовых 
значений управляющих параметров могут быт 
заданы конкретные количественные величины, 
определяющие, например, усредненные значе-
ние темпов прироста показателя за последние 
N лет с учетом заданной «степени интенсивно-
сти». При этом, в качестве основного инстру-
мента формализации сценариев и стратегий 
развития могут быть эффективно использо-
ваны методы теории нечетких множеств [19]. 
Целесообразность применения именно инстру-
ментария нечеткой логики обусловлено спец-

ификой объекта моделирования – территори-
альной социально-экономической системы, 
управление которой осуществляется в услови-
ях неопределенности и управляющие воздей-
ствия, зачастую, формируются в виде нечетких 
вербальных правил, определяющих некоторый 
интервал, динамику или тенденцию их возмож-
ных изменений в среднесрочной перспекти-
ве [20]. В рамках предложенной конструкции 
модели, заданное множество управляющих 
параметров преобразуется через вычислитель-
ные алгоритмы в конечное множество инди-
каторов социально-экономического развития, 
моделирующих последствия реализации задан-
ной сценарной стратегии. 
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Рис. 2. Информационно-логическая схема: системная взаимоувязка базовых параметров модели
[Information-logical scheme: system interconnection of the basic parameters of the model]

Таблица 1
Принцип формирование альтернативных стратегий развития
[The principle of formation of alternative development strategies]

Механизмы государ-
ственной политики

Управляющий параметр в модели

Стратегии развития
I вариант

Инерционное 
развитие

II вариант
Социально ориенти-

рованный рост

III вариант
Инновационно ориен-

тированный рост

Инвестиционная
Прирост инвестиции в основной 
капитал

умеренный умеренный высокий

Бюджетная Прирост бюджетных расходов умеренный средний средний
Социальная Прирост средней заработной платы умеренный высокий умеренный
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Практическая апробация прогнозной модели

Предложенный подход был апробирован в 
рамках разработки Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа город 
Уфа на период до 2030 г. Ниже представлены 
результаты прогнозных расчетов, характеризу-
ющие в динамике значения базовых показателей 
социально-экономического развития г. Уфы по 
базовому (инерционному) сценарию развития. 

Так, в соответствии с полученными оценка-
ми, в сфере демографического развития прогно-
зируется формирование противоречивых тенден-
ций. В частности, к 2023 г. численность постоян-
ного населения города возрастет до 1143,4 тыс. 
чел. Однако в дальнейшем ожидается ее сниже-
ние до 1134,3 тыс. чел. к 2030 г., что лишь на 
0,3 % превышает значение 2017 г. Изменение 
возрастной структуры населения приведет к 
уменьшению доли населения в трудоспособном 
возрастет2 к концу рассматриваемого периода до 
55,9 % (по сравнению с 58,5 % в 2017 г.). При 
этом доля населения старше трудоспособного 
возраста увеличится до 25,2 % (рис. 3). Подобные 
изменения возрастной структуры повлекут за 
собой рост демографической нагрузки на 11,1 % 
по отношению к уровню 2017 г.

Динамика численности населения города 
формируется под влиянием его естественного и 
миграционного движения. Прогнозные оценки 
указывают на уменьшение численности жен-
щин фертильного возраста в течение рассматри-
ваемого периода, что, в свою очередь отразится 
на уровне рождаемости. Несмотря на некото-

рое повышение уровня жизни, прогнозируется 
снижение значения показателя рождаемости 
в рассматриваемый период до 9,6 родившихся 
на 1000 человек населения к 2030 г. При этом, 
увеличение доли населения старшего возраста 
за аналогичный период повлечет за собой рост 
значения уровня смертности до 13,0 промил-
ле. Таким образом, наблюдавшийся ранее есте-
ственный прирост населения г. Уфы начиная с 
2021 г. сменится убылью. В значительной сте-
пени на изменение общей численности населе-
ния города окажут влияние миграционные про-
цессы. Сохранение достаточно высокой степени 
привлекательности города по отношению к дру-
гим муниципальным образованиям республики 
создаст условия для миграционного прироста 
населения в среднем на уровне 2,0 промилле, 
т.е. порядка 2,3 тыс. чел. в год.

Развитие экономики города характеризу-
ется номинальным увеличением объема отгру-
женных товаров собственного производства 
и выполненных работ собственными силами 
на 85,2 % к 2030 г. по отношению к значению 
2017 г. Однако реальный прирост к концу про-
гнозного периода ожидается на уровне 20,1 % 
(рис. 4). Таким образом, несмотря на закладыва-
емое, исходя из оценок Министерства экономи-
ческого развития Республики Башкортостан, 
снижение индекса потребительских цен до 
уровня 103,0 % к 2030 г., большая часть номи-
нального роста экономики г. Уфы формируется 
за счет ценового фактора. 

Ключевым видом экономической деятель-
ности города является обрабатывающая про-
мышленность, на долю которой приходится 
более 60 % объема отгруженной продукции. 
В соответствии с прогнозными оценками в рас-

Рис. 3. Прогноз численности и возрастной структуры населения г. Уфы, тыс. чел.
[Forecast of the number and age structure of the population of Ufa, thousand people]

2Здесь и далее расчеты базируются на сохранении суще-
ствующих границ трудоспособного возраста.
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сматриваемом периоде ожидается некоторое 
ее снижение и стабилизация на уровне 57 %. 
В связи с этим, динамика темпов роста вели-
чины отгруженных товаров собственного про-
изводства и выполненных работ собственными 
силами существенно коррелирует с индексом 
промышленного производства (ИПП), значение 
которого в среднем за рассматриваемый период 
оценивается на уровне 102,0 % (рис. 5).

Изменение объема выпуска продукции, во 
многом, является следствием инвестиционной 
политики предприятий, расположенных на 
территории города. В соответствии с прогноз-
ными расчетами величина инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения в номиналь-
ном выражении к 2030 г. возрастет до уровня 
272,7 тыс. руб./чел., что составляет 196,3 % по 
отношению к уровню 2017 г. Однако в сопоста-
вимых ценах прирост составит лишь 27,4 % за 
аналогичный период.

Другим значимым фактором развития эко-
номики является повышение производитель-
ности труда. Оценка прироста выработки на 
одного работника в сопоставимых ценах ожида-
ется на уровне 25,3 % по отношению к значению 
2017 г. Данный рост обусловлен как увеличени-
ем объема отгруженной продукции, так и сниже-
нием среднесписочной численности работников 
на крупных и средних предприятиях на 4,1 % 
(с 226,4 тыс. чел. в 2017 г. до 217,0 тыс. чел.). 
В номинальном выражении увеличение выра-
ботки на одного работника является более 
заметным и составляет 193,2 %, что выше про-
гнозируемого роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы, величина 
которой к 2030 г. составит 70,3 тыс. руб. (рис. 6).

Указанные процессы отразятся на уров-
не жизни населения. Однако в сопоставимых 
ценах величина доходов населения к 2030 г. 
практически не изменится. Следует отметить, 

Рис. 4. Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ собственными силами, млрд руб. 
[Shipped goods of own production and completed work on their own, billion rubles]

Рис. 5. Соотношение ИПП и темпов роста объема отгруженной продукции (в сопоставимых ценах), % к пре-
дыдущему году
[The ratio of IPP and the growth rate of the volume of shipped products (in comparable prices), % to the previous year]
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что структура денежных доходов населения пре-
терпит ряд изменений. Наиболее существенным 
является рост доли социальных трансфертов с 
17,4 % в 2017 г. до 20,7 % в 2030 г., что объяс-
няется увеличением числа и доли пенсионеров в 
общей численности населения города. При этом 
прогнозируется снижение доли доходов от пред-
принимательской деятельности на 3,4 п.п. 

Сохранение объема ввода в действие общей 
площади жилых домов на уровне 2016–2017 гг. 
обеспечит рост обеспеченности жильем населе-
ния города до 30,5 кв. м/чел. (рис. 7).

В свою очередь, изменение величины дохо-
дов населения, а также иных показателей соци-
ально-экономического развития города приве-
дет к номинальному росту доходов бюджета г. 
Уфы до уровня 42,7 млрд руб. к 2030 г. Однако, 
в сопоставимых ценах прирост составит лишь 
14,2 % к уровню 2017 г. При этом номиналь-

ный рост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города в период с 2019 по 2030 гг. оце-
нивается в среднем в 103,5 %, что практически 
полностью определяется влиянием ценовой 
составляющей. Соответствующее изменение 
уровня бюджетной обеспеченности3 пред-
ставлено на рис. 8. 

Таким образом, представленные прогноз-
ные оценки свидетельствуют о том, что в соот-
ветствии с консервативным сценарием раз-
вития города большинство из установленных 
индикаторов не достигнет установленных целе-
вых значений. Несмотря на достаточно хоро-
ший потенциал для дальнейшего развития, 

Рис. 6. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата и денежные доходы населения, 
тыс. руб./чел. в мес.
[Nominal accrued average monthly wages and cash incomes of the population, thousand rubles/person in month]

Рис. 7. Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м
[Provision of housing per capita, sq. m]

3Под бюджетной обеспеченностью понимается величина 
расходов бюджета муниципального образования в расчете 
на одного жителя.
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в г. Уфе имеется комплекс проблем в области 
демографии, социальной сфере, формировании 
бюджета муниципального образования и т. д. 
[21]. Усиление конкуренции с другими горо-
дами миллионниками и субмиллионниками на 
фоне сложной макроэкономической обстановки 
ослабляет позиции г. Уфы и создает дополни-
тельные риски [22].

Заключение

В целом, предложенная концепция модели-
рования позволяет реализовать системный под-
ход к прогнозированию основных параметров 
территориальной социально-экономической 
системы и может быть использована как прак-
тический инструмент обоснования комплекс-
ных стратегий на среднесрочную перспективу. 
Следует отметить, что разработанный вариант 
прогноза (на примере городского округа город 
Уфа) является «осторожно-пессимистическим» 
и отражает сложившиеся тенденции развития 
города и базируется на их сохранении. При этом 
реализация стратегии развития города Уфы 
направлена на формирование новых позитив-
ных факторов, благоприятных условий разви-
тия города и обеспечение достижения целевых 
индикаторов. В связи с этим представленный 
прогноз будет поэтапно корректироваться с уче-
том эффектов от реализации комплекса меро-
приятий, предусмотренных стратегией по целе-
вому сценарию развития. Сравнение различных 
сценариев позволит определить эффективность 
и целесообразность реализации тех или иных 
мероприятий, предусмотренных стратегией.
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность формирования инновационного потенциала регионов. Выделены 
проблемы инновационного развития регионов Центрального федерального округа. Рассмотрены показатели 
объема инновационных товаров, работ, услуг, затрат на инновации. Определены причины отличий в показа-
телях инновационной активности регионов. Показаны лидирующие регионы, а также представлена динамика 
изменения показателей в этих регионах. На основе проведённого анализа выявлено, что на инновационное 
развитие регионов оказывают существенное влияние как объективные факторы, связанные с географическим 
положением, наличием сырьевых ресурсов, функционированием крупных предприятий, так и субъективные, 
например, объем инвестиций, размер и структура бюджета, реализуемая местными властями политика. Также 
в работе дана статистическая оценка инновационной активности регионов Центрального федерального округа. 
Анализ дифференциации и степени неравенства в структуре общего объема инновационных товаров, работ 
и услуг были оценены с помощью интегрального коэффициента К. Гатева и индекса Салаи. Методика анализа 
региональной инновационной деятельности основывается на сопоставлении инновационной деятельности 
организаций в каждом регионе с аналогичным показателем по Российской Федерации в целом. Проведена 
группировка субъектов Центрального федерального округа по совокупному индексу инновационной деятельно-
сти. Выявлено, что в 2017 году снизился совокупный индекс инновационной деятельности в Брянской области 
и регион переместился в группу с минимальным значением показателя. Улучшили свои позиции Белгородская 
и Московская области, переместившись в 2017 году в группу с максимальным значением показателя. Также в 
исследовании предложены направления активации и совершенствования инновационной среды региона.

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, региональный инновационный потенциал, кла-
стер, совокупный индекс инновационной деятельности

Abstract. Actuality of the innovational potential formation of the regions was revealed in the article. Problems 
of the innovational development of regions of the Central Federal District were emphasized. Volume indexes of 
goods, works, services, charges for innovations were distinguished. Reasons for differences in the innovational 
activity indexes of the regions were estimated. The leading regions were shown, and the dynamic of index changes 
were presented as well. On the basis of the performed analysis it was revealed, that both objective factors, that are 
connected with geographic locations, source of raw materials, operation of large enterprises, and subjective factors, 
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Введение

В настоящее время инновационная среда 
региона представляет собой социально-эконо-
мическую категорию, в основе которой лежит 
процесс формирования региональной системы 
инноваций. Инновационная среда должна быть 
готова и способна к росту инновационного потен-
циала, а также реализации его направлений за 
счет организации производства, основанного на 
внедрении высокоинтеллектуального труда и 
продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Совокупность множества факторов и усло-
вий, демонстрирующих способность региона к 
инновационному развитию, формируют инно-
вационный потенциал. Вместе с тем это отража-
ет способность системы к изменению и ее улуч-
шению, в первую очередь, к прогрессу.

Развитие экономической сферы предус-
матривает усиление роли органов власти всех 
уровней и повышение их ответственности в 
области формирования и развития мотивации 
к инновационной деятельности. При этом дол-
жен четко соблюдаться баланс интересов всех 
ее субъектов. В этом случае особое значение 
имеют высокое качество и действенность регио-
нальной инновационной политики [1, 2].

Анализ результатов инновационной  
деятельности регионов ЦФО

Одним из основных показателей, отража-
ющих результативность инновационного раз-
вития региона, является объем инновационных 
товаров, работ и услуг предприятий и организа-
ций (табл. 1). 

Данные табл. 1 показывают, что объем 
инновационных товаров, работ и услуг в 

Липецкой, Тульской и Белгородской обла-
стях превышает среднее по округу значение. В 
Ивановской области за период с 2017 по 2018 
годы объем инновационных товаров, работ, 
услуг увеличился в 3,34 раза. Однако, несмотря 
на это, данный показатель является самым низ-
ким в Центральном федеральном округе (ЦФО). 

Наибольший рост за год наблюдается в 
Курской области (на 61 %), Тверской обла-
сти (на 60 %), Тамбовской, Белгородской и 
Калужской областях (на 42, 38 и 27 % соот-
ветственно. Явными аутсайдерами в динамике 
данного показателя являются Владимирская, 
Брянская и Смоленская области – снижение 
показателя на 50, 49 и 45 %, соответственно.

При анализ более длительного периода изме-
нения (с 2010 по 2018 гг.) показателя объема 
инновационных товаров, работ и услуг можно 
наблюдать следующую тенденцию: рост пока-
зателя в 48 раз в Курской области. Также зна-
чительный рост наблюдается в Белгородской, 
Тульской и Тамбовской областях (в 14, 10 и 
8,8 раз, соответственно). Стоит отметить, что на 
2018 г. Московская, Белгородская, Тульская и 
Липецкая области в целом являются лидерами 
по значению показателя объема инновационные 
товаров, работ и услуг. Показатели в этих обла-
стях выше среднего по округу.

Снижение показателя за период с 2010 г. 
отмечается в двух регионах: Орловской обла-
сти (в 4 раза) и Ивановской области (в 3 раза). 
В этих же регионах значения этого показателя 
самые низкие.

Одним из самых информативных показа-
телей инновационного развития региона явля-
ется уровень затрат на технологические инно-
вации. Наибольший процент затрат на техно-

such as investment volume, budget volume and structure, politics, realized by local government make great impact on 
the innovational development of the regions. Statistical evaluation of the innovational activity of the Central Federal District 
regions was given in the article as well. Differentiation analysis and analysis of imbalance degree in the structure of total 
volume of innovational goods, works and services were estimated with the help of integral coefficient of K. Gatev and 
Salai index. Evaluation method of regional innovation activity is based on the comparison of the innovation activity of the 
organizations in each region with the same index overall the Russian Federation. Constituent members of the Central 
Federal District were grouped on the basis of aggregate index of innovation activity. It was revealed, that the aggregate 
index of innovational activity in Bryansk Region decreased in 2017 and the region transferred into the group with lower 
bound of this index. Belgorod Region and Moscow Region improved their performance, transferring into the group 
with maximal bound of the index. Also directions of activation and perfection of innovational sphere of the region were 
suggested in the research. 

Keywords: innovations, innovative activity, regional innovative potential, cluster, combined index of the innovative activity

For citation: Emelyanova E.V., Kharchikova N.V. Innovative potential on the regions of the Central Federal District: 
assessment of the main tendencies and prospects for future development. Ekonomika v promyshlennosti = Russian 
Journal of Industrial Economics. 2019. Vol. 12. No. 4. Pp. 443—454. (In Russ.). DOI: 10.17073/2072-1633-2019-4-
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логические инновации наблюдался в 2017 г. в 
Московской области (5,2 %), Тверской области 
(4,5 %),Тамбовской (3,6 %). Уровень затрат 
этих регионов выше, чем в среднем по ЦФО 
(2,8 %). Также стоит отметить достаточно высо-
кий показатель в Белгородской, Воронежской, 
Тульской и Липецкой областях.

Самый низкий процент затрат на иннова-
ции (ниже единицы) в Брянской, Орловской, 
Курской, Костромской и Ивановской областях. 
Если рассматривать данный показатель в рублях, 
то лидером по затратам является Московская 
область. Это связано с наличием в области круп-
ных наукоградов и научных центров. 

Резкий спад в 2013 г. с 50 до 35 млн рублей, 
а затем подъем с 2013 г. практически в 2 раза 
наблюдается в Тульской области. Сложившаяся 
в настоящее время ситуация в экономической 
сфере в регионе в целом соответствует обще-
российской. Резкий подъем в более чем в 2 раза 
наблюдается в Белгородской и Ярославской 
областях, а сокращение за последний год с 50 до 
27 млн руб. – в Воронежской области.

В период с 2010 до 2012 гг. отмечается 
резкий подъем показателя в Калужской обла-
сти, связанный с созданием области технопар-

ков, бизнес-инкубаторов, активным развити-
ем инновационной инфраструктуры. Вместе 
с тем с 2013 г. объем инновационных товаров 
падает. В итоге, максимальный уровень затрат 
за исследуемые период наблюдается именно в 
2013 г. (15574,9 млн руб.). В Калужской обла-
сти различные государственные инициативы 
инвестиционной и инновационной политики 
в виде увеличения затрат на технологические 
инновации, предоставления гарантий компа-
ниям, привлечения иностранных инвестиций 
способствовали развитию крупного частного 
бизнеса.

Невысокие показатели инновационной 
деятельности объясняются низким спросом на 
инновации в российской экономике в целом. К 
тому же, высокотехнологичные секторы, для 
которых характерны самые высокие в России 
индексы инновационной активности, порядка 
30–35 %, по своей доле в общих объемах про-
мышленного производства занимают относи-
тельно небольшое место. В числе этих отраслей 
космическая промышленность, электроника, 
производство медицинских изделий и другие [3].

По показателю затрат на технологические 
инновации одним из лидеров является также 

Таблица 1
Динамика показателя «Объем инновационных товаров, работ, услуг регионов ЦФО»

[Dynamics of the indicator «Volume of innovative goods, works, services of the regions of the Central Federal District»]
 2010 г., млн руб. 2017 г., млн руб. 2018 г., млн руб. 2018 к 2017, % 2018 к 2000, %
Центральный федеральный 
округ

290757,60 1119964,18 1181418,49 1,05 4,06

Белгородская область 9391,56 101169,64 139301,37 1,38 14,83

Брянская область 4434,39 12198,65 6235,69 0,51 1,41

Владимирская область 4958,00 34029,94 17097,57 0,50 3,45

Воронежская область 13431,85 32481,77 36250,28 1,12 2,70

Ивановская область 2479,86 219,20 732,11 3,34 0,30

Калужская область 7190,63 16574,30 21001,51 1,27 2,92

Костромская область 2159,16 14590,86 11621,30 0,80 5,38

Курская область 1007,67 30361,05 48761,78 1,61 48,39

Липецкая область 31511,25 63108,21 65606,06 1,04 2,08

Московская область 90231,25 384328,58 357737,71 0,93 3,96

Орловская область 5868,86 1428,79 1481,67 1,04 0,25

Рязанская область 4497,50 19887,39 18871,29 0,95 4,20

Смоленская область 2367,00 10137,54 5585,91 0,55 2,36

Тамбовская область 2104,57 12962,55 18450,97 1,42 8,77

Тверская область 14948,29 10053,92 16079,46 1,60 1,08

Тульская область 8395,60 80875,37 84218,35 1,04 10,03

Ярославская область 21236,98 46557,61 48840,86 1,05 2,30

г. Москва 64543,19 248998,80 283544,61 1,14 4,39
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Липецкая область, где в 2009 г. в 14 раз увели-
чились затраты на инновации. Такая тенденция 
наблюдалась до 2011 г., а далее произошло сни-
жение в 3 раза в 2012 г. и плавное увеличение к 
2017 г. Если сравнить с динамикой изменения 
отгруженных товаров, то можно отметить вза-
имозависимое повышение. Такая положитель-
ная динамика связана с созданием инноваци-
онной инфраструктуры области, включающей 
огромное количество инновационных центров и 
организаций.

Расходы на технологические инновации 
преимущественно связаны с внедрением про-
цессных нововведений, нацеленных на повы-
шение эффективности производственных про-
цессов. На инновационную деятельность регио-
нов не могли не повлиять кризисные явления в 
экономике в 2013 г. В связи с этим мы наблюда-
ем снижение основных показателей в этот пери-
од.

Если рассматривать, например, Тамбовскую 
область, то можно отметить, что здесь широко 
практикуется применение инструментов госу-
дарственно-частного партнерства в части разви-
тия индустриальных парков и промышленных 
площадок.

Устойчивое развитие инновационной 
сферы, связанное с осуществлением тех-
нологических инноваций, характерно для 
Московского региона. Этому способствовала 
реализация крупных инвестиционных проек-

тов, позволяющих существенно модернизиро-
вать действующие крупные производства и рас-
ширить производственные мощности [4].

Лидером по уровню инновационного раз-
вития в ЦФО в настоящее время по-прежнему 
является г. Москва. Это обстоятельство обу-
словлено максимальный сосредоточением как 
интеллектуального, так и финансового потен-
циала, которые значительно влияют на уровень 
производства и экономический рост [5, 6].

В 2016 г. общий уровень инновационной 
активности московских организаций достиг 
16,1 %, из них технологические инновации – 
14,9 %. В 2017 г. это показатель несколько сни-
зился (14,3 и 13,6 % соответственно). Следует 
отметить, что данный показатель по стране 
в целом за год вырос на 0,1 % общий уровень 
инновационной активности и на 0,2 % уро-
вень технологических инноваций. При этом 
ведущими регионами в ЦФО в 2017 г. по дан-
ному показателю, кроме Москвы, являют-
ся Липецкая область (18,5 % – удельный вес 
организаций, осуществляющих инновации и 
17,6 % – удельный вес технологических инно-
ваций), Белгородская область (14,8 и 13,3 %, 
соответственно), Рязанская область (12,1 и 
8,1 % соответственно), а также Воронежская и 
Тамбовская области (рисунок).

Явным аутсайдером является Костромская 
область (2,8 %), причём в этом регионе инно-
вационная активность ежегодно снижает-
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[Dynamics of the proportion of organizations engaged in technological innovation by subjects of the Central 
Federal District]
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ся (с 11,5 % в 2008 г. до 2,8 % в 2017 г.). 
Незначительное снижение показателя наблю-
дается в ЦФО с 2015 г. Однако стоит отме-
тить, что в Центральном федеральном округе 
разрабатывается 37 % всех передовых произ-
водственных технологий по стране, а доля их 
использования превышает 30 %.

Статистические методы оценки динамики 
изменения показателей инновационной 

деятельности

Для анализа инновационной активности 
региона, а также развития инноваций широко 
применяют различные статистические методы, 
позволяющие проанализировать динамику раз-
вития, закономерности [7].

Важными показателями, характеризую-
щими инновационную деятельность, являются: 

– доля организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации;

– удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг; 

– доля расходов на технологические инно-
вации в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг [8, 9]. 

На инновационное развитие регионов ока-
зывают существенное влияние как объектив-
ные факторы, связанные с географическим 
положением, наличием сырьевых ресурсов, 
функционированием крупных предприятий, 
так и субъективные, например, объем инвести-
ций, размер и структура бюджета, реализуемая 
местными властями политика и другие [10, 11]. 

Большой интерес, на наш взгляд, представ-
ляет индексный метод анализа, позволяющий 
дать сравнительную оценку инновационной 
деятельности в регионах ЦФО.

Анализ дифференциации и степени нера-
венства в структуре общего объема иннова-
ционных товаров, работ и услуг можно оце-
нить, используя интегральный коэффициент 
К. Гатева и индекс Салаи [12–14]:

1. Интегральный коэффициент К. Гатева 
определяется по формуле:

2
1 2

2 2
1 2

( )
,Kν

ν − ν
=

ν + ν
∑
∑ ∑

где ν1 и ν2 – доли объема инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженных товаров, 
работ и услуг в 2017 и 2016 гг. соответственно.

2. Индекс Салаи рассчитывается по форму-
ле:

2

1 2

1 2

1
I

п

 ν − ν
=  ν + ν 

∑

По результатам расчетов получены следую-
щие значения:

0,458,Kν =

0,467.I =

Полученные значения свидетельствуют о 
существенных структурных изменениях в объ-
еме инновационной продукции, так значения 
превышают 0,3.

Сравнительная оценка инновационной 
деятельности в регионах страны также произ-
водится на основе индексного метода анализа. 
Методика анализа региональной инновацион-
ной деятельности основывается на сопоставле-
нии инновационной деятельности организаций 
в каждом регионе, с аналогичным показателем 
по Российской Федерации в целом (табл. 2). 
Расчет производится по индексу инновацион-
ной активности организаций (Iинн.акт.), опре-
деляемом путем сравнения доли организаций, 
осуществляющих технологические инновации 
в текущем году, с аналогичным показателем по 
стране в целом [15]:

техн.инн.в регионе техн.инн.вРФ
инн.акт

в регионе РФ

,
N N

I
N N

= ÷

где Nтехн.инн. – число организаций, осуществля-
ющих технологические инновации (единиц); 
N – число обследованных организаций (единиц).

В 2016 г. число субъектов, в которых доля 
организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации в общем количестве органи-
заций, была ниже среднероссийского показа-
теля составляло 8 (Белгородская Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, 
Московская, Смоленская и Тверская области), то 
в 2017 г. их состав изменился за счет Брянской 
Тамбовской и Тульской областей. Калужская и 
Белгородская области выбыли из числа субъек-
тов с низким индексом инновационной активно-
сти. Максимальный показатель наблюдается в 
г. Москве и Липецкой области, где доля превы-
шает среднюю долю по России более чем в 2 раза. 
При этом в 8 регионах ЦФО за последние 2 года 
наблюдается тенденция сокращения.

Распределение субъектов Центрального 
федерального округа по величине индекса в 
2017 г. демонстрирует существенные регио-
нальные различия.
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Инновационной продукцией считают те 
товары, работы и услуги, которые являются 
новыми или подверглись в течение трех лет 
технологическим изменениям разной степени 
[15–17]. Индекс инновационной продукции 
(Iинн.прод.) предусматривает сопоставление доли 
отгруженных инновационных товаров, выпол-
ненных работ, услуг, в общем объеме отгружен-
ной продукции в регионе с аналогичным пока-
зателем в среднем по России:

инн.в врегионе инн.в РФ
инн.прод.

в регионе РФ

Q Q
I

Q Q
= ÷

где Qинн. – объем отгруженных инновационных 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
(млн руб.); Q – объем отгруженных товаров, 
работ, услуг (млн руб.).

В 2017 г. лидером по индексу инноваци-
онной продукции была Московская область, 
где доля инновационной продукции превыси-
ла среднероссийский показатель более чем в 
2 раза. При этом наблюдается рост по сравне-
нию с 2016 г. на 9,8 % (табл. 3). В Липецкой, 
Московской, Тульской, Ярославской и ряде 
других областей, а также в г. Москве анализи-

руемый показатель превышает значение в сред-
нем по России.

Индекс затрат на технологические инно-
вации (Iзатр.техн.инн.) рассчитывается на основе 
сопоставления удельного веса расходов на тех-
нологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, работ, услуг в регионе с пока-
зателем в целом по России:

техн.инн.в регионе техн.инн.в РФ
затр.техн.инн.

в регионе РФ

Z Z
I

Q Q
= ÷

где Zтехн.инн. – объем расходов на технологиче-
ские инновации (млн руб.); Q – объем отгружен-
ных товаров, работ, услуг (млн руб.) [8, C. 7].

Данные табл. 4 показывают, что по пока-
зателю затрат на технологические инновации 
выделяются Московская область, в которой 
индекс затрат больше среднероссийского в 2 
раза (2017 г.) и Тверская область с превышени-
ем среднероссийского показателя на 87,5 %, а, 
например, в Костромской области индекс ниже 
на 83,3 % (табл. 4). Что же касается динамики, 
то в Калужской области индекс затрат вырос 
в 3,2 раза, в Московской области – в 2,8 раз, а в 
Воронежской области – в 2,4 раза соответственно. 

Таблица 2
Динамика индекса инновационной активности

[Innovation activity index dynamics]

 
Индекс инновационной активности

2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.

Белгородская область 0,913 1,770 193,9

Брянская область 1,217 0,448 36,8

Владимирская область 1,272 1,226 96,4

Воронежская область 1,207 1,431 118,5

Ивановская область 0,261 0,948 363,2

Калужская область 0,870 1,087 124,9

Костромская область 0,511 0,527 103,1

Курская область 0,663 0,965 145,6

Липецкая область 2,641 2,042 77,3

Московская область 0,826 0,807 97,7

Орловская область 1,011 1,141 112,9

Рязанская область 1,315 1,371 104,2

Смоленская область 0,967 0,193 20,0

Тамбовская область 1,489 0,234 15,7

Тверская область 0,859 0,498 58,0

Тульская область 1,467 0,898 61,2

Ярославская область 1,022 1,110 108,6

г. Москва 1,457 2,129 146,1
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Таблица 3
Динамика индекса инновационной продукции

[Innovation product index dynamics]

 
Индекс инновационной продукции

2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.

Белгородская область 0,859 1,611 187,6

Брянская область 2,212 1,014 45,8

Владимирская область 0,682 1,125 165,0

Воронежская область 0,694 0,847 122,1

Ивановская область 0,024 0,028 115,7

Калужская область 0,318 0,375 117,9

Костромская область 0,788 1,375 174,5

Курская область 0,894 1,167 130,5

Липецкая область 1,235 1,292 104,6

Московская область 1,859 2,042 109,8

Орловская область 0,059 0,153 2,6 раз

Рязанская область 0,729 0,944 129,6

Смоленская область 0,212 0,611 2,9 раз

Тамбовская область 0,529 1,097 207,4

Тверская область 0,647 0,431 66,5

Тульская область 1,318 1,764 133,8

Ярославская область 1,753 1,694 96,7

г. Москва 1,600 0,458 28,6

Таблица 4
Динамика индекса расходов на технологические инновации

[Dynamics of technological innovation spending index]

 
Индекс затрат на технологические инновации

2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.

Белгородская область 1,778 1,125 63,3

Брянская область 1,056 0,375 35,5

Владимирская область 0,611 0,625 102,3

Воронежская область 0,444 1,083 2,4 раза

Ивановская область 0,167 0,083 49,9

Калужская область 0,222 0,708 3,2 раза

Костромская область 0,500 0,167 33,3

Курская область 0,389 0,250 64,3

Липецкая область 1,333 0,958 71,9

Московская область 0,778 2,167 2,8 раза

Орловская область 0,611 0,375 61,4

Рязанская область 1,278 0,792 61,9

Смоленская область 0,778 0,792 101,8

Тамбовская область 2,056 1,500 73,0

Тверская область 1,944 1,875 96,5

Тульская область 1,778 1,042 58,6

Ярославская область 1,000 0,625 62,5

г. Москва 1,222 1,083 88,7
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В дальнейшем на основе представленных 
выше индексов определяют совокупный индекс 
инновационной деятельности (Iинн.деят.) по фор-
муле:

3
инн.деят. инн.акт. инн.прод. затр.техн.инн. .I I I I= ⋅ ⋅

Наибольшее значение совокупного индек-
са инновационной деятельности в 2017 г. 
наблюдалось в Московской области, а имен-
но, 1,528 (табл. 5). На втором месте находится 
Белгородская область, где рост совокупного 
индекса составил 32,1 %. Минимальные зна-
чения наблюдаются в Ивановской и Орловской 
областях – 0,126 и 0,402, соответственно.

В 2017 г. снизился совокупный индекс 
инновационной деятельности в Брянской обла-
сти и регион переместился в группу со значе-
нием показателя в пределах 0,4–0,7 (табл. 6). 
Улучшили свои позиции Белгородская и 
Московская области, переместившись в 2017 г. в 
группу с максимальным значением показателя. 

Результаты проведенного статистического 
анализа динамики изменения индекса иннова-
ционной активности показал, что в Брянской, 
Владимирской, Липецкой, Московской, 
Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской 
областях произошло сокращение индекса инно-
вационной активности, и в большей степени это 
коснулось Смоленской области.

К причинам такого положения можно отнес-
ти, прежде всего, сокращение численности пер-
сонала, занятого исследованиями и разработка-
ми, которое произошло в 50 % регионов со снижа-
ющимся индексом инновационной активности. 
К таким регионам относятся Владимирская, 
Московская, Тамбовская, Тверская и Тульская 
области. Так, например, в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. во Владимирской области численность 
персонала, занятого исследованиями и разработ-
ками, сократилась на 1 %, в Московской области 
– на 1,3 %, в Тамбовской области – на 3,4 %, в 
Тверской области – на 10,4 % и Тульской обла-
сти – на 2,2 %. В данных регионах произошло 
сокращение затрат на технологические иннова-
ции, что отрицательно сказывается на обеспече-
нии организаций, в первую очередь, машинами 
и оборудованием, связанными с инновациями, 
а также на возможности проводить исследова-
ния и разрабатывать новые продукты и методы 
их производства (передачи). Кроме этого, край-
не негативно сказывается сокращение затрат на 
возможности осуществлять технико-экономи-
ческое обоснование, производственное проек-
тирование, пробное производство и испытания. 

Недостаточность средств именно по этим направ-
лениям, по нашему мнению, является одним из 
факторов, отрицательно влияющих на иннова-
ционную активность организаций и инноваци-
онную деятельность в целом. Это связано с тем, 
что в структуре затрат на технологические инно-
вации на вышеназванные позиции приходится в 
среднем 35, 43 и 8 %, соответственно.

В Брянской области, например, затраты 
на технологические инновации в 2017 году 
составили 1466,9 млн руб. против 2789,9 млн 
руб. в 2016 г. Причем затраты на приобретение 
машин и оборудования, связанных с техноло-
гическими инновациями, за данный период 
сократились более чем в 2 раза. Похожие тен-
денции наблюдаются в большинстве регионов, 
где наблюдается сокращение индекса иннова-
ционной активности организаций.

Как было отмечено ранее, одним из фак-
торов, влияющих на инновационное развитие 
регионов, является кадровое обеспечение. За 
период 2016–2017 гг. произошло сокраще-
ние численности исследователей, имеющих 
ученые степени в Липецкой, Владимирской, 
Московской, Тверской и Тульской областях. 
В остальных регионах с сокращающимся 
индексом инновационной активности числен-
ность исследователей с учеными степенями 
хотя и выросла, но незначительно. 

В целом же можно отметить, что в субъек-
тах, где сокращается индекс инновационной 
активности, происходит и сокращение индекса 
инновационной деятельности (за исключением 
только Владимирской и Московской областей). 
В свою очередь, предприятия в должной мере 
не могут позволить себе дорогостоящие ново-
введения, а осуществляемые научные иссле-
дования и разработки, в первую очередь, кон-
центрируются на «внутреннем» потребителе. 
Происходящее сокращение и уровень финан-
сирования заказов на НИОКР со стороны биз-
неса вследствие более низкой инвестиционной 
привлекательности наукоемких производств 
отрицательно сказывается на общей ситуации в 
инновационной сфере.

Что же касается регионов ЦФО, где наблю-
дается рост индекса инновационной активно-
сти и инновационной деятельности, хотелось 
бы выделить Ивановскую область, где индек-
сы выросли на 263,2 и 26 %, соответствен-
но. В 2017 г. регион вошел в группу лидеров  
по внедрению 12 целевых моделей упроще-
ния процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации. При этом по срав-
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Таблица 5
Динамика совокупного индекса инновационной деятельности

[The dynamics of the aggregate index of innovation]

Совокупный индекс инновационной деятельности

2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.

Белгородская область 1,117 1,475 132,1

Брянская область 1,416 0,554 39,1

Владимирская область 0,809 0,952 117,7

Воронежская область 0,719 1,095 152,3

Ивановская область 0,100 0,126 126,0

Калужская область 0,394 0,661 167,8

Костромская область 0,586 0,495 84,5

Курская область 0,614 0,658 107,2

Липецкая область 1,632 1,362 83,5

Московская область 1,061 1,528 144,0

Орловская область 0,330 0,402 121,8

Рязанская область 1,070 1,008 94,2

Смоленская область 0,542 0,453 83,6

Тамбовская область 1,175 0,727 61,9

Тверская область 1,026 0,738 71,9

Тульская область 1,509 1,181 78,3

Ярославская область 1,214 1,056 87,0

г. Москва 1,417 1,019 71,9

Таблица 6
Группировка субъектов Центрального федерального округа по совокупному индексу инновационной деятельности

[Grouping of subjects of the Central Federal District by the aggregate index of innovative activity]
Группы субъектов ЦФО  
по совокупному индексу  

инновационной деятельности

Число субъектов в группе

2016 г. 2017 г.

0,1–0,4

Ивановская область, Калужская 
область, Орловская область

Ивановская область

3 1

0,4–0,7

Костромская область, Курская область, 
Смоленская область

Брянская область, Калужская область, 
Костромская область, Курская область, 
Орловская область, Смоленская область

3 6

0,7–1,0

Владимирская область, Воронежская 
область

Владимирская область, Тамбовская 
область, Тверская область

2 3

1,0–1,3

Белгородская область, Московская 
область, Рязанская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Ярославская 

область

Воронежская область, Липецкая 
область, Рязанская область, Тульская 

область, Ярославская область, г. Москва

6 6

Свыше 1,3

Брянская область, Липецкая область, 
Тульская область, г. Москва

Белгородская область, Московская 
область

4 2



Экономика в промышленности. 2019. Том 12. № 4452

Экономика знаний

нению с 2016 г. область улучшила свои пози-
ции в инвестиционном климате, что позволило 
ей занять 19 место в Национальном рейтинге 
инновационного климата. Также в Ивановской 
области акцент делается на малом инноваци-
онном предпринимательстве, а его результаты 
преимущественно используют крупные компа-
нии (в среднем на 3 разработанные технологии 
приходится одна инновационная компания).

Белгородская область, к примеру, в рей-
тинге Высшей школы экономики по итогам 
2017 г. вошла в первую двадцатку инноваци-
онных регионов России, заняв 18 место, и в 
топ-10 субъектов Российской Федерации – по 
качеству инновационной политики. Более того 
по оценкам рейтинга «Технологическая инно-
вационная активность региона» делового жур-
нала «Инвест-Форсайт», регион вошел в топ-5 
регионов, заняв четвертую позицию. В 2017 г. 
продолжилась работа по формированию бла-
гоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности, стимулирова-
ния реализации крупных инвестиционных и 
инновационных проектов по созданию новых 
импортозамещающих производств с экспорт-
ным потенциалом и развитию конкурентоспо-
собной инновационной экономики региона. 
Программой импортозамещения предусмотре-
на реализация 71 инвестиционного проекта, 
общая стоимость которых составляет более 162 
млрд рублей.

Заключение

Таким образом, можно отметить, что 
успешность инновационного развития регионов 
зависит от комплекса факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на социально-эко-
номические показатели, и, в первую очередь, 
следует отметить важность и первостепенность 
проведения качественной и эффективной реги-
ональной политики поддержки инновацион-
ного развития предприятий и организаций. 
Несмотря на явные успехи в области инноваций 
по-прежнему остается нерешенным ряд вопро-
сов. Во многих регионах не создана иннова-
ционная инфраструктура, которая позволяет 
развиваться и быть инвестиционно-привлека-
тельным и инновационно-активным. Помимо 
этого, многие решения и способы стимулирова-
ния носят краткосрочный характер. Регионам 
необходимо четко определять возможные 
аспекты своего развития. И прежде всего, соз-
дание инновационной инфраструктуры долж-
но осуществляться с учётом особенностей 
социально-экономического, инвестиционного 

развития, а именно, уровня инновационно-
го потенциала, обеспеченности региональных 
бюджетов финансовыми ресурсами, инноваци-
онной активности предприятий и организаций 
региона, уровня промышленного развития, как 
это происходит, например, в Липецкой или 
Белгородской областях.
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Abstract. This article is developed to understand the Russian investment in Nepal. Since these days due to the 
western section it is necessary for Russia to expand its economic relations to others continent and Asia is a best part 
to expand its investment. As there are some countries already tie with Russia in economic connection from South Asia 
like India, Pakistan but with Nepal and Russia had more on diplomatic relation. Thus it is very good choice to look and 
increase for economic relation for Russia with Nepal. The author has highlighted institution determinant of Foreign 
Direct Investments (FDI) to attract investment in Nepal because these days the political stability has become better in 
Nepal. The author also found the industries to invest in Nepal for Russia however there are some investment existed 
already by Russia. The author has recommended to the investors to invest in some specific industries without any 
hesitation as Nepal is facilitation for investment attraction and also its institution condition is becoming better.
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Аннотация. статья посвящена анализу российских инвестиций в Непале.  Рассматривается сегодняшняя ситу-
ация и текущие дипломатические отношения и отмечается благоприятное время для поиска и роста экономи-
ческих отношений на западном участке, Выражено мнение, что России необходимо расширять экономические 
связи и с другими континентами, а Азия – лучшее место для расширения своих инвестиций. Некоторые страны 
Южной Азии, такие, как Индия и Пакистан, уже имеют экономические отношения с Россией, тогда как с Непалом 
отношения пока не налажены в полной мере. Подчеркнут институциональный фактор, определяющий прямые 
иностранные инвестиции для привлечения инвестиций в Непал, так как в настоящее время политическая стабиль-
ность в Непале возросла. Выделены отрасли, в которые выгодно инвестировать, в то время как инвестиции уже 
начинают поступать в Непал из России. Инвесторам даны рекомендации по инвестированию в конкретные отрас-
ли уже сейчас, поскольку Непал является страной для привлечения инвестиций, а институциональное состояние 
этой страны улучшается.

Ключевые слова: российско-непальские отношения, инвестиционные возможности, организация, опреде-
ляющие факторы, индустриальная привлекательность в Непале, инвестиционные отношения, перспективные 
направления инвестиций в Непале
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Introduction

These days Russia’s moves towards Asia 
which is not an option but the country must 
focus to tie in Asian country. The interest to 
Asian countries for Russia is to build a quick 
redistribution of economic, investment flows, 
trade relations, diplomatic bonds and connections 
between peoples in favor of countries in Asia. 

South Asia is an important region with 
regard to its geography and the significance of its 
states in global political issues. Russia has been 
under crucial sanctions by the West but it has 
never ended up pursuing the great power status. 
After the implementation of Western sanctions 
which affected its financial markets and military 
industry, the Russian government has focused on 
boosting ties to new partners in Latin America, 
East Asia and South Asia. Thus, South Asia plays 
a crucial role in Russia’s upcoming political 
strategies [1].

The region of South Asia mainly consists 
of seven states: Bangladesh, Bhutan, India, 
Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. Russia 
has adopted several doctrinal documents that 
devote a great deal of attention to the South 
Asian countries – primarily Afghanistan, India, 
Pakistan and started focusing in Nepal. These 
foundational documents reveal that Russia’s 
relations with the various South Asian countries 
constitute independent and occasionally 
interconnected strands of the country’s overall 
foreign policy. In South Asian countries, India 
makes one of the most promising and important 
economic partners for the Russian Federation 
[2]. The Nepal-Russia Friendship Association was 
stablished on 20th July 1956. [3]. A substantial 
experience of cooperation between Russia and 
Nepal in both the Soviet and Russian period, and 
the opening new areas of cooperation with changes 
in the geopolitical situation in the world economy. 
Before, Russia maintained mostly a symbolic 
diplomatic presence in Nepal but these days they 
started to tie up on economic relations. Recently, 
the Nepal Fest Culture and Trade Festival held 
in Moscow for the first time in 2018 October 5 
to 7. The fair held in which 35 manufacturing 
companies from Nepal they presented and sold 
their products and it gives outstanding profits 
for those manufacturing companies, they had 
brought to Moscow the famous textiles, stones, 
jewelry, interior items, carpets and tea [4]. It is a 
very good opportunity for Nepal manufacturing 
companies as they already introduce their 
product in Moscow, Russia. It seems that Nepal 
found its market opportunities in Russia, where 

population is about 144 million [5]. As well 
Russia gets trade and investment opportunities 
in Nepal for its natural resource and beauty and 
cheap labor cost. Moreover, Nepal can improve 
its economic growth by increasing foreign direct 
investment to the country [6]. In the study 
of trade and investment cooperation features 
between Russia and China, the author identifies 
the most perspective directions of investment and 
export activity on the domestic Chinese market 
for Russian companies [7].

The paper explores the promotion of Russian 
economic possibilities in South Asian country 
Nepal. The major objective of this study is to 
analysis the investment climate in Nepal for 
Russia. The main aim of this paper is to find 
what would be the attractive industries for 
Russia to invest in Nepal? The answer to these 
questions requires a thorough understanding of 
the investment climate of Nepal, resource based 
product in Nepal. Accordingly, this paper is 
divided into four main parts. First, it provides 
literature review of institutional determinants 
of FDI, secondly, briefly discuss the investment 
history from Russia to Nepal. Thirdly, it describes 
the institutional situation in Nepal. Fourthly, 
it analyses the attractiveness of Nepalese key 
industrial sector for investment in Nepal. Finally, 
conclude with the recommendation to invest on 
potential industries in Nepal for Russia. 

Literature Review

Naude and Krugell (2007) examine the 
determinants of FDI inflows in Africa from 
1970 to 1990; their results show that geographic 
distance does not seem to have a direct influence 
on FDI inflows but that institutional quality, such 
as rule of law and political stability, are robust 
determinants of FDI. These findings have policy 
implications to enhance political stability and 
good governance via institutions [8]. Mengistu 
and Adhikary (2011) conclude that a country 
which can enhance its governance environment 
in general is likely to attract more foreign direct 
investment despite offsetting deficiencies in 
other dimensions of good governance such 
as voice and accountability and regulatory 
quality [9]. Tun et al. (2012) argue that countries 
with better institutional quality should be able 
to attract more investment because it improves 
productivity prospect, reduces the cost of doing 
business and uncertainty [10]. Aziz and Mishra 
(2016) study FDI inflows in Arab countries. Their 
results show that better institutions and educated 
labour force may play a key role in attracting FDI 



457Russian Journal of Industrial Economics. 2019. V. 12. N 4

National industrial economy

inflows [11]. The study from Aziz (2018) finds 
that the institutional quality have a positive 
and significant impact on FDI inflows in Arab 
economies [12].

Investment History from Russia to Nepal

Investment from Russia to Nepal is describe 
here for 12 years from the fiscal year (FY) 
2004/05 to 2015/16. In FY 2004/05 Russia has 
invested on sector of manufacturing and service 
in the company of garment industry and oxygen 
gas of the authorized capital of 22000000 rupees 
and 2100000 respectively. In FY 2005/06, 
2006/07 and 2010/11 the country only invested 
in service sector authorized capital of 33000000, 
6960000 and 45000000 rupees respectively. In 
FY 2007/08 the country invested in construction 
and manufacturing by 1150000000 and 13000000 
rupees of authorized capital respectively. In 
FY 2008/09 it has invested only in the sector of 
tourism by 3800000 rupees authorized capital. 
In FY 2009/10, Russia has invested in the sector 
of manufacturing and tourism by 75000000 and 
25000000 rupees of authorized capital. In FY 
2011/12, the country has invested in service and 
tourism sector of authorized capital 8900000 and 
30000000 rupees. In FY 2012/13 the country 
has invested in manufacturing and tourism by 
12200000 and 50000000 rupees authorized capital 
respectively. In 2013/14 it has invested only in 
tourism sector by 315000000 rupees authorized 
capital. In the FY 2014/15 it has invested in 
four sector that is agriculture, manufacturing, 
service and tourism by the authorized capital 
50000000, 15000000, 25000000 and 4999800 
rupees respectively. But in 2015/16 Russia has 

invested in Nepal only in service and tourism by 
authorized capital of 10000000 and 25000000 
rupees respectively [13].

Fig. 1 shows the Russian authorized capital 
investment in Nepal by sector of the FY 2004/15 
to 2015/16 due to lack of recent data of the year 
2016/17 and 2017/18 on the government source. 
In the figure we can see that construction has 
occupied by large authorized capital followed by 
tourism, manufacturing, service and agriculture. 
There was be less FDI inflows in the year 2016/17 
because of earthquake of 2015/16 especially in 
tourism however, other sector had almost same 
inflows like in 2015/16. In 2016/17 the inflows in 
Nepal was increased. It is predicted for 2017/18 
would be increased by 2 %. 

The Institutional Situation in Nepal

Nepal is a young democracy and the youngest 
federal democratic republic. For the last three 
decades, the country is passing through a 
protracted political transition from Absolute 
Monarchy to Constitutional Monarchy with 
Multiparty Democracy, and further to Federal 
Democratic Republic. The Constitution of Nepal, 
promulgated by the second Constituent Assembly 
in September 2015 guarantees civil rights, sets 
three layered government structure of the state 
and guides development road map towards 
prosperity. As it took almost a decade to complete 
the constitutional transition process and to come 
up with new constitution, the provincial and local 
government level laws and institutions are just in 
the evolutionary process. The implementation of 
the federal structure of governance has started 
with the election of people’s representatives 

Fig. 1. Russian Authorized Capital Invested in Nepal by Sector – 2004/05 to 2015/16
Data source: Government of Nepal, Ministry of Industry, Department of Industry. URL: http://www.doind.gov.
np/index.php/publications/industry-statistics
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for the Local Governments (Village Council and 
Municipalities). This will enable to exercise 
the power and responsibility entrusted by the 
Constitution to the local governments. 

With the political struggle for people’s 
democracy being over, the challenge is now to meet 
the aspirations of Nepali people to develop and 
prosper. In this context, the country is striving 
towards inclusive and high economic growth 
with social justice and empowers citizens – both 
economically and socially. While the country’s 
development plans and programs are geared 
towards this direction, the commitment to 
implement the 2030 Sustainable Development 
Agenda and achieve the Sustainable Development 
Goals (SDGs) in 15 years have reinforced the 
country’s drive to the path of prosperity. The 
initiatives to formulating long term visions and 
strategies for development at the government 
and political levels are indicative of the country’s 
focus towards this direction. The country’s 
economy is by and large private sector led with 
public sector consumption and investments 
limited to 12 percent and 23 percent respectively 
[14]. Recently cooperatives are emerging as key 
players at the grassroots level and organizing 
small farmers and small businesses, providing 
financial services, and serving the poor through 
organizing and empowering them for the creation 
of jobs and income. Nepal’s liberal political 
regime also provides congenial environment for 
Non-Government Organizations (NGOs) and Civil 
Society Organizations (CSOs) for community 
mobilization and engaging in income generating 
activities. User Groups, particularly in natural 
resource management such as water and forest 
are also active in mobilizing community and local 
resources and have been instrumental to empower 
people [15].

Politics and business are related to each 
other. The political environment consists of 
the political conditions and even that affect the 
business sectors. It creates opportunities as well 
as threats. The following are some of the issues of 
political environment in Nepal that have direct or 
indirect bearing on the growth and development 
of business in Nepal.

The political forces provide both opportunity 
and threat to business organization. A stable 
political system helps in growth, development 
and expansion of business, where as an 
unstable political system results to threats and 
risk to business. Political instability creates 
policy instability which adversely affects the 
development of business sectors. Over the last 

years, three general and two constituent assembly 
elections were held and over governments were 
formed. The political instability has been a major 
reason of poor law and order conditions in the 
country.

Political instability is harming Nepal’s 
struggling economy. The country has been 
riding a wave of political chaos since Maoist 
rebels launched their war in 1996 – two decades 
of political instability. Nepal’s southern plains 
bordering India were gripped by violent protests 
in fall 2016 after the Madhesis, who have strong 
cultural ties to India, and other ethnic groups 
objected to the federal districts in the new 
Constitution, which they say do not adequately 
represent them. During the time period, there 
was lack of trade in Nepal from the India boarder. 
Unfortunately, there is little hope for stable 
governance in the near future. 

Since the end of the civil war in 2006, Nepal 
is transitioning to a federal democratic republic. 
In September 2015, the country promulgated 
a new constitution which stipulates a series of 
elections held in May 2017. Provincial assembly 
elections were held in Nepal on 26 November 
and 7 December 2017 along with the legislative 
elections. 330 seats in the seven newly created 
provincial assemblies were elected by first-
past-the-post (FPTP) and 220 by Proportional 
Representation (PR). The election was part of 
Nepal’s transformation to a federal republic [16]. 
Despite Nepal’s short experience of democratic 
government, there have been significant political 
achievements in the last decade. Nepal’s highly-
diverse population is coming to terms with 
difficult issues such as federalism and form of 
government, and has forged a strong consensus 
about the country’s identity as a secular, 
inclusive, and democratic republic. 

In Nepal, the level of understanding and 
trust among the political parties is very low. It 
has resulted in political as well as policy problems. 
Building political consensus among the parties 
is difficult even on national issues. The political 
parties do not have uniform opinion regarding the 
development of the country. Coalition culture is 
very weak. No coalition government has completed 
their full tenure. It creates political instability in 
the country, which weaken the democracy. This 
has adversely affected the business sector in 
Nepal. 

Good governance is about the best possible 
processes for making and implementing decisions, 
which is accountable, transparent, follows rules 
of law, responsive, equitable and inclusive, 
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participatory, and effective. Poor governance has 
been a traditional problem in Nepal. According to 
Amnesty International (2014); Nepal ranks 126th 
out of 174 countries in world in governance. 
It was 116th in 2013. It shows the low level of 
governance in Nepal.

The Attractiveness of Nepalese Key Industrial Sector 
for Investment

Nepal encourages foreign investment both as 
joint venture operations with Nepalese investors or 
as 100 per cent foreign-owned enterprises. It also 
allows and encourages foreign investment in all but a 
few sectors of the economy. The few sectors that are 
not open to foreign investment are either reserved 
for national entrepreneurs in order to promote 
small local enterprises and protect indigenous 
skills and expertise or are restricted for national 
security reasons. In Nepal there are some market 
opportunities for manufacturing sectors those 
are Readymade Garments, Mineral Exploration 
and Exploitation, Textile Industry, Electrical and 
Electronic Industries, Pharmaceutical Industries, 
Leather Goods Industries, Trekking and Camping 
Equipment, Jewelry.

Approval of the Government of Nepal is 
required for foreign investment in all sectors. 
Foreign investment is not allowed in cottage 
industries. However, no restriction is placed on 
transfer of technology in cottage industries [17].

Economic growth of the country (at the basic 
price) is estimated to remain at 0.77 percent in FY 
2015/16. Gross Domestic Product (GDP) recorded 
a growth of 2.32 percent growth rate in the 
previous fiscal year. The economic growth rate 
in FY 2001/02 had recorded 0.16 percent, which 
once again went below 1 percent in 2015/16 fiscal 
year for the second time. The economic growth 
rate shrank owing to negative production rate 
of mines and quarrying, industry, electricity, 
gas and water, construction, wholesale and retail 
trade, hotel and restaurant sectors, and the low 
growth in agriculture sector that occupies one-
third proportion in GDP [18].

The Table 1 shows economic growth rate 
recorded above five percent in FY 2007/08 and FY 

2013/14, but the rate remained below five percent 
in other fiscal years. The economic growth rate of 
the country in past decade averaged 3.8 percent 
at basic prices. Likewise, the average growth 
rate of agriculture and non-agriculture sectors 
stood at 2.9 percent and 4.3 percent in a decade. 
Similarly, industry and service sectors under 
the non-agriculture averaged 2.1 percent and 5 
percent respectively in a current decade. Despite 
satisfactory growth attained by services sector 
in last ten years, growth rate that of agriculture 
and industrial sectors have not been satisfactory. 
Agriculture sector is influenced by factors like 
fragmentation of arable lands, high dependency 
on weather, and scarcity of improved seeds and 
fertilizers. Moreover, industrial sector has been 
affected as industries and entrepreneurship could 
not be developed due to debilitating investment 
environment, labor relations problem, persistent 
energy crisis, political transition.

GDP Structure 

Nepalese economy has witnessed structural 
changes. Economy has gradually been shifting 
from agriculture sector to non-agriculture 
sector. Contribution of the agriculture sector 
to GDP is in declining trend while that of non-
agriculture sector is gradually increasing. 
Services sector under the non-agriculture 
sector has also been expanding rapidly. The 
average contribution of agriculture sector to 
GDP between FY 2001/02 and FY 2005/06 had 
remained at 35.7 percent while it slipped to 33.9 
percent between FY 2006/07 and FY 2010/11 and 
stood at 33.0 percent between FY 2011/12 and 
FY 2015/16. During the same period, average 
contributions of the non-agriculture sector were 
recorded as 64.3 percent, 66.1 percent and 67.0 
percent respectively. Contribution of agriculture 
sector to GDP is 31.7 percent while that of non-
agriculture sector is 68.3 percent in the fiscal 
year 2015/16 [18].

In the Figs. 2 and 3, the industrial division 
Agriculture and forestry, Fishing, Mining and 
Quarrying, Manufacturing, Electricity gas and 
water, Construction, Wholesale and retail trade, 

Table 1
Economic Growth (Percent) FY 2006/07 to 2015/16

Fiscal Year 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Average
Agriculture 1.0 5.8 3.0 2.0 4.5 4.6 1.1 4.5 0.8 1.3 2.9
Non Agriculture 4.4 5.9 4.3 5.0 3.6 4.5 5.0 6.4 3.1 0.6 4.3
Industry 3.9 1.7 –0.6 4.0 4.3 3.0 2.7 7.1 1.5 –6.3 2.1
Service 4.5 7.3 6.0 5.8 3.4 5.0 5.7 6.2 3.6 2.7 5.0
Economic Growth 2.75 5.8 3.9 4.26 3.85 4.61 3.76 5.72 2.32 0.77 3.8
Source: Central Bureau of Statistics.
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Hotels and restaurants, Transport, storage and 
communications, Financial intermediation, 
Real estate, renting and business activities, 
Public Administration and defense, Education, 
Health and social work, Other community, social 
and personal service activities are denoted by 
alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O respectively. The data is collected of last 10 
years from the Fiscal Year (FY) 2007/08 to FY 
2016/17. The FY 2016/17 is of first nine months, 

it is preliminary and the FY 2015/16 is revised. 
The fig. 2 demonstrates composition of GDP by 
industrial division in percent and the figure 3 
shows Gross Value Added by industrial division in 
millions of Rupees (Rs.).

Agriculture and forestry (A) – Agriculture 
and forestry has highest composition of GDP, 
gradually growing from the year 2007/08 to 
2010/11 and similarly decrease from the year 
2011/12 to 2016/17. In the year 2016/17, it has 

Fig. 2. Composition of GDP by Industrial Division of FY 2007/08 to 2016/17
Source: http://cbs.gov.np/sectoral_statistics/national_accounts/naofNepal201617

Fig. 3. Gross Value Added by Industrial Division
Source: http://cbs.gov.np/sectoral_statistics/national_accounts/naofNepal201617
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28.89% and the highest is 36.68 % in the year 
2010/11. This is shown in the Fig. 1. In the same 
way the gross value added of this industry is also 
in the top position in the comparison of other 
industries. This is growing each year. It is 247691 
million rupees in the current year 2016/17 and 
192514 million rupees in the year 2007/08. This 
is shown in the Fig. 1.

Fishing (B) – Fishing has the lowest 
composition of GDP, there was decreased in the 
same ratio in the year 2008/09 from 2007/08 
and 2009/10 from 2008/09 and remain same 
in 2010/11 as in 2009/10 after that it grows 
gradually till 2013/14 and remain same in 
2014/15 from 2013/14 again increase in 2015/16 
but decrease in 2016/17. Gross value added of 
fishing has positive growth rate. It reached to 
4875 million rupees in 2016/17 from 3045 million 
rupees in the year 2008/09. 

Mining and Quarrying (C) – Mining and 
quarrying has the second lowest composition of 
GDP, there was decreased in the year 2008/09 
from 2007/08, 2009/10 from 2008/09 and 
2015/16 from 2014/15 remain same in the year 
2012/13, 2013/14 and 2014/15 and rest of the 
year it has positive growth rate. Gross value 
added of Mining and quarrying has all time 
positive growth rate except in the year 2016/17 in 
the last decade. It reached 3143 million rupees in 
2016/17 from 2513 million rupees. It reached to 
3401 million rupees in 2016/17 from 2513 million 
rupees in the year 2007/08.

Manufacturing (D) – Manufacturing has 
the moderate composition of GDP, there is only 
positive growth rate in the year 2011/12 from 
2010/11 and remains same in the year from 
2011/12 to 2012/13, rest of the year it has negative 
growth rate. Gross value added of manufacturing 
is decreased in the year 2008/09 from the year 
2007/08 and 2014/15 from 2015/16, rest of the 
year has positive growth rate. It reached to 48510 
million rupees in 2016/17 from 39545 million 
rupees in the year 2007/08.

Electricity gas and water (E) – Electricity 
gas and water has positive growth rate only in 
the year 2012/13 and 2016/17, rest of the year 
from 2007/08 to 2016/17 has negative growth 
rate by composition of GDP. Gross value added of 
electricity gas and water is decreased in the year 
2008/09 from the year 2007/08 and 2014/15 from 
2015/16, rest of the year has positive growth rate. 
It reached to 16037 million rupees in 2016/17 from 
13204 million rupees in the year 2007/08.

Construction (F) – Construction has negative 
growth rate in the year 2008/09, 2011/12 

and 2015/16 from 2007/08, 2011/12 and 
2014/15 respectively. In the year 2010/11 and 
2013/14 remain same as 2009/10 and 2012/13 
respectively, rest of the year from 2007/08 to 
2016/17 has positive growth rate by composition 
of GDP. Gross value added of construction has 
all year positive growth rate from 2007/08 to 
2016/17 except in the year 2015/16. It reached 
to 45672 million rupees in 2016/17 from 33043 
million rupees in the year 2007/08.

Wholesale and retail trade (G) – Wholesale 
and retail trade has negative growth rate in 
the year 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2014/15 
and 2016/17 from the year 2007/08, 2009/10, 
2010/11, 2013/14 and 2015/16 respectively 
and rest of the year from 2007/08 to 2016/17 
has positive growth rate by composition of GDP. 
Gross value added of wholesale and retail trade 
has all year positive growth rate from 2007/08 to 
2016/17 except in the year 2015/16. It reached 
to 102898 million rupees in 2016/17 from 66962 
million rupees in the year 2007/08.

Hotels and restaurants (H) – Composition 
of GDP of Hotels and restaurants has all year 
positive annual growth rate from the year 
2007/08 to 2016/17 except the year 2015/16 
and 2016/17. Gross value added of hotels and 
restaurants has all year positive growth rate from 
2007/08 to 2016/17 except in the year 2015/16. 
It reached to 12383 million rupees in 2016/17 
from 8851 million rupees in the year 2007/08.

Transport, storage and communications 
(I) – Transport, storage and communications 
has negative growth rate in the year 2009/10, 
2010/11, 2013/14, 2014/15 and 2015/16 from 
the year 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14 
and 2014/15 respectively. In the year 2008/09 and 
2016/17 remain same as 2007/08 and 2015/16 
respectively, and rest of the year from 2007/08 to 
2016/17 has positive growth rate by composition 
of GDP. Gross value added of transport, storage 
and communications has all year positive growth 
rate from 2007/08 to 2016/17. It reached to 
81273 million rupees in 2016/17 from 48226 
million rupees in the year 2007/08.

Financial intermediation, renting and 
business activities (J) – Financial intermediation 
has negative growth rate in the year 2008/09, 
2009/10, 2010/11 and 2012/13 from the year 
2007/08, 2008/09, 2009/10 and 2011/12 
respectively and rest of the year from 2007/08 to 
2016/17 has positive growth rate by composition 
of GDP. Gross value added of financial 
intermediation, renting and business activities 
has all year positive growth rate from 2007/08 to 
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2016/17 except in the year 2012/13. It reached 
to 33162 million rupees in 2016/17 from 24142 
million rupees in the year 2007/08.

Real estate, renting and business activities 
(K) – Real estate, renting and business has negative 
growth rate in the year 2008/09, 2009/10, 2010/11 
and 2013/14 from the year 2007/08, 2008/09, 
2009/10 and 2012/13 respectively and rest of the 
year from 2007/08 to 2016/17 has positive growth 
rate by composition of GDP. Gross value added of 
real estate has all year positive growth rate from 
2007/08 to 2016/17. It reached to 60399 million 
rupees in 2016/17 from 45544 million rupees in 
the year 2007/08.

Public Administration and defense (L) – 
Public administration and defense has negative 
growth rate in the year 2009/10, 2010/11, 
2012/13 and 2015/16 from the year 2008/09, 
2009/10, 2011/12 and 2014/15 respectively 
and rest of the year from 2007/08 to 2016/17 
has positive growth rate by composition of GDP. 
Gross value added of public administration and 
defense has all year positive growth rate from 
2007/08 to 2016/17. It reached to 15193 million 
rupees in 2016/17 from 9319 million rupees in 
the year 2007/08.

Education (M) – Composition of GDP of 
Education has all year positive annual growth 
rate from the year 2007/08 to 2016/17 except 
the year 2009/10 and 2010/11. Gross value added 
of public administration and defense has all year 
positive growth rate from 2007/08 to 2016/17. It 
reached to 54682 million rupees in 2016/17 from 
32716 million rupees in the year 2007/08. 

Health and social work (N) – Health and 
social work has negative growth rate in the 

year 2009/10, 2010/11, 2012/13 and 2015/16 
from the year 2008/09, 2009/10, 2011/12 and 
2014/15 respectively and rest of the year from 
2007/08 to 2016/17 has positive growth rate by 
composition of GDP. Gross value added of public 
administration and defense has all year positive 
growth rate from 2007/08 to 2016/17. It reached 
to 12833 million rupees in 2016/17 from 7474 
million rupees in the year 2007/08.

Other community, social and personal 
service activities (O) – Other community, social 
and personal service has all year positive annual 
growth rate from the year 2007/08 to 2016/17 
except the year 2010/11 and 2012/13. Gross 
value added of public administration and defense 
has all year positive growth rate from 2007/08 to 
2016/17. It reached to 35473 million rupees in 
2016/17 from 18204 million rupees in the year 
2007/08.

The Fig. 4 is based on Table 2. In the figure 
X-axis has average industries gross value added 
of last 10 years, Y-axis has industries average 
composition of GDP of last 10 years. The 
industries name in color green are most attractive 
industries for investment, those are health and 
social work, education, public administration 
and defense, financial intermediation, hotel 
and restaurants and other community, social 
and personal service activities, in color pink are 
moderate attractive industries those are fishing, 
construction, mining and quarrying, real estate 
renting and business activities, transport, storage 
and communications, agriculture and forestry 
and in color yellow are less attractive industries 
for investment those are manufacturing and 
electricity gas and water. 

Table 2
Industrial Average Growth Rate of Last 10 years (FY 2007/08 to 2016/17)

Industrial Classification
Composition of GDP Gross Value Added

AGR of 10 years AGR of 10 years
Agriculture and forestry –0.75 2.87
Fishing –0.24 7.11
Mining and quarrying 1.19 3.53
Manufacturing –2.28 2.27
Electricity gas and water –4.03 2.15
Construction 0.34 3.82
Wholesale and retail trade 0.01 5.37
Hotels and restaurants 3.42 3.99
Transport, storage and communications –1.77 6.85
Financial intermediation 2.55 3.74
Real estate, renting and business activities 0.48 3.26
Public administration and defense 6.3 6.3
Education 1.57 6.71
Health and social work 2.39 7.17
Other community, social and personal service activities 4.98 9.49
Source: Composed by author from Figs. 2 and 3.
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Conclusion

Since from the above finding, it could be 
suggest to Russian investment that it would be 
better for the investor to invest in health, education, 
public administration and defense, financial 
intermediation, hotel and restaurants are in the 
very top list for investment in Nepal. Although, the 
above finding shows that electricity gas and water is 
least attractive industry for investment but author 
emphasize that it is basic needs for the nation and 
it is one of most necessary area for investment as 
Nepali are suffering from electricity in spite of 
the country has high capacity water resource to 
generate hydropower. The country can benefit from 
this investment in short and long term as well the 
investors because electricity requirement is there 
not only to the nation but also neighbor countries. 
Moreover, Russian investors could try more on 
construction, transport and agriculture as well. 
Those are necessary parts to invest in Nepal and 
the investors have greater chance to get benefits 
from those investment due its better institution in 
comparison to before new constitution. The rule and 
regulation of Nepal is going better and the country 
try to increase more investment so it provides 
facilities for investors to attract them for increasing 
economic growth of Nepal. 
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Обеспечение устойчивого инновационного развития 
предприятий металлургического комплекса1
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Ensuring sustainable innovative development 
of the metallurgical complex enterprises 

V.A. Shtansky 

Federal State Unitary Enterprise L.P. Bardin Central Research Institute for Ferrous Metallurgy, 
23/9, block 2, Radio St., Moscow 105005, Russia

Аннотация. Показано, что важнейшими факторами, определяющими устойчивое инновационное развитие 
металлургического комплекса, являются наличие конкурентоспособных мощностей по производству метал-
лопродукции при систематическом спросе на российскую металлопродукцию как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках.
Определено, что в результате реализации ведущими металлургическими компаниями крупных инвестицион-
ных программ, реализованных в черной металлургии России, созданы производственные мощности, способ-
ные производить ряд видов конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Однако, реализация этого потенциала резко ограничивается вследствие недостаточного развития машино-
строительного комплекса. 
В результате сложился значительный разрыв между созданным за годы благоприятной экономической конъ-
юнктуры крупным производственно-экономическим потенциалом российских металлургических компаний и 
ограниченными возможностями использования этого потенциала.
Обоснованы различные меры развития металлопотребляющих отраслей, включающее максимально воз-
можное расширение источников финансирования, как за счет государственной поддержки, так и за счет 
привлечения частных инвестиций, в значительной степени на основе государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: инновационное развитие, металлургический комплекс, конкурентоспособность, инвести-
ции, рентабельность, внутренний рынок, экспорт, государственная поддержка, импортозамещение, льготное 
кредитование, стоимость кредитных средств

Abstract. It is shown that the most important factors determining the sustainable innovative development of the 
metallurgical complex are the availability of competitive metal production capacities with the systematic demand for 
Russian metal products both in the domestic and foreign markets.
It was determined that as a result of the implementation of major investment programs by leading metallurgical companies 
implemented in the iron and steel industry of Russia, production capacities have been created competitive types product 
of in the world market.
However the realization of this potential is sharply limited due to the insufficient development of the engineering complex.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ  
Business economics

1Статья подготовлена по материалам доклада на международной научно-практической конференции Института экономики 

и управления промышленными предприятиями имени В.А. Роменца НИТУ «МИСиС» «Теоретические и прикладные вопро-

сы развития промышленных предприятий, финансово-экономические и управленческие аспекты», 21 мая 2019 г.
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Введение

Металлургический комплекс занимает 
важнейшее место в промышленности России. 
На его долю приходится около 12 % промыш-
ленного производства, в том числе: предпри-
ятия черной металлургии – 8 %, цветной – 4 %. 
Доли продукции черной и цветной металлур-
гии в экспорте составляет, соответственно, 6 и 
3,5 % [1].

По производству стали черная металлургия 
России занимает пятое место в мире, по произ-
водству важнейших цветных металлов – нике-
ля и алюминия – второе место [2].

Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС» вносит зна-
чительный вклад в разработку технологий по 
производству высокотехнологичной продукции 
(высокопрочные композиционные материалы, 
особо твердые сплавы, жаропрочные материа-
лы и др.), разработку ряда ресурсосберегающих 
технологий [3].

НИТУ «МИСиС» осуществляет активное 
сотрудничество с рядом ведущих металлурги-
ческих компаний и предприятиями государ-
ственной компании Ростехнология.

НИТУ «МИСиС» является базовой органи-
зацией государств – участников СНГ по про-
фессиональной переподготовке и повышению 
квалификации кадров для горно-металлурги-
ческой отрасли.

Основные факторы обеспечения условий 
устойчивого инновационного развития 

металлургического комплекса

На основе разработок ФГУП «ЦНИИчермет 
им. И.П. Бардина» по стратегии развития пред-
приятий металлургического комплекса, раз-
работок Института управления и экономики 
НИТУ «МИСиС» по эффективности производ-
ства и коммерциализации производства науко-
емкой продукции на базе прикладных научных 
организаций и материалов металлургических 

компаний можно сделать вывод, что важней-
шими факторами, определяющими устойчивое 
инновационное развитие металлургического 
комплекса, являются:

– наличие конкурентоспособных мощно-
стей по производству металлопродукции;

– наличие спроса на металлопродукцию 
российской металлургии как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.

В результате реализации ведущими метал-
лургическими компаниями крупных инвести-
ционных программ, реализованных, в черной 
металлургии России созданы производствен-
ные мощности, способные производить ряд 
видов конкурентоспособной на мировом рынке 
продукции: толстолистовой прокат со станов 
5000, горячекатаный и холоднокатаный про-
кат, том числе для автомобильной промышлен-
ности, листовой прокат с цинковым и полимер-
ными покрытиями, различные виды сортового 
проката и др.

За период с 2004 по 2018 гг. российские 
металлургические компании за счет собствен-
ных средств инвестировали более 1,9 трлн 
руб. или 49 млрд долл. (в том числе за 2004–
2013 гг. – 1470 млрд руб., или около 43 млрд 
долл., и за 2014–2016 гг. – 442 млрд руб. или 
6 млрд долл.).

Среднегодовой размер инвестиций в чер-
ную металлургию России в период 2014–
2018 гг. по сравнению с дореформенным пери-
одом (1986–1990 гг.) увеличился в 1,3 раза:  
с 2,5 до 3,9 млрд долл. 

Такое резкое увеличение инвестиций в 
период после 2003 г. было тем более значимым, 
поскольку в период 1991–2003 гг. они сократи-
лись до уровня 1 млрд долл., т. е. в 2,5 раза по 
сравнению с дореформенным периодом.

Крупнейшие металлургические компании 
занимают ведущие позиции по показателям 
экономической эффективности. В соответствии 
со специальным докладом «400 крупнейших 

As a result, there was a significant gap between the large production and economic potential of Russian metallurgical 
companies created over the years of favorable economic conditions and the limited opportunities to use this potential.
Various measures for the development of metal-consuming industries have been substantiated, including the 
maximum possible expansion of sources of financing, both through state support and by attracting private investment, 
largely through public-private partnerships.

Keywords: innovative development, metallurgical complex, competitiveness, investments, profitability, domestic 
market, export, governmental support, import substitution, soft loans, loan value
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компаний России» в 2018 г. восемь металлур-
гических компаний входили в 20 крупнейших 
компаний России по размерам прибыли (ПАО 
«Северосталь» – 176 млрд руб. – 10-я позиция, 
ПАО «Норникель» – 169 млрд руб. – 11-я пози-
ция, Группа «НЛМК-Новолипецкий – 106 млрд 
руб. – 15-я позиция, ПАО «АЛРОСА» – 
101 млрд руб. – 16-я позиция) [4, С. 85–103].

В среднем рентабельность предприятий 
черной металлургии за период 2010–2018 гг. 
составила 12 % с колебаниями от 18–16 % в 
2010–2011 гг. до 5,6 % в 2015 году.

Однако обеспечение устойчивого развития 
предприятий металлургического комплекса 
удавалось обеспечивать лишь путем значитель-
ной доли экспортных продаж.

Объем продаж проката черных металлов на 
внутренний рынок составлял не многим более 
55 % всего производства, а по цветным метал-
лам на внешний рынок поставлялось: по нике-
лю – около 93 %, алюминию – порядка 85 %.

В настоящее время при доле черной метал-
лургии России в мировом производстве стали 
4,5 %, продажи на экспорт составляют 7,0 % в 
мировом экспорте, т. е. более чем в полтора раза 
превышают долю в мировом производстве [2].

Объемы продаж металлопродукции на экс-
порт достигли в 2015 г. 29,1 млн т и в 2016–
2017 гг. 31,2 млн т. 

Среди ведущих стран-производителей 
металлопродукции в мире, на которые прихо-
дится почти 75 % мирового производства, для 
России характерно наибольшее отношение раз-
меров экспорта металлопродукции к продажам 
на внутреннем рынке (по данным 2015 г., %: 
Россия – 81; Япония – 54; Ю. Корея – 30; 
Индия – 25; США – 11).

В Китае это соотношение было в 2014–
2015 гг. 11 и 13,5 % или, соответственно, 
93 млн т и 112 млн т из 822 и 804 млн т.

В 2013 г., при действующем валютном 
курсе рубля, эффективность экспорта из России 
снизилась до минимальных размеров. 

И лишь в результате почти двукратного 
ослабления курса рубля с 2014 г. эффектив-
ность экспорта металлопродукции российски-
ми компаниями резко выросла. 

Однако в последующем влияние эффектив-
ных внешнеэкономических факторов после-
довательно сокращалось. Исходя из оценки 
основных факторов формирования размеров 
мирового экспорта есть все основания полагать, 
что возможности увеличения экспорта метал-
лопроката российскими компаниями практиче-
ски исчерпаны:

– мировые размеры экспорта возраста-
ют более медленными темпами, чем произ-
водство и потребление металлопродукции: за 
2000–2016 гг. размер экспорта по отношению 
к производству проката сократились с 36 до 
26,7 %, т. е. более чем на 9 пунктов, а по отно-
шению к видимому потреблению с 40 до 28,8 %, 
т. е. более чем на 11 пунктов [2];

– высокими темпами наращивается произ-
водство в ряде развивающихся стран – Индии, 
Бразилии, Турции, и эти страны увеличивают 
экспорт;

– в условиях экономических санкций  
страны Евросоюза, США и отдельные развива-
ющиеся страны, под их влиянием, ограничива-
ют импорт из России.

При сложившихся в настоящее время курсе 
рубля, мировых ценах на прокат, железорудное 
сырье и металлургическое топливо снижается 
экономическая эффективность экспорта по срав-
нению с продажами на внутренний рынок. Кроме 
того, для металлургических компаний России, 
расположенных в восточной части страны, это 
обусловлено также дополнительными транспорт-
ными затратами до конечного потребителя: рас-
стояние до морских портов европейской части 
России от заводов Урала – порядка 2–2,5 тыс. км, 
Западной Сибири – порядка 3,5 тыс. км, против, 
в среднем по России, расстояние перевозок на 
экспорт составляет 1200–1500 км.

Таким образом, сложился значительный 
разрыв между созданным за годы благопри-
ятной экономической конъюнктуры крупным 
производственно-экономическим потенциа-
лом российских металлургических компаний 
и ограниченными возможностями использова-
ния этого потенциала: возможность увеличе-
ния экспорта исчерпана, а внутренний рынок  
весьма ограничен главным образом ввиду 
небольшого спроса машиностроительными 
предприятиями [6].

Российское машиностроение вследствие 
изначально низкой конкурентоспособности, 
резко проявившейся при переходе в рыночную 
экономику, не могло по значительной части 
изделий конкурировать с поставками зарубеж-
ных машин. 

Рентабельность производства по работав-
шим машиностроительным предприятиям не 
превышала 4–5 % в год.

И, как следствие, отсутствие собственных 
средств, при практически полном отсутствии 
государственных инвестиций, обуславливало 
падение производства машиностроительной 
продукции в России.
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Если в условиях плановой экономики доля 
инвестиций в производство машин и оборудо-
вания в общем объеме инвестиций в экономику 
России составляла порядка 8,5 %, то в послед-
ние два десятилетия 2,7–2,8 %, т. е. снизилась 
почти в 3 раза.

Недостаток машин, оборудования и транс-
портных средств покрывался импортом, кото-
рый достиг своего пика в 2012 г. – 158,0 млрд 
долл. США. В последующие годы он начал 
снижаться и достиг в 2015 г. уровня в 82 млрд 
долл. США, но в 2016 г. он опять начал повы-
шаться – 86,3 млрд долл. США. В годы «боль-
шого импорта» косвенный ввоз металла в стра-
ну достигал 12–14 млн т (по расчетам на основе 
данных Росстата России) [1]. И это при том, что 
российские металлургические копании имеют 
возможность производить по существу все виды 
металлопродукции.

По бюджетной оценке Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, гражданским отраслям обрабаты-
вающей промышленности, а это более 20 отрас-
лей, в том числе станкостроение, тяжелое 
машиностроение, энергетическое и газовое 
машиностроение, транспортное и сельскохо-
зяйственное машиностроение, машинострое-
ние для пищевой промышленности, только для 
реализации отраслевых планов по импортоза-
мещению критических видов продукции необ-
ходимо 1,5 трлн руб. При этом подавляющая 
часть – 1265 млрд руб. – из частных инвести-
ций и 235 млрд руб. – из государственных. Это 
означает, что выделяемые для фондов развития 
промышленности 20 млрд руб. смогут только 
в течение 10 лет обеспечить всю потребность 
в государственном финансировании [7–9]. 
Важным источником прямых бюджетных инве-
стиций является точечное государственное 
финансирование в рамках отдельных контро-
лируемых государством проектов. Но это, как 
правило, особо крупные предприятия.

Кроме прямых инвестиций, государствен-
ная поддержка осуществляется посредством 
мер субсидирования: скидки на цены отдель-
ных видов сельскохозяйственного оборудова-
ния, изготавливаемых российскими предпри-
ятиями, частичное субсидирование ключевой 
процентной ставки по предоставляемым креди-
там. Однако все эти меры точечной поддержки 
применимы, как правило, к крупным предпри-
ятиям. Средние же и мелкие предприятия зави-
сят целиком от стоимости кредитных средств и, 
в конечном итоге, от высокого уровня ключевой 
процентной ставки.

Снижение ключевой процентной ставки  
(в настоящее время 7,5 %) происходит доста-
точно медленно. И главным фактором, который  
обеспечит ее последовательное снижение, явля-
ется достижение стабильного низкого уровня 
инфляции. Центральный банк России поставил 
задачу стабилизировать инфляцию на уровне 
4 %. Но даже при таком уровне инфляции ключе-
вая ставка предоставления кредита Центральным 
банком коммерческим банкам будет примерно на 
2–3 % выше уровня инфляции и составит около 
7 %. Реальная же ставка предоставления кре-
дита промышленным предприятиям коммерче-
скими банками будет еще выше на 3–4 %, т. е. 
около 10–11 %. (Для сравнения–в США, странах 
Европейского Союза и Китая реальная кредитная 
ставка находится на уровне 3–4 %).

Это означает, что реальная процентная 
ставка кредитования средних и мелких пред-
приятий в России, а это значительная часть 
предприятий машиностроения, будет выше, 
чем в промышленно развитых странах. Более 
того, такой уровень реальной процентной став-
ки может быть выше возможной рентабельно-
сти производства отдельных машин и оборудо-
вания.

Для масштабного развития машиностро-
ения и на этой основе увеличения спроса на 
металлопродукцию необходимо максимально 
возможное расширение источников финансиро-
вания, как за счет государственной поддержки, 
так и за счет привлечения частных инвестиций, 
в значительной степени на основе государствен-
но-частного партнерства [9, 10].

Сферой же применения этих инвестиций 
должны быть прежде всего объекты импор-
тозамещения. На продукцию этих объектов 
существует стабильный спрос, а создание рос-
сийских мощностей для их производства будет 
содействовать обеспечению экономической 
безопасности, получению доходов и налого-
вых поступлений от производства импортоза-
мещаемой продукции и металлопродукции, 
используемой для ее производства. Развитие 
импортозамещения посредством создания соот-
ветствующих мощностей на российских пло-
щадках будет способствовать возрождению, а 
в ряде случаев и созданию новых отраслевых 
конструкторских и научно-технических разра-
боток.

Следует подчеркнуть, что лишь в последние 
годы за счет государственной поддержки уда-
лось обеспечить рост производства отдельных 
видов сельскохозяйственного и строительного 
машиностроения [10–13].
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В статье «Экономическое чудо» в отдель-
но взятой отрасли» [11] директора ассоциации 
Росспецмаша показана возможность стреми-
тельного подъема сельскохозяйственного маши-
ностроения при наличии государственной под-
держки. Так, на предприятиях ассоциации 
Росспецмаш объем производства сельскохо-
зяйственной техники в России за период 2015–
2017 гг. практически удвоился с 55,7 млрд руб. 
до 107,2 млрд руб. При этом только в 2017 г. было 
выпущено 150 новых моделей. Производство 
полноприводных тракторов за этот период уве-
личилось с 1353 до 2450 штук, зерноуборочных 
комбайнов с 3762 до 5777 единиц.

При этом были использованы следующие 
меры государственной поддержки такого раз-
вития:

– льготное кредитование производителей 
(кредиты под 5 % вместо обычных от 15 %);

– субсидирование государством скидок на 
сельхозтехнику;

– субсидирование транспортировки маши-
ностроительной сельскохозяйственной продук-
ции к потребителю;

– предоставление субсидий отдельным 
регионам на закупку сельхозтехники.

Как показывает проведенный анализ, важ-
нейшее значение для обеспечения устойчиво-
го развития металлургического комплекса и 
металлопотребляющих отраслей имеет обосно-
вание и выбор, на основе комплексных эконо-
мических расчетов, источников финансирова-
ния инвестиций.

Методические аспекты выполнения мето-
дических расчетов достаточно подробно рассмо-
трены в ряде работ [14–22].

Заключение

Таким образом, устойчивое развитие метал-
лургического комплекса обеспечивается соз-
данным конкурентоспособным потенциалом. 
Однако, реализация этого потенциала резко 
ограничивается вследствие недостаточного раз-
вития машиностроительного комплекса. 

Такая диспропорция в развитии предпри-
ятий металлургического комплекса и значи-
тельной части металлопотребляющих отраслей 
не была спрогнозирована при учете всего ком-
плекса факторов внутреннего и внешнего раз-
вития российской экономики. По существу же 
металлургические компании определяли мас-
штабы своего развития методом «проб и оши-
бок», исходя из учета собственных ресурсов 
при совершенно недостаточном учете всего ком-
плекса внешних факторов. Поэтому важнейшее 

значение имеет теоретическое и методологиче-
ское обоснование концепции создания произ-
водственного потенциала предприятий в усло-
виях глобальной рыночной экономики с учетом 
конкретных особенностей отдельных видов 
производственно-экономической деятельности.

Как показывают расчеты и проведенный 
анализ, устойчивое развитие предприятий 
металлургического комплекса может быть обе-
спечено при соответствующем интенсивном 
развитии металлопотребляющих отраслей, 
прежде всего машиностроительного комплек-
са, как за счет различных мер государственной 
поддержки, так и широкого привлечения част-
ных инвестиций.
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Финансовый менеджмент

Введение

Современная экономическая среда вола-
тильности и неопределенности диктует свои 
приоритеты в расстановке и реализации 
задач управления и обеспечения безопасности 
финансовых ресурсов промышленных пред-
приятий. Как правило, практика организации 
сбалансированной системы финансового риск-
менеджмента определяется индивидуальны-
ми особенностями каждого промышленного 
предприятия и носит стохастический харак-
тер. Управленческие решения по обеспечению 
финансовой безопасности принимаются на 
основе фактических отклонений от планируе-
мых оптимистических показателях развития 
тех или иных событий в процессе финансово-
производственной деятельности промышленно-
го предприятия. Стратегический финансовый 
риск-менеджмент должен быть ориентирован 
на устранение возникших угроз и строится на 
эффективных методах управления рисками в 
условиях кризисного хозяйствования.

Теория финансового риск-менеджмента

Интересную и конструктивную концеп-
цию моделирования системы обеспечения 
риск-менеджмента предлагают в своем труде 
И.А. Астраханцева и И.Н. Коюпченко, строя-
щуюся на управлении инвестированным капи-
талом и отражающую все аспекты данной кате-
гории. По их мнению: «В данной модели рен-
табельность инвестированного капитала ROIC 
как индикатор финансовой результативности 
размещается на вершине дерева целей, так как 
наиболее точно характеризует эффективность 
инвестирования в активы компании: насколь-
ко обоснованно был разработан бизнес-план, 
как компания осваивает финансовые средства и 
достигает плановых показателей» [1]. Такое узко 
ориентированное финансовое управление, строя-
щееся только на обеспечении безопасности инве-
стированного капитала, не сможет обеспечить 
стратегическое управление возможными риска-
ми, носящими как пессимистический, так и 
оптимистический характер. Только сбалансиро-
ванная система, включающая в себя все возмож-
ные корреляционные факторы риска изменения 
внешней и внутренней среды, отражающая весь 
спектр возможных угроз, способна генерировать 
адекватное управление финансовыми рисками 
и обеспечить устойчивое развитие и экономи-
ческую безопасность хозяйствующих субъек-
тов. Очень точно понимание данной проблемы 
определено Е.Ш. Качаловой: «Финансовый 
риск-менеджмент – это современное финансо-

вое мировоззрение (новая концепция мышле-
ния), обеспечивающее рост стоимости бизнеса 
за счет использования системных методов орга-
низации и управления финансовыми рисками 
в компании» [2]. По мнению Т.С. Степановой, 
М.Г. Холиной и Е.В. Шевчик: «Детерминация 
объектов управления в области финансовых 
рисков является базисным условием проведения 
антикризисных мероприятий, процедур финан-
сового оздоровления, а также конструирования 
финансовой стратегии и тактики. В условиях 
высокой неопределенности идентификация и 
корректное избрание механизма управления 
финансовыми рисками являются основополага-
ющими условиями обеспечения устойчивости 
компании. По нашему мнению, главной задачей 
совершенствования методологии управления 
финансовыми рисками является идентифика-
ция их факторов, зон формирования и зон транс-
формации финансовых рисков» [3]. Оппонируя 
данной теории, следует отметить, что как пока-
зывает практика, реализация финансового 
риск-менеджмента базируется на идентифика-
ции факторов, зон формирования и зон транс-
формации финансовых рисков, таким образом, 
они никак не могут повлиять на совершенство-
вание методологии их управления. А вот кор-
ректное избрание механизма управления финан-
совыми рисками, как раз и является главной 
задачей совершенствования методологии их 
управления. Следует отметить, что для каждо-
го конкретного предприятия характерны свои 
механизмы финансового риск-менеджмента в 
зависимости от его миссии, целей, задач и спец-
ифики деятельности. Н.С. Пионткевич счита-
ет, что: «В процессе проведения оценки рисков 
необходимо рассчитать два значимых показа-
теля: вероятность возникновения риска в рас-
сматриваемом периоде; величину ущерба, кото-
рый понесет организация в случае реализации 
рассматриваемого риска» [4]. С этим нельзя не 
согласиться, однако автор не учитывает веро-
ятность получения прибыли, которая может 
сформироваться при благоприятных обстоятель-
ствах. В своем труде Д.В. Руденко рассматри-
вает механизм снижения финансовых рисков 
предприятия, акцентируя внимание на том, что: 
«Модель взаимодействия риск-менеджмента и 
риск-контроллинга позволяет системно подой-
ти к сущности, функциям и инструментарию 
риск-контроллинга в целях формирования 
целостной системы управления рисками на 
предприятии» [5]. По нашему мнению следует 
особо отметить не конструктивность данной тео-
рии, поскольку современный риск-менеджмент 
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включает в себя риск-контроллинг, более того, 
это одна из его главных задач. Выведение дан-
ной категории из общей системы нецелесоо-
бразно с экономической и финансовой точки 
зрения, поскольку во-первых требует допол-
нительных затрат, а во-вторых, следуя данной 
концепции, кто будет контролировать контро-
лирующего? По нашему мнению конструктив-
ные теории и определения представляют в своих 
трудах В.А. Макарова: «С практической точки 
зрения эффективное управление рисками – это 
четко организованный процесс в соответствии с 
рекомендациями стандартов и программ, кото-
рый ориентирован на оптимизацию прибы-
ли компании по рискам» [6]. И.А. Киселева и 
С.О. Искаджян: «Важнейшее правило, на кото-
ром базируются стратегии принятия решений в 
условиях риска в сфере бизнеса: Риск и доход-
ность изменяются в одном направлении: чем 
выше доходность, тем, как правило, выше риск 
операции» [7]. А.И. Орлов: «Риск – это мера 
количественного многокомпонентного измере-
ния опасности с включением величины ущерба 
от воздействия угроз для безопасности, вероят-
ности возникновения этих угроз и неопределен-
ности в величине ущерба и вероятности» [8]. 
Л.В. Бакулевская и А.С. Каратаев: «Верхний и 
нижний пределы пороговых значений, в кото-
рых будет находиться значение управляемого 
финансового риска, составит некий «коридор» 
финансовой безопасности, параметры которого 
хозяйствующий субъект может менять в зави-

симости от текущего или планируемого на стра-
тегическую перспективу периода» [9]. Вопрос 
управления финансовыми рисками промышлен-
ных предприятий носит резонансный характер и 
требует развития данного направления с целью 
его адаптации для использования в реальном 
секторе экономики промышленных предпри-
ятий [10–14].

Предлагаемые в большинстве случаях тео-
рии построения финансового риск-менеджмента 
на основе инвестированного капитала, кре-
дитных рисков, с целью избежания банкрот-
ства, например модели Э. Альтмана [15–17], 
Р. Таффлера, Р. Лиса и др., носят характер, 
ориентированный в основном на минимизацию 
и избежание финансовых рисков. В свою оче-
редь, разработанная Г. Марковицем [18] теория 
портфеля, на основе которой У. Шарп [19], Дж. 
Линтнер [20] и Дж. Моссин создали модель свя-
зывающую риск и доходность портфеля финан-
совых инструментов, а также теория структу-
ры капитала Ф. Модильяни и М. Миллера [21] 
являются основополагающими в финансовом 
менеджменте, поскольку отвечают на вопрос: 
где взять и куда вложить деньги.

Принимая во внимание все вышеизло-
женное, предлагаем рассмотреть организацию 
финансового риск-менеджмента с точки зре-
ния его практического применения в современ-
ных условиях хозяйствования промышленных 
предприятий, которые явно носят характер 
неопределенности (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления функционирования финансового риск-менеджмента промышленного пред-
приятия
[Main directions of the functioning of financial risk management of an industrial enterprise]
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Система организации финансового 
риск-менеджмента

Следует понимать, что сбалансирован-
ная система финансового риск-менеджмента  
должна строиться с целью обеспечить повыше-
ние стоимости промышленных предприятий. 
Все компоненты и критериальные показатели 
данной системы должны в своей основе содер-
жать существенность заданной теории и обеспе-
чивать качественное и количественное обосно-
вание ее построения.

Финансовый риск-менеджмент, ориен-
тированный на повышение стоимости про-
мышленных предприятий, должен строиться 
на основе максимизации доходов, минимизации 
трудовых, материальных, финансовых и времен-
ных потерь в рамка допустимого уровня риска. 

Основные цели финансового риск-
менеджмента промышленных предприятий 
должны отражать рост их рыночной стоимости, 
закрепление на конкретном сегменте рынка, 
постоянное увеличение прибыли, избежание 
банкротства и крупных финансовых потерь, 
повышение благосостояния работников и пол-
ное удовлетворение потребностей собствен-
ников. В процессе реализации данных целей 
финансовому риск-менеджменту необходимо 
достичь высокой финансовой устойчивости 
промышленных предприятий, что невозмож-
но без эффективной финансовой и инвестици-
онной политики, путем управления формиро-
ванием финансовых ресурсов и оптимизации 
финансовой структуры капитала, эффективно-
го управления платежеспособностью и абсолют-
ной ликвидностью, обеспечение максимизации 
прибыли и минимизации финансовых рисков. 
Рассмотрим основные направления функциони-
рования финансового риск-менеджмента, пред-
ставленных на рис. 1, в современных условиях 
хозяйствования промышленного предприятия. 
Финансовый риск-менеджмент следует строить 
с учетом условий хозяйствования промышлен-
ных предприятий, который будет включать 
следующие основные аспекты: организацию и 
управление финансовыми отношениями с дру-
гими субъектами рыночной среды; оптималь-
ное формирование и управление финансовыми 
ресурсами; функциональное управление инве-
стированным капиталом; анализ, оценку и 
управление денежными потоками.

Прогнозирование и финансовое планирова-
ние в финансовом риск-менеджменте должно 
включать в себя разработку стратегии по обе-
спечению финансовой безопасности и альтер-
нативность в построении системы финансовых 

критериальных показателей, которые опреде-
ляют возможные варианты повышения стои-
мости промышленных предприятий с учетом 
имеющихся тенденций. Все это невозможно 
без формирования целей и задач финансовой 
деятельности промышленных предприятий с 
учетом получения ими максимальной выгоды 
в рамках допустимого уровня риска. Здесь сле-
дует понимать, что как критериальные показа-
тели и тенденции развития, так и уровни риска 
будут различны для каждого промышленного 
предприятия с учетом специфических факторов 
хозяйствования. Следует обратить особое вни-
мание на объективность следующих факторов 
для каждого предприятия: внешние факторы: 
государственное регулирование финансовой 
деятельности предприятий, темпы инфляции, 
конкурентные преимущества на финансовом 
рынке и др.; внутренние факторы: финансовая 
стратегия предприятия, финансовый ментали-
тет собственников и управляющих относитель-
но политики допустимости рисков, величина 
и структура капитала и имущественного ком-
плекса предприятия, финансовые отношения 
с партнерами по бизнесу, уровень финансовой 
информационной базы; уровень финансового 
менеджмента и др. 

Стратегия финансового риск-менеджмента

Необходимо разработать адекватную страте-
гию финансового риск-менеджмента способную 
решить все задачи управления финансовыми 
рисками (рис. 2), а именно: идентифицировать 
повышенную концентрацию риска в опреде-
ленных финансовых операциях, которые несут 
угрозу экономической безопасности промыш-
ленного предприятия; оценить вероятность 
наступления определенных рисковых событий и 
в связи с этим финансовых потерь; минимизиро-
вать уровень финансовых рисков при максими-
зации уровня доходности деятельности; сохра-
нить финансовую устойчивость и платежеспо-
собность при наступлении рискового события.

Проведение долгосрочного и кратко-
срочного планирования в финансовом риск-
менеджменте строится на базе плана продаж и 
плана производства, которые включают фор-
мирование ценовой политики относительно 
анализа конъюнктуры рынка и экономических 
факторов риска деятельности промышленного 
предприятия. Количественным воплощением 
в денежной форме финансового планирования 
является бюджетирование, которое представ-
ляет учет и контроль над распределением дохо-
дов и расходов, получаемых промышленным 
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Рис. 2. Стратегия финансового риск-менеджмента промышленного предприятия
[Financial risk management strategy]

Рис. 3. Финансовые риски в бюджете промышленного предприятия
[Financial risks in the industrial budget enterprises]
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предприятием в процессе производственно-
хозяйственной деятельности. Одной из важных 
функций финансового риск-менеджмента явля-
ется контроль за составлением и реализацией 
общего бюджета промышленного предприятия 
(рис. 3). На каждом этапе его составления необ-
ходимо определение возможных финансовых 
рисков при его реализации с целью оперативно-
го реагирования при их наступлении. 

Формирование величины и структуры 
капитала промышленного предприятия явля-
ется еще одной важной функцией финансово-
го риск-менеджмента, которая заключается в 
определении необходимой величины денежных 
средств для финансирования деятельности, в 
выборе источников средств и анализе альтерна-
тивных источников финансирования (рис. 4). 
Важным является такой выбор, который позво-
лит оптимальное сочетание сохранения финан-
совой независимости, финансовой устойчи-
вости и платежеспособности промышленного 
предприятия. Сбалансированность в выборе 
собственных и заемных средств и их струк-
туры должна сочетаться с миссией и целями 
деятельности промышленного предприятия. 
Необходимо сохранить баланс в выборе величи-
ны капитала и уровне допустимого риска. 

Разработка инвестиционной политики 
в финансовом риск-менеджменте промыш-
ленного предприятия заключается в выборе 
направлений, с минимальными финансовыми 
рисками, вложения капитала, формировании 
инвестиционного портфеля и формировании 
структуры активов. В данной связи функция 
риск-менеджмента заключается в определении 
реальной потребности в отдельных видах акти-
вов по их оптимальной стоимости, с учетом их 
использования для сохранения бесперебойно-
го производственного процесса и ликвидности 
промышленного предприятия; в безопасности 
и прямой выгоде от размещения долгосрочных 
и краткосрочных капиталовложений на сто-
рону; в безрисковом управлении дебиторской 
задолженностью и эффективном использова-
нии денежных активов промышленного пред-
приятия с учетом всех факторов риска (рис. 5). 

Функция анализа и оценки финансовых 
рисков заключается в выявлении присущих 
инвестиционной и производственно-хозяй-
ственной деятельности промышленного пред-
приятия, рисков несущих финансовые потери 
и разработке стратегии их управления. Данная 
стратегия должна быть ориентирована на мини-
мизацию возможных видов риска, а также на 
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Рис. 4. Финансовые риски в формировании источников средств финансирования деятельности промышлен-
ного предприятия
[Financial risks in the formation of sources of funds financing activities of an industrial enterprise]
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оперативное реагирование в случае их насту-
пления. 

Мониторинг и контроль финансовых ресур-
сов заключается в формировании определенной 
системы мероприятий по профилактике и мини-
мизации финансовых рисков, связанных с их 
управлением, а также координацией и контро-
лем их использования в различных проектах. 

Оценка финансовых рисков

Принимая во внимание тот факт, что 
финансовые риски промышленного предприя-
тия, как и любые другие, носят вероятностный 
характер. Результат их влияния может при-
нести финансовые потери, но также и вероят-
ность получения определенных выгод, мерой 
их количественной оценки могут служить слу-
чайные (дискретные) величины критериаль-
ных показателей деятельности промышленного 
предприятия, на основе имеющихся статисти-
ческих данных, значения которых определяют-
ся воздействием внешних и внутренних факто-
ров. Предлагаем стратегию расчета (таблица) 
оценки финансовых рисков исследуемых пока-
зателей промышленного предприятия.

Рассмотрим более подробно реализацию 
представленной стратегии.

1. Определение дискретной величины воз-
можного финансового риска исследуемого пока-
зателя, представляет собой средневзвешенную 
величину (удельный вес или статистическая 
частота) возможного финансового риска иссле-
дуемого показателя:

1

· ,
n

Х Хi Хi
i

FR FR P
=

=∑  (1)

где � ХFR   – дискретная величина возможного 
финансового риска исследуемого показателя; 
FRXi – величина финансового риска в момент 
времени i; PXi – вероятность финансового риска 
в момент времени i; n – общее число наблюде-
ний.

Расчет данного показателя позволит усред-
нить исследуемые величины риска показате-
лей, которые зависят от случайных условий 
и имеют известный разброс своих значений 
(цена, себестоимость, рентабельность и др.).

2. Определение амплитуды колебаний, воз-
можных значений финансового риска исследу-
емого показателя, заключается в определении 
абсолютного отклонения данного показателя в 
момент времени i от ожидания общей дискрет-
ной величины финансового риска:

,Хi Хi ХFR FR FR ∆ = −   (2)

где ∆FRXi – абсолютное отклонение величины в 
момент времени i от общей дискретной величи-
ны возможного финансового риска.

Чем больше абсолютное отклонение исследу-
емого показателя, тем выше финансовый риск.

3. Определение размаха варьирования воз-
можных значений финансового риска исследу-
емого показателя, проводится путем расчета 
его максимально наибольших и наименьших 
значений абсолютных положительных и отри-
цательных отклонений:

max min
,

ХFR X XR FR FR= −  (3)

где 
ХFRR  – размах варьирования финансо-

вого риска исследуемого показателя; 
maxХFR ; 

Рис. 5. Финансовые риски в формировании имущественного комплекса промышленного предприятия
[Financial risks in the formation of property industrial complex]
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minХFR  – максимальные наибольшие и наимень-
шие значения абсолютных положительных и 
отрицательных отклонений финансового риска 
исследуемого показателя.

4. Определение меры разброса возможных 
значений финансового риска исследуемого 
показателя, проводится путем расчета диспер-
сии, которая представляет собой средневзве-
шенную величину из квадратов отклонений 
финансового риска в момент времени i от дис-
кретной величины возможного финансового 
риска исследуемого показателя, т.е. квадрат 
отклонений действительных результатов от 
ожидаемых результатов:

2

1

,
Х

n

FR Xi Xi
i

XD FR FR P
=

 = − ⋅ ∑   (4)

где 
ХFRD  — дисперсия финансового риска 

исследуемого показателя.
Дисперсия показывает различия в положи-

тельных и отрицательных отклонениях. Чем 
выше дисперсия, тем больше разброс значений 
исследуемого показателя, следовательно, и 
величина финансового риска.

5. Определение реальной размерности 
величины возможного финансового риска иссле-
дуемого показателя, проводится путем рас-
чета среднего квадратического (стандартного) 
отклонения, которое представляет собой ква-
дратный корень из дисперсии:

( )
2

1

,
Х

n

Х FR Xi XX i
i

FR D FR FR P
=

 σ = = − ⋅ ∑   (5)

где ( )ХFRσ  – среднее квадратическое отклоне-
ние финансового риска исследуемого показателя.

Этапы стратегической оценки финансовых рисков исследуемых показателей промышленного предприятия
[Stages of strategic assessment of financial risks the studied indicators of an industrial enterprise]

Этапы Способы исследования

1. Определение дискрет-
ной величины возможно-
го финансового риска 
исследуемого показателя 

1

· ,
n

Х Хi Хi
i

FR FR P
=

=∑ 

где ХFR   – дискретная величина возможного финансового риска исследуемого показателя;
FRXi – величина финансового риска в момент времени i;
PXi – вероятность финансового риска в момент времени i; 
n – общее число наблюдений.

2. Определение амплиту-
ды колебаний, возмож-
ных значений финансово-
го риска исследуемого 
показателя

,Хi Хi ХFR FR FR ∆ = −  

где ∆FRXi – абсолютное отклонение величины в момент времени i от дискретной величины 
возможного финансового риска.

3. Определение размаха 
варьирования возмож-
ных значений финансово-
го риска исследуемого 
показателя

max min
,

ХFR X XR FR FR= −

где 
ХFRR  – размах варьирования финансового риска исследуемого показателя;

maxХFR ; 
minХFR  – максимальные наибольшие и наименьшие значения абсолютных поло-

жительных и отрицательных отклонений финансового риска исследуемого показателя.

4. Определение меры раз-
броса возможных значе-
ний финансового риска 
исследуемого показателя

2

1

,
X

n

FR Xi X Xi
i

D FR FR P
=

 = − ⋅ ∑  

где 
ХFRD  – дисперсия финансового риска исследуемого показателя.

5. Определение реальной 
размерности величины 
возможного финансового 
риска исследуемого пока-
зателя

( )
2

1

,
Х

n

Х FR Xi XX i
i

FR D FR FR P
=

 σ = = − ⋅ ∑  

где ( )ХFRσ  – среднее квадратическое отклонение финансового риска исследуемого показа-
теля.

6. Определение интерва-
ла отклонения величина 
финансового риска в 
момент времени i от его 
дискретной величины 

( ) ( )
100%,Х

Х
X

FR
V FR

FR

σ
= ⋅

 

где V(FRX) – коэффициент вариации финансового риска исследуемого показателя.
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6. Определение интервала отклонения 
величина финансового риска в момент време-
ни i от его дискретной величины проводится 
путем расчета коэффициента вариации, кото-
рый определяется отношением среднего ква-
дратического отклонения и дискретной величи-
ны возможного финансового риска исследуемо-
го показателя:

( ) ( )
100%,Х

X
Х

FR
V FR

FR

σ
= ⋅

 
 (6)

где V(FRX) – коэффициент вариации финансо-
вого риска исследуемого показателя.

Чем больше коэффициент вариации, тем 
больше вероятность риска.

Предложенная концепция позволит опре-
делить показатели финансовых рисков в коли-
чественном выражении, что будет способство-
вать принятию более верных управленческих 
решений в стратегическом плане финансового 
риск-менеджмента. 

Заключение

Формирование и функционирование систе-
мы стратегического риск-менеджмента следует 
рассматривать как процесс стратегирования, 
предложенный В.Л. Квинтом [22], обеспечи-
вающий разработку и реализацию фундамен-
тальных ценностей и интересов объекта стра-
тегирования, который следует строить исходя 
из выбора обоснованного стратегического сце-
нария, тактики и политики. Несмотря на всю 
сложность и неоднозначность, применение 
предложенного выше инструментария, даст 
возможность значительно повысить качество 
реализации процесса стратегического управ-
ления финансовыми рисками промышленных 
предприятий, что в свою очередь будет способ-
ствовать не только возможности избежания 
рисков финансовых потерь, но и обеспечит ста-
бильное повышение их стоимости. 

Таким образом, для промышленного пред-
приятия необходимо. 

Во-первых: определить функции финан-
сового риск-менеджмента с точки зрения его 
практического применения с учетом специфи-
ки промышленного предприятия. 

Во-вторых: сформировать стратегию функ-
ционирования финансового риск-менеджмента 
в конкретных условиях хозяйствования про-
мышленного предприятия. 

В-третьих: выбрать способы управления 
финансовыми рисками промышленного пред-
приятия в условиях неопределенности и вола-
тильности экономической среды. 

В-четвертых: разработать меры количе-
ственной оценки финансовых рисков, которы-
ми могут служить дискретные величины крите-
риальных показателей деятельности промыш-
ленного предприятия, на основе имеющихся 
статистических данных, с учетом воздействия 
внешних и внутренних факторов.
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в стратегировании трудовых ресурсов 
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The development of a system of «green» skills  
in the strategizing of labor resources of industrial 

enterprises 

I.V. Novikova

Moscow School of Economics Lomonosov Moscow State University,  
1-61 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia

Аннотация. Стратегирование трудовых ресурсов является важнейшим элементом разработки и реализации 
стратегии промышленных предприятий. Важнейшее значение имеет организация зеленых мест на промыш-
ленных предприятиях, которые в большей степени влияют на экологическую ситуации и в первую очередь 
попадают под глобальные тенденции «озеленения» экономики. Основным элементом концепции стратегии 
развития трудовых ресурсов в зеленой экономике является организация системы формирования необходи-
мых навыков у работников. Это не только навыки непосредственного производства чистой продукции, но и 
формирование специфического мышления о стратегической важности данной продукции, отказа от эколо-
гически грязного производства, развитие потребности именно в товарах и услугах, созданных в зеленной 
экономике. Зеленые рабочие места играют решающую роль в снижении воздействия экономической дея-
тельности на окружающую среду. Данное сокращение является постепенным, и различные рабочие места 
способствуют этому в разной степени. Целью статьи является в соответствии с методологией стратегирова-
ния В.Л. Квинта определить глобальные тренды развития «зеленых» навыков трудовых ресурсов, необходи-
мых для конкурентоспособного функционирования промышленных предприятий в современных и будущих 
условиях. В статье приведены прогнозы Международной организации труда до 2030 г. изменения потреб-
ности в профессиях, профессиональных областях и связанных с ними навыках подчиненных и управленцев. 
Также показаны перечни навыков, которые считаются необходимыми для развития зеленой экономики в 
Великобритании и Республике Корее.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, стратегирование трудовых ресурсов, «зеленые» навыки, зеленая эко-
номика, Международная организация труда

Abstract. Strategizing of labor resources is an essential element in the development and implementation of industrial 
enterprise strategies. The aim of the article is in accordance with V.L. Kvint determine global trends in the development 
of green skills of labor resources necessary for the competitive functioning of industrial enterprises in modern and future 
conditions. Green jobs play a crucial role in reducing the environmental impact of economic activities. This reduction is 
gradual, and various jobs contribute to this to varying degrees.  The organization of green spaces at industrial enterprises, 
which have a greater impact on the environmental situation and are primarily affected by global trends in greening the 
economy, is of paramount importance. The main element of the concept of a strategy for the development of labor 
resources in a green economy is the organization of a system for the formation of necessary skills among employees. 
These are not only the skills of direct production of clean products, but also the formation of specific thinking about the

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  
Human resources management
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Введение

Трудовые ресурсы – это один из факторов 
производства, без которого ни одна страна, 
регион, предприятие не может функциони-
ровать. Стратегирование трудовых ресурсов 
является важнейшим инструментом эффек-
тивного управления любым хозяйствующим 
субъектом [1]. В соответствии с методологией 
В.Л. Квинта [2, 3], стратегирование должно 
начинаться с выявления глобальных и регио-
нальных трендов. Одним из таких глобальных 
трендов, который необходимо учитывать, явля-
ется происходящая трансформация управле-
ния трудовыми ресурсами в связи с распростра-
нением зеленых рабочих мест [4], что связано с 
ухудшением экологической ситуации и измене-
нием отношения человечества к данному про-
цессу. Люди хотят жить в экологически чистых 
районах, употреблять полезную здоровую пищу 
и т. д. Экология стала составляющей показате-
ля качества жизни населения [5]. Также важ-
ным критерием является рост доступности 
экологически чистых технологий и/или техно-
логий, создающих экологически чистую про-
дукцию [6, С. 14]. Все это, в том числе чувство 
глобальной угрозы всему человечеству [7], фор-
мирует потребность в зеленых рабочих местах. 
Категория «зеленые рабочие места» определя-
ются как рабочие места, которые снижают воз-
действие предприятий и секторов экономики 
на окружающую среду, в конечном счете, до 
устойчивых уровней [8, С. 4]. 

Стратегия развития трудовых ресурсов  
в зеленой экономике

Зеленые рабочие места можно найти во мно-
гих секторах экономики – от энергоснабжения до 
переработки, от сельского хозяйства и строитель-
ства до транспорта. С помощью высокоэффектив-
ных стратегий они помогают сократить потребле-
ние энергии, сырья и воды, снизить углеродное 
потребление в экономике и уменьшить выбросы 
парниковых газов, минимизировать или полно-

стью избежать всех форм отходов и загрязнения, 
защитить и восстановить экосистемы и биораз-
нообразие [9]. Таким образом, зеленые рабочие 
места играют решающую роль в снижении воз-
действия экономической деятельности на окру-
жающую среду Данное сокращение является 
постепенным, и различные рабочие места способ-
ствуют этому в разной степени [10]. Важнейшее 
значение имеет организация зеленых мест на 
промышленных предприятиях, которые в боль-
шей степени влияют на экологическую ситуации 
и в первую очередь попадают под глобальные тен-
денции «озеленения» экономики.

Международная организация труда (МОТ) 
составила прогноз до 2030 г. изменений в спро-
се на определенные профессии в мире и связан-
ные с ними навыки (табл. 1).

Данный прогноз показывает усиление тен-
денции «озеленения» экономики, что должно 
быть учтено при разработке концепции страте-
гии развития трудовых ресурсов промышлен-
ных предприятий.

Организация зеленых рабочих мест также 
свидетельствует о степени социальной ответ-
ственности работодателя и бизнеса в целом. 
О намерении долгосрочного функционирова-
ния и развития, так как они не только исполь-
зуют в экономической деятельности трудовые 
ресурсы, но и заботятся об их здоровье, здо-
ровье их детей и близких за счет улучшения 
экологии и потребления полезной продукции. 
Зеленые рабочие места способствуют повыше-
нию устойчивости системы, в том числе заня-
тости [11], основанной на принципах достой-
ного труда [12]. В соответствии с подходом 
Международной организации труда и Целью 
устойчивого развития под номером 8 (одной из 
17 целей Повестки дня в области устойчивого 
развития ООН на период до 2030 г.) [13], стра-
тегирование трудовых ресурсов должно быть 
основано на принципе социальной справедли-
вости и направлено на достижение сбалансиро-
ванного прогресса по различным целям устой-

strategic importance of these products, the rejection of environmentally dirty production, the development of the need for 
goods and services created in the green economy. The article presents the forecasts of the International Labor Organization 
until 2030 of a change in the need for professions, professional fields and related skills of subordinates and managers. 
Lists of skills deemed necessary for developing a green economy in the UK and Republic of Korea are also shown.

Keywords: labor resources, workforce strategizing, green skills, green economy, International Labor Organization
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чивого роста, социальной интеграции и достой-
ного труда, а также целостности окружающей 
среды [14].

Основным элементом концепции стратегии 
развития трудовых ресурсов в зеленой эконо-
мике является организация системы форми-
рования необходимых навыков у работников. 
Важно отметить, что это не только навыки непо-
средственного производства чистой продукции, 
но и формирование специфического мышления 
о стратегической важности данной продукции, 
отказа от экологически грязного производства, 
развитие потребности именно в товарах и услу-
гах, созданных в зеленной экономике [8, 15–16]. 

Согласно МОТ, рабочие, занятые в зеленой 
экономике, должны иметь следующие навыки:

– экологическая осведомленность и защита 
окружающей среды;

– адаптивность и гибкость, позволяющие 
работникам изучать и применять новые техно-
логии и процессы, необходимые для экологиза-
ции их работы;

– способность к коллективной работе по 
преодолению негативного воздействия на окру-
жающую среду;

– умение общаться и вести переговоры для 
продвижения необходимых изменений колле-
гам и клиентам;

– предпринимательские навыки для 
использования возможностей низкоуглерод-
ных технологий и смягчения воздействия на 
окружающую среду и их адаптации;

Таблица 1
Секторы, наиболее затронутые переходом к устойчивости в энергетическом секторе [10]

[Sectors most affected by the transition to sustainability in the energy sector]

Отрасли, в которых ожидается самый высокий рост спроса  
на рабочие места (абсолютный)

Отрасли, испытывающие наибольший спад спроса 
на работу (абсолютный)

Сектор
Рабочие 

места (млн)
Сектор

Рабочие 
места (млн)

Строительство 6,5 Нефтеперерабатывающее производство –1,6

Производство электрических машин и аппа-
ратов 

2,5
Добыча сырой нефти и услуги, связанные 
с добычей сырой нефти, кроме геодезии

–1,4

Добыча медных руд и концентратов 1,2 Производство электроэнергии углем –0,8

Производство электроэнергия на гидроэнер-
гетике

0,8 Добыча угля и лигнита, добыча торфа –0,7

Выращивание овощей, фруктов, орехов 0,8
Частные домохозяйства с наемными работни-
ками

–0,5

Производство электроэнергии с помощью 
солнечной фотоэлектрической энергии

0,8
Производство газа, распределение газообраз-
ного топлива через сеть

–0,3

Розничная торговля кроме автомобилей и 
мотоциклов; ремонт предметов личного 
потребления и бытовых товаров

0,7
Добыча природного газа и услуги, связанные 
с добычей природного газа, кроме изыска-
тельских работ

–0,2

Отрасли, в которых ожидается самый высокий рост спроса 
на рабочие места 

Отрасли, в которых ожидается самое сильное снижение 
спроса на работу 

Сектор
Рабочие 

места (в %)
Сектор

Рабочие 
места (в %)

Производство электроэнергии с использова-
нием солнечной тепловой энергии 

3,0
Производство электроэнергии с помощью 
угля

–0,19

Производство электроэнергии с помощью 
геотермальной энергии

0,4
Добыча сырой нефти и услуги, связанные с 
добычей сырой нефти, за исключением геоде-
зических изысканий

–0,11

Производство электроэнергии с помощью 
ветра

0,4
Добыча, сжижение и регазификация других 
нефтяных и газообразных материалов

–0,11

Производство электроэнергии с помощью 
атомной энергии

0,3 Нефтеперерабатывающее производство –0,08

Производство электроэнергии с использова-
нием биомассы и отходов

0,3
Производство газа, распределение газообраз-
ного топлива по сети

–0,05

Производство электроэнергии с помощью 
солнечной фотоэлектрической энергии

0,3 Добыча угля и лигнита, добыча торфа –0,03

Производство электроэнергии гидроэлектро-
станциями

0,2
Добыча природного газа и услуги, связанные 
с добычей природного газа, кроме геодезии

–0,03
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– навыки организации и обеспечения без-
опасности и гигиены труда [6, С.15].

Лидеры, менеджеры и стратеги, которые 
занимаются непосредственным развитием 
предприятия, в первую очередь на долгосроч-
ную перспективу, должны обладать следующи-
ми «зелеными» навыками:

– аналитическое мышление (включая ана-
лиз рисков и систем) для интерпретации и 
понимания необходимости изменений и необхо-
димых мер;

– координация, управление и ведение биз-
неса, которые содержат в себе целостный и 
междисциплинарный подходы, включающие 
экономические, социальные и экологические 
цели;

– инновационное мышление для определе-
ния возможностей и создания новых стратегии 
для реагирования на экологические вызовы;

– маркетинг для продвижения более эколо-
гически чистых продуктов и услуг;

– консультирование для осведомления 
потребителей о зеленых решениях и распро-
странения использования экологически чистых 
технологий;

– работа в сети, использование информа-
ционных технологий и языковых навыков для 
работы на глобальных рынках;

– стратегическое мышление и лидерство, 
позволяющие политикам и руководителям биз-
неса установить правильные стимулы и создать 
условия, способствующие более чистому про-
изводству и более чистой транспортировке [6, 
С. 16].

Данные навыки являются универсальны-
ми, и от степени обладания ими зависит не толь-
ко личная конкурентоспособность работника 
на рынке труда, но и в целом организации, так 
как в этом случае ее деятельность будет соответ-
ствовать глобальным трендам развития эконо-
мики и общества в целом. 

Естественный переход к экологически 
устойчивой и низкоуглеродной экономике, 
который должны осуществить промышленные 
предприятия, если они хотят быть конкурен-
тоспособными в современном и будущем мире, 
создаст не только много новых рабочих мест, но 
и вызовет некоторую их потерю, а также изме-
нит структуру навыков большинства работни-
ков. МОТ прогнозирует, что зеленая экономи-
ка создаст около 24 миллионов новых рабочих 
мест и около 6 миллионов рабочих мест к 2030 
г. [10, С. 37]. Стратегии промышленных пред-
приятий, содержащие развитие навыков тру-
довых ресурсов, должны будут поддерживать 

перемещенных работников в зеленую экономи-
ку и стимулировать создание зеленых рабочих 
мест [17].

МОТ выделяет следующие изменения в 
ключевых секторах, связанных с развитием 
зеленой экономики (табл. 2).

При разработке стратегии развития трудо-
вых ресурсов в зеленой экономике, российские 
промышленные предприятия могут использо-
вать успешный мировой опыт [18].

В Республике Корея активно распространя-
ются следующие новые профессии в индустрии 
экологически чистых технологий:

– исследователь и разработчик солнечной 
фотоэлектрической энергии;

– исследователь морской биоэнергетики;
– инженер по разработке геотермальных 

систем;
– исследователь и разработчик энергии 

ветра;
– исследователь по улавливанию и хране-

нию углерода;
– аудитор парниковых газов;
– исследователь по опреснению морской 

воды;
– продвинутый исследователь по очистке 

воды;
– инженер по светодиодным устройствам;
– инженер по системам светодиодного осве-

щения;
– инженер по системам светодиодной тепло-

изоляции;
– исследователь и разработчик гибридных 

топливных элементов;
– разработчик гибридных энергетических 

систем;
– специалист по регулированию морской 

среды;
– разработчик альтернативных видов 

топлива для судов;
– экологичный конструктор судов;
– планировщик «умного города»;
– оператор инфраструктуры «умного горо-

да»;
– консультант по энергетике зданий [8, 

С. 97]. 
В Великобритании разработан контроль-

ный перечень экологически чистых навыков, 
необходимых для перехода к низкоуглеродной 
и ресурсноэффективной экономике. Список 
включает десять широких групп навыков (уро-
вень 1), относящихся к различным секторам, 
которые разбиты на общие навыки (уровень 2) и 
специфические навыки (уровень 3) (табл. 3) [8, 
С. 104–105].
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Таблица 2
Характер и степень профессиональных изменений в ключевых секторах зеленой экономики [6, С. 17–18]

[The nature and extent of professional changes in key sectors of the green economy]

Сектор
Сущность расширения  

профессиональных возможностей
Примеры новых профессиональных профилей

Возобновляемая 
энергия

Один из наиболее важных секторов 
для разработки новых профилей 
профессий, охватывающий тесно 
связанные между собой существую-
щие профессии (установка солнеч-
ных энергетических систем).

Руководители предприятий, инженеры по качеству, установщи-
ки, техники, инженеры и разработчики солнечных фотоэлектри-
ческих систем / систем ветряных турбин / биомассы. 

Экологические 
товары и услу-
ги, включая 
управление 
водой и отхода-
ми

Значительные профессиональные 
изменения в утилизации отходов и 
переработки, включая функции 
НИОКР для создания новых или 
улучшенных методов управления и 
утилизации отходов. Новые про-
фессии экологического консалтин-
га и экологического аудита.

Инженеры-экологи; инженеры по почве, отходам и воде (защитни-
ки природных ресурсов); инженеры-экологи и техники; специали-
сты по здравоохранению и защите здоровья; ученые в области 
атмосферы и космоса; защитники почвы и воды; ландшафтные 
архитекторы; инженеры-экологи; специалисты по планированию 
восстановления природных ресурсов; специалисты по сертифика-
ции; экономисты, аналитики по изменению климата; промышлен-
ные экологи; энергетические менеджеры (аудиторы).

Строительство 
и строительные 
услуги

В основном навыки добавляются и 
/ или адаптируются к существую-
щим профессиям

Плотники, сантехники, электрики, теплотехники, кровельщики, 
маляры и декораторы, штукатуры, специалисты по обслужива-
нию зданий руководители предприятий, архитекторы, инженеры, 
энергетические аудиторы и консультанты по энергетике (дублиру-
ются экологическими товарами и услугами).

Производство
Необходимы новые навыки, свя-
занные с уменьшением воздействия 
на окружающую среду

Профессии, связанные с уменьшением воздействия на окружаю-
щую среду, например сотрудники по контролю за загрязнением, 
энергетические аудиторы (частично совпадают с экологическими 
товарами и услугами); профессии, связанные с проектированием и 
производством новых продуктов и систем, например, дизайнеры, 
инженеры-технологи.

Сельское и лес-
ное хозяйство

В основном навыки добавляются и 
/ или адаптируются к существую-
щим профессиям. Наибольшие про-
фессиональные последствия, веро-
ятно, будут ощущаться при более 
высоком уровне квалификации, где 
востребованы новые профессии.

Агротехники, занимающиеся диверсификацией посевов, примене-
нием усовершенствованных технологий; почвенные и водосберега-
ющие специалисты; планировщики восстановления окружающей 
среды; специалисты по сертификации, экономисты; специалисты 
по водным ресурсам и агрометеорологи; инженеры по водоснабже-
нию, очистке сточных вод.

Транспортные 
услуги

В основном изменение существую-
щих профессий путем добавления 
знаний и навыков, например, 
использование электромобилей; 
перевод существующих транспорт-
ных средств на новые технологии и 
сжатый природный газ.

Профессии, связанные с использованием, переоборудованием (озе-
ленением) и обслуживанием существующих транспортных 
средств; профессии, связанные с проектированием более экологич-
ных транспортных систем, например, инженеры, системные ана-
литики.

Туризм

В основном изменение существую-
щих профессий путем добавления 
знаний и навыков, например, эко-
туризм.

Профессии, связанные с экотуризмом.

Добывающая 
промышлен-
ность

В основном изменение существую-
щих профессий путем добавления 
знаний и навыков. 

Профессии, связанные с проектированием более зеленых систем 
добывающих процессов.
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Таблица 3
Контрольный список зеленых навыков (Великобритания) 

[Green Skills Checklist (UK)]
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Навыки про-
ектирования

Экодизайн
Дизайн для разборки и вторичной переработки, для окружающей среды, для 
эффективного использования энергии, соответствие законодательству и нор-
мативным требованиям.

Зеленое производство
Разработка и применения законодательства, соответствие нормативным тре-
бованиям, интеграция технологических отходов.

Спецификация материалов
Оценка жизненного цикла 
/ калькуляция

Системы  
навыков  
утилизации 
отходов

Количественная оценка и 
мониторинг отходов

Расчет производства отходов, массовый баланс, аудит отходов. 

Исследования процесса 
переработки отходов

Анализ потока материалов / веществ, картирование использования ресурсов, 
оценка жизненного цикла.

Системы управления 
отходами

Постановка целей, соответствие законодательным и нормативным требова-
ниям, сбор, сегрегация, управление циклом отходов, внедрение комплексной 
системы сокращения, повторного использования и переработки, управление 
опасными отходами, требования к свалкам, кампании по коммуникации / 
внедрению систем управления отходами.

Минимизация отходов Промышленный симбиоз, интеграция технологических отходов
Технологии переработки 
отходов

Переработка отходов в энергию.

Энергети-  
ческие  
навыки

Минимизация энергопо-
требления

Программы сокращения энергопотребления, рекуперация и повторное 
использование тепла, энергосберегающие технологии, энергосберегающие 
практики, кампании по коммуникациям / внедрению, усовершенствованные 
технологии и схемы предоставления капиталовложений.

Системы  
энергоменеджмента

Постановка целей, соответствие законодательным и нормативным требованиям, 
базовые и переменные нагрузки на энергию, энергоаудит, анализ энергопотре-
бления, кампании по коммуникации / внедрению систем энергоменеджмента.

Количественная оценка и 
мониторинг энергопотре-
бления

Мониторинг и планирование отчетности, использование получасовых дан-
ных, использование компьютерные системы регистрации данных и управле-
ния энергопотреблением, системы программного обеспечения для обработки 
энергетических данных.

Затраты на энергию и тор-
говля

Энергетические рынки и цены, схемы торговли квотами на выбросы углеро-
да, соглашения о взимании платы за изменение климата, динамика цен на 
энергоносители, увеличение капитальных надбавок, пик нефти и влияние на 
поставки и цены на энергоносители.

Технологии возобновляе-
мых источников энергии 
(ВИЭ)

Солнечная энергия, энергия ветра, биомассы, комбинированная выработка 
тепла и энергии, фотоэлектрическая система, тепловой насос с наземным 
источником, тепловой насос с воздушным источником, гидро-, водородный, 
топливный элемент, интеграция в энергоснабжение.

Невозобновляемые техно-
логии

Ядерная энергия, сжигание с рекуперацией энергии, технологии чистого 
ископаемого топлива, секвестрация углерода, перевод отходов в энергию.

Водные  
навыки

Минимизация водополь-
зования и повторное 
использование воды

Применение «серой воды», сбор воды, восстановление сточных вод, рецирку-
ляция, каскадирование, восстановление сточных / водных ресурсов, очистка 
сточных вод, обезвоживание осадка / шлама, обнаружение утечек.

Водохозяйственные систе-
мы

Постановка целей, соблюдение законодательных и нормативных актов, аудит 
воды, обзор водопотребления, кампании по коммуникациям / реализации.

Количественная оценка и 
мониторинг воды.

Подсчет, сбор данных, расчет водопользования.

Строительные 
навыки

Управление энергопотре-
блением в зданиях

Мониторинг и планирование отчетности, использование получасовых данных, 
использование подметров, компьютерные системы регистрации данных и 
управления энергопотреблением, системы программного обеспечения для 
управления энергетическими данными, оценка энергопотребления в зданиях.

Интеграция возобновляе-
мой энергии

Фотоэлектрические, солнечные, ветряные турбины, теплоэлектроцентрали, 
топливный элемент.

Энергоэффективная кон-
струкция

Изоляция, соответствие нормативным требованиям, пассивное отопление, 
строительные нормы и правила.

Управление объектами
Создание систем энергоменеджмента, управления и обслуживания воды, 
управление отходами.

Расчет энергоэффективно-
сти здания

Расчет значений U, оценка энергии здания, рейтинг углерода и рейтинг угле-
рода.
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Продолжение табл. 3

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Транспортные 
навыки

Технологии минимизации 
воздействия на транспорт

Гибридные автомобили, биодизель, электромобили, экономичные автомоби-
ли.

Процессы минимизации 
воздействия на транспорт

Альтернативные транспортные стратегии, кампании по связям с обществен-
ностью, схемы совместного использования автомобилей, планирование обще-
ственного транспорта, планирование и внедрение велосипедной сети, модели-
рование транспорта.

Управление транспортом 
в бизнесе

Моделирование транспорта, планирование и управление маршрутами, систе-
ма распределения и сбора.

Материальные 
навыки

Работа с источниками
Источники низкоэнергетических материалов, источники материалов с 
малым пробегом, вторичные материалы, энергоэффективное извлечение 
сырья, промышленный симбиоз, затраты при транспортировке.

Закупка и отбор
Использование и свойства низкоэнергетических материалов и переработан-
ных материалов, промышленный симбиоз, низкоуглеродистые и ресурсосбе-
регающие закупки, влияние изменения климата на закупку материалов.

Использование материа-
лов и количественная 
оценка воздействия

Расчет использования материалов, оценка жизненного цикла и калькуляция 
затрат.

Системы управления
Планирование использования материалов, разработка и внедрение процессов 
материальных потоков, разработка и внедрение энергосберегающих процес-
сов.

Минимизация воздей-
ствия и использования

Оценка и оценка жизненного цикла, внедрение энергоэффективного процес-
са, анализ материальных потоков.

Финансовые 
навыки

Инвестиционные модели
Инвестиционные модели энергетических технологий, инвестиционные моде-
ли производных углерода, расчет окупаемости / возврата инвестиций.

Новые / альтернативные 
финансовые модели

Торговля углеродом, схемы торговли выбросами в регионе, либерализация 
разрешений на капитал.

Количественная оценка 
воздействия изменения 
климата

Оценка воздействия изменения климата на финансы предприятий, влияние 
изменения климата на доступность и стоимость материалов, углеродная ней-
тральность и связанные с этим затраты / возможности (затраты на бездей-
ствие), модели оценки риска / возможностей для адаптации и смягчение, 
страховые риски / возможности низкоуглеродной экономики.

Принципы низкоуглеро-
дистой и ресурсоэффек-
тивной экономики 

Реализация принципа «загрязнитель платит» и оценка внешних эффектов 
экономики.

Инструменты низкоугле-
родистой и ресурсоэффек-
тивной экономики

Соглашения об отказе от изменения климата, увеличение капитальных посо-
бий, анализ затрат и выгод, низкоуглеродистые и ресурсосберегающие закуп-
ки.

Навыки 
управления

Оценка воздействия
Расчеты использования энергии, расчеты водопользования, расчеты произ-
водства отходов, расчеты выбросов углерода, измерение выбросов.

Планирование бизнеса

Планирование возобновляемых источников энергии, низкоуглеродное пла-
нирование, интеграция возобновляемых источников энергии и низкоуглеро-
дистых в циклы бизнес-планирования, риски изменения климата, адаптация 
к изменению климата и ответные меры по смягчению последствий (как часть 
управления бизнес-рисками), понимание требований к навыкам низкоугле-
родного и ресурсосбережения и долгосрочное планирование.

Повышение осведомлен-
ности руководства

Навыки коммуникации и реализации.

Управление возможностя-
ми 

Выявление низкоуглеродных и ресурсосберегающих возможностей, анализ 
затрат и выгод.

Управление рисками
Выявление низкоуглеродистых рисков и рисков дефицита ресурсов, анализ 
затрат и выгод.

Повседневное управление

Низкоуглеродистые и ресурсоэффективные закупки, интеграция низкоугле-
родистых и ресурсоэффективных навыков, должная осмотрительность, 
системы управления, низкоуглеродистые и ресурсоэффективные навыки для 
набора персонала.
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Заключение

Обобщая и анализируя вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что в основном в зару-
бежных стратегиях развития трудовых ресур-
сов в зеленой экономике указывают следующие 
основные базовые навыки, необходимые для 
развития «зеленых» рабочих мест:

– стратегические и лидерские навыки, 
позволяющие политикам и руководителям биз-
неса устанавливать правильные стимулы и соз-
давать условия, способствующие более чистому 
производству, более чистым перевозкам и т. д.;

– навыки адаптируемости и гибкости, 
позволяющие работникам изучать и применять 
новые технологии и процессы, необходимые 
для экологизации своей работы;

– экологическая осведомленность и готов-
ность учиться устойчивому развитию;

– навыки координации, управления и веде-
ния бизнеса для содействия целостным и меж-
дисциплинарным подходам, включающим эко-
номические, социальные и экологические цели;

– навыки системного анализа и анализа 
рисков для оценки, интерпретации и понима-
ния как необходимости изменений, так и тре-
буемых мер;

– предпринимательские навыки, позволя-
ющие использовать возможности низкоугле-
родных технологий;

– инновационные навыки для выявления 
возможностей и создания новых стратегий для 
реагирования на зеленые вызовы;

– навыки общения и ведения переговоров 
для обсуждения конфликтующих интересов в 
сложных ситуациях;

– навыки маркетинга для продвижения 
экологически чистых продуктов и услуг;

– навыки консультирования, чтобы кон-
сультировать потребителей о зеленых решени-
ях и распространять использование зеленых 
технологий;

– сетевые, информационные и языковые 
навыки для работы на мировых рынках.

Реализация стратегии любого субъекта не 
может быть осуществлена без соответствую-
щих кадров. Стратегирование трудовых ресур-
сов обязательно включает в себя элемент раз-
вития этого экономического фактора, то есть 
профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации кадров [19]. 
Поэтому так важно определить глобальные 
и региональные тренды изменения навыков, 
которые приведут к успешному функциони-
рованию предприятия, региона и страны в 
целом. Изменение экологической ситуации и 
общественное понимание того, что необходим 
переход к «зеленой» форме хозяйствования, 
привели к формированию нового глобального 
тренда – потребность в «зеленых» навыках. Те 
предприятия, которые увидят данный тренд 
и сумеют его внедрить в свою стратегию, смо-
гут стать конкурентоспособными не только на 
региональном, но и на глобальном уровне. 
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Аннотация. В статье обосновано, что в современных условиях возрастает востребованность такой кадровой 
технологии как наставничество на рабочем месте, что обусловлено: меньшими затратами на систему настав-
ничества, чем на традиционные методы развития персонала (подготовку, переподготовку, повышение квали-
фикации, участие в семинарах и тренингах и т.п.); увеличением пенсионного возраста и реализацией феде-
рального проекта «старшее поколение», способствующих переходу работников старшего возраста в категорию 
наставников; развитием теории зеркальных нейронов, феноменом «обратного наставничества» и др.
Рассмотрены актуальные проблемы развития системы наставничества на промышленных предприятиях 
России и обоснованы направления их решения. Одним из ключевых предложений является формирование 
систем обучения наставников, включающее компетентностный уровень (развитие комплекса надпрофесси-
ональных компетенций и навыков обучения взрослых) и технологический уровень (подготовка профессио-
нальных наставников по системам, аналогичным TWI). Обоснованы мероприятия по обмену опытом настав-
ничества, мотивации наставников, предусматривающей моральную мотивацию (через повышение статуса 
наставника) и материальную мотивацию. Предложено разработать и принять профессиональный стандарт в 
сфере наставничества, а также развивать нормативную правовую базу в сфере наставничества (изменения в 
трудовом законодательстве, положения соглашений системы социального партнерства, методические реко-
мендаций по наставничеству, локальные акты предприятий).

Ключевые слова: наставничество на рабочем месте, обучение наставников, приоритетный национальный 
проект, рынок труда, молодые специалисты, занятость старшего поколения

Abstract. The authors prove that in modern conditions the demand for such personnel technology as mentoring 
in the workplace is growing. The reasons underlying this are as follows: the mentoring system cost is less than 
the traditional methods of staff development (training, retraining, participation in seminars, etc.); retirement age 
increasing and the federal project implementation «older generation», contributing to the transition of older workers 
to the mentors category; theory development of the mirror neurons, «reverse mentoring» phenomenon, etc.
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Актуальность исследования

В настоящее время для промышленных 
предприятий России приобретает особое зна-
чение система наставничества, понимаемая в 
широком смысле как отношения, где опытный 
или более сведущий человек помогает менее 
опытному или менее сведущему усвоить опре-
деленные компетенции [1].

Со времен первого профессионального 
наставника, героя древнегреческой мифоло-
гии Ментора, наставничество претерпело мно-
жество изменений. В истории данной системы 
были институт подмастерий и ученичества. 
Таким образом, внедрение наставничества как 
управленческой технологии произошло в эпоху 
крупных индустриальных производств. Можно 
только предполагать, как изменится техноло-
гия наставничества в будущем. Возможно, оно 
перейдет в цифровой формат, поскольку уже 
сейчас интернет и социальные сети предлага-
ют огромное количество курсов, тренингов и 
онлайн-консультаций по различным направле-
ниям [2].

При этом эффективно работающая систе-
ма наставничества дает экономический и соци-
альный эффект, ощутимый для работодателя, 
работника и государства, заключающийся в 
следующем: 

– формировании системы адаптации персо-
нала на рабочем месте, передачи знания, фор-
мирования трудовых навыков;

– повышении профессионального уровня 
и навыков всех сотрудников, вовлеченных в 
наставничество, включая наставников; 

– росте производительности труда, сниже-
нии текучести кадров, повышении уровня дохо-
дов и профессиональной реализации каждого 
работника [3]. 

С учетом актуальности для промышленных 
предприятий России системы наставничества 
далее, в рамках настоящей статьи, рассмотрены 
основные тренды ипроблемы наставничества, 
предложены направления решения послед-
них. Для обоснования выводов и предложений 
авторами статьи был изучен опыт организа-
ции наставничества, сотни локальных право-
вых актов в данной сфере, проведены интервью 
с наставниками и их подопечными, а также с 
руководителями предприятий и организаций, 
развивающих систему наставничества. В каче-
стве одного из основных регионов для иссле-
дования выступили Московская область и 
Республика Башкортостан, поскольку данные 
регионы реализуют мероприятия националь-
ного проекта «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости населения».

Тенденции и проблемы развития системы 
наставничества

В настоящее время повышение интереса к 
институту наставничества на промышленных 
предприятиях обусловлено следующими транс-
формационными процессами сферы труда.

Во-первых, всеобщий тренд, связанный с 
экономией денежных и временных ресурсов, 
стремительное внедрение новых технологий, 
высокий темп жизни сокращают время для обу-
чения, делая более выгодным обучение и адап-
тацию на рабочем месте. Наставничество в этом 
смысле дает и экономический эффект, исходя 
из того, что затраты на систему наставничества 
меньше, чем на традиционные методы развития 
персонала (подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации, участие в семинарах и 
тренингах и т.п.) [4].

Во-вторых, увеличение пенсионного воз-
раста и реализация на государственном уровне 
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федерального проекта «старшее поколение» 
создают условия для перехода работников 
старшего возраста в категорию наставников. 
Действительно, пожилой работник зачастую 
бывает гораздо эффективнее в функции настав-
ника, нежели рядовой сотрудник. А если он еще 
прошел обучение наставничеству и получил 
инструменты андрогогики, например, в рамках 
проекта «старшее поколение», то его ценность 
как наставника может многократно превышать 
его ценность как работника. 

В-третьих, наука все больше обращает свой 
взгляд на феномен зеркальных нейронов. Как 
сообщает журнал The Economist, один из основ-
ных трендов в развитии науки, затраты на кото-
рый ежегодно растут в геометрической прогрес-
сии, это – исследования зеркальных нейронов. 
Зеркальные нейроны – это нейроны головного 
мозга, которые возбуждаются как при выполне-
нии определенного действия, так и при наблю-
дении за выполнением этого действия други-
ми [5]. Из этого следует, что в развитии про-
фессионализма нам помогает не столько прямое 
обучение, сколько наблюдение за профессио-
нальным выполнением. Не случайно одной из 
популярных форм наставничества становится 
«shadowing» (по некоторым данным этот метод 
используют 71 % английских компаний) [5]. 
Дословный перевод термина – «быть тенью». 
Суть же состоит в том, что стажер просто наблю-
дает за работой наставника (как делали юные 
подмастерья в давние времена). На наш взгляд, 
этот метод наиболее экономичен (ведь настав-
ник не отрывается от своей текущей работы), но 
лучше, если он будет использоваться лишь на 
первом этапе, не исключая в дальнейшем ввода 
в действие традиционных методов наставниче-
ства с активной обратной связью.

Таким образом, все три выше обозначенных 
тренда актуализируют инструмент наставниче-
ства в условиях современного промышленного 
производства.

Нельзя не сказать и о феноменах наставни-
чества, таких, как феномен «обратного настав-
ничества», порожденный стремительным раз-
витием информационно-коммуникационных 
технологий. Обратное наставничество предпо-
лагает адаптацию работников старших поколе-
ний, обладающих огромным опытом, к реали-
ям цифровой эпохи [6]. Речь идет о ситуациях, 
когда более молодые работники обучают своих 
старших коллег цифровым навыкам.

С этим моментом тесно связаны так называ-
емые «трудности внедрения наставничества», 
самая главная из которых – специфика стаже-

ров, относящихся к поколению Z. Поколение 
Z, по мнению исследователей, отличается само-
уверенностью и отрицанием авторитетов, особен-
но если авторитеты (иначе – наставник) не обла-
дают присущей им цифровой грамотностью [5].

Вторая трудность внедрения системы 
наставничества – это «формальное наставни-
чество». Данная ситуация складывается, когда 
на предприятии проводится некоторая работа, 
принимаются документы (в частности, поло-
жения о наставничестве) но в силу нехватки 
времени, рутины активность в этом вопросе 
постепенно затихает [7]. Так, авторский опрос 
сотрудников двух промышленных предпри-
ятий Республики Башкортостан, где внедрена 
система наставничества (было опрошено более 
100 человек предпенсионеров, обучающихся в 
рамках федерального проекта «старшее поколе-
ние») показал, что четвертая часть (23 %) ниче-
го не знали о наставничестве и около двух тре-
тей (62 %) не изучали документы предприятия 
по наставничеству.

Таким образом, мы видим, что наставниче-
ство находится под воздействием как «попут-
ных ветров», так и «встречных», противодей-
ствующих развитию данного института. Между 
тем, усилить позиции наставничества сможет 
эффективный методический базис, позволяю-
щий сделать данную систему инновационной и 
технологичной. 

Разработка методик наставничества и системы 
обучения наставников

На сегодня наставничество уже не может 
осуществляться «по старинке», когда за опыт-
ным и квалифицированным сотрудником 
закрепляется более молодой и неопытный. 

Для того чтобы наставничество было 
эффективным, наставник, во-первых, должен 
владеть соответствующими методиками пере-
дачи знаний и навыков, пользоваться авторите-
том у своего подопечного, для чего необходимо 
учитывать соответствующие психологические 
аспекты [8]. Молодые специалисты – основная 
целевая аудитория наставников – также меня-
ется, становясь более требовательной, стремясь 
к быстрому карьерному росту, свободе и неза-
висимости [9]. Этой новой молодежи должен 
соответствовать наставник, иначе он будет ей не 
интересен.

Во-вторых, новые технологии развивают-
ся настолько стремительно, что за ними может 
не успевать и сам наставник, а, значит, он не 
сможет передать необходимые знания и навыки 
подопечному. Следовательно, обучение и раз-
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витие должно стать неотъемлемым спутником 
самого наставника.

В-третьих, наставничество – это боль-
шая система, в которую помимо наставника 
и наставляемого вовлечены еще кадровая и 
финансовая службы, руководство предприятия 
и его структурных подразделений, то есть те, 
от кого зависит выбор кандидатуры наставни-
ка, его мотивация и т.д. [10]. Соответствующие 
действия должны осуществляться грамотно, а, 
значит, что все люди, задействованные в систе-
ме наставничества, должны обладать компетен-
циями, необходимыми для функционирования 
данной системы.

Для решения обозначенных задач необхо-
димы специальные методики наставничества и 
система обучения наставников.

В настоящее время целый ряд компаний 
занимается постановкой систем наставничества 
на предприятиях и организациях, предлагает 
различные программы и тренинги для настав-
ников [11]. Однако обучение наставников не 
носит массового характера, в основном, настав-
ничество осуществляется «по-старинке», когда 
к опытному сотруднику прикрепляется более 
молодой. 

В связи с этим хочется выделить два под-
хода, которые не исключают, а, скорее, допол-
няют друг друга [12]. Первый – когда предпри-
ятие внедряет целостную систему наставни-
чества, опираясь на зарекомендовавшие себя 
методики, например такие, как TWI. Данная 
система была создана в 1940-м году в рамках 
японского менеджмента и активно практику-
ется им до сих пор, выступая частью бережли-
вого производства. В ее основе – методология 
Чарльза Алена для обучения в области корабле-
строения, которая включала такие этапы, как: 
«подготовь», «действуй», «проверяй», «воздей-
ствуй». В настоящее время система TWI под-
разумевает такие блоки, как рабочий инструк-
таж, методы работы, рабочие отношения и раз-
работка программ обучения [13]. 

Второй подход: подготовка профессиональ-
ных наставников, владеющих всем необходи-
мым инструментарием и обладающих высо-
ким уровнем компетенций наставника. На наш 
взгляд такие компетенции должны быть пред-
ставлены тремя неотъемлемыми группами. 
Первая группа необходимых компетенций – это 
компетенции Self-менеджмента: стрессоустой-
чивость, управление временем, собственным 
энергетическим потенциалом и т.п. Это очень 
важный блок компетенций, поскольку если 
сам наставник не представляет из себя некое-

го образца жизни на высокий мощности, вряд 
ли он будет примером для своих подопечных. 
Второй блок компетенций – это компетенции 
бизнес-тренера или навыки андрогогики – обу-
чения взрослых. Он включает в себя знания и 
техники воздействия на сознания, технологии 
формирования навыка, методы мягкого воздей-
ствия на мотивационные и ценностные структу-
ры стажёров. В настоящее время данный блок 
обогащается новыми разработками в области 
архитектуры выбора [8]. 

Третья группа компетенций – это комму-
никативные, включающие в себя освоение тех-
нологий коммуникаций во взрослой позиции, 
приобретение навыка управления конфликт-
ными ситуациями и базовыми знаниями в обла-
сти практической психологии. Также в этом 
блоке отдельным элементом должны встраи-
ваться дисциплины, направленные на освоение 
коммуникаций в информационной среде, в том 
числе, навыки общения посредством социаль-
ных сервисов [14]. Причём для современных 
наставников данный блок должен предусматри-
вать знакомство со спецификой поколений Y и 
Z, что облегчит им адаптацию к новым ценност-
ным структурам современной молодёжи.

Если совместить эти два подхода, то можно 
прийти к выводу, что полноценная подготовка 
наставников должна включать как развитие 
выше обозначенных компетенций, так и осво-
ение, и внедрение системы наставничества по 
типу системы TWI. 

В настоящее время система TWI успешно 
внедряется и реализуется на ряде предпри-
ятий России, например на АО «Московское 
машиностроительное предприятие им. 
В.В. Чернышёва» [13].

В Республике Башкортостан определенным 
толчком к распространению системы наставниче-
ства по методу TWI стало участие в федеральных 
программах «старшее поколение» и «повышение 
производительности труда» в рамках националь-
ного проекта (программы) «Производительность 
труда и поддержка занятости населения». Так, 
программу обучения наставников по системе 
TWI успешно реализовали АО «СТЕКЛОНиТ» 
и в настоящее время ЗПИ «Альтернатива». При 
этом «СТЕКЛОНиТ» получил, в том числе, и от 
внедрения данной системы по году, рост произво-
дительности труда на 15 %.

Видится, что такое комплексное о основа-
тельное обучение наставничеству, включаю-
щее и компетентностный, и технологический 
уровень, должно стать важнейшей задачей 
современного промышленного предприятия. 
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Особенно важно это для сотрудников старших 
возрастов, так как именно наставничество спо-
собно эффективно задействовать их в производ-
ственной жизни на долгие годы. 

Обмен опытом наставничества

К сожалению, приходится констатиро-
вать тот факт, что сегодня отсутствует площад-
ка для обмена опытом и лучшими практиками 
наставничества, отмечается недостаток методик 
наставничества, разобщенность профессиональ-
ного сообщества в данной сфере (предприятия, 
учреждения образования, наставники и др.)

При этом в последнее время целый ряд 
авторитетных организаций обратилось к тема-
тике наставничества [15].

Агентство стратегических инициатив про-
вело первый всероссийский форум «Наставник – 
2018», собравший несколько тысяч чело-
век. Окружные форумы «Наставник» прош-
ли во всех федеральных округах. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин встретился 
с участниками форума «Наставник» в феврале 
2018 г. Указом Президента РФ учрежден знак 
отличия «За наставничество».

Проект «Развитие системы наставничества 
на предприятиях и в организациях России» – 
реализуется с января 2017 г. и объединил 
команду профессионалов из регионов России, 
руководителей организаций, развивающих 
систему наставничества, и наставников. 

Общественная организация «Объединение 
наставников» – объединяет около 200 менто-
ров (чиновники, руководители структурных 
подразделений организаций). Вместе с тем, 
данный проект скорее не о наставничестве на 
производстве, а поддержке молодежных про-
ектов наставниками. Объединение в рамках 
Конгресса «Профессиональная траектория 
организовало Всероссийский форум наставни-
ков России: «RE–наставничество: перезагрузка 
поколений» (30.11.2017 г., Москва).

Союз наставников по повышению произво-
дительности труда» учрежден в апреле 2018 г. 
в Москве при поддержке Минэкономразвития 
России и по инициативе нескольких организа-
ций. Основная цель Союза: координация дея-
тельности членов профессионального сообщества 
наставников по разработке, внедрению, примене-
нию наставничества на производстве, содействию 
повышения производительности труда. 

Есть Центр наставничества и в Республике 
Башкортостан. Также с 30 апреля 2019 г. реше-
нием Республиканской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-

шений принято положение о Республиканском 
конкурсе «Лучший наставник».

Невзирая на такую активную деятельность, 
участники системы наставничества говорят о раз-
общенности элементов системы наставничества 
(органы власти, прорабатывающие вопросы раз-
вития института наставничества; предприятия 
и организации, развивающие систему наставни-
чества; консалтинговые фирмы, оказывающих 
услуги по постановке системы наставничества в 
организациях; общественные структуры).

Отмечается недостаток или отсутствие 
системы взаимодействия и обратной связи 
между органами власти, отвечающими за раз-
витие института наставничества, и профес-
сиональным сообществом (предприятиями и 
организациями, учреждениями образования, 
наставниками)

В ситуации, когда интернет становится 
основным источником информации, назрела 
необходимость создания интерактивной интер-
нет-площадки для накопления и обмена луч-
шими практиками наставничества. К приме-
ру, портал Центра наставничества Республики 
Башкортостан смог бы стать такой площадкой 
в рамках региона, но в настоящее время он не 
наполнен качественным контентом. 

Кроме того, важным шагом представляет-
ся формирование сети территориально – отрас-
левых центров наставничества. Для обучения 
современным методикам наставничества, раз-
работки методик важно, чтобы такие структу-
ры позволяли обучаться дистанционно и давали 
широкие возможности для развития в данном 
направлении.

Система мотивации наставников

Нельзя не затронуть такое узкое место 
наставничества, как недостаточная мотивация 
людей, предусмотренных на эту почётную роль. 
Действительно, рабочую эффективность настав-
ника снижает его недостаточная мотивация, 
отсутствие чувства сопричастности к решению 
важных социально-экономических задач. 

Мотивационное воздействие здесь может 
быть двух видов: моральное – через повышение 
статуса наставника, и материальное [16].

Рассмотрим сначала первое и отметим, что 
определенные подвижки в этом направлении 
есть.

Важным шагом (но далеко не единствен-
ным необходимым) здесь стало учреждение 
Указом Президента Российской Федерации от 
02.03.2019 г. № 94 знака отличия «За настав-
ничество».
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Способствовать повышению общественно-
го статуса наставника могут также следующие 
меры:

– организация конкурсов по наставни-
честву на региональном, отраслевом и обще-
российском уровне («Лучший наставник» и 
«Лучшие практики наставничества»);

– мониторинг правоприменительной прак-
тики и формирование общественных иници-
атив по совершенствованию правовых актов и 
государственных программ в целях развития 
наставничества;

– вовлечение в развитие системы наставни-
чества отраслевых союзов, общественных орга-
низаций, союзов работодателей и др.

При этом можно придумать множество 
методик обучения наставников, выстроить 
систему конкурсов и награждения наставни-
ков. Но только эти меры не приведут к резуль-
тату, если не будет мотивации у центрального 
элемента системы наставничества – у самого 
наставника [17]. Мы говорим о системе матери-
альной мотивации.

На сегодня, как показывает анализ локаль-
ных правовых актов предприятий и организа-
ций, есть несколько вариантов, как оплачивать 
человеку работу наставником.

Первый вариант – стимулирующая надбав-
ка за наставничество в случае, если это допол-
нительная функция работника. Размер надбав-
ки может быть установлен в твердой сумме или 
в процентах от оклада. Размер надбавки может 
определяться с учетом количества прикреплен-
ных к наставнику работников и уровня их про-
фессиональной подготовки.

Второй вариант – доплата за совместитель-
ство в качестве наставника, если такая позиция 
предусмотрена штатным расписанием.

Следует отметить, что в подавляющем 
большинстве случаев наставничество является 
дополнительной функцией работника. Лишь в 
ряде кампаний вводится специальная позиция 
в штатное расписание. Например, в компании 
ИКЕЯ она получила название «специалиста по 
обучению».

В целом, на сегодня можно констатировать 
недостаточное внимание к оплате труда настав-
ников. В публичном пространстве больше 
информации о конкурсах по наставничеству и 
почетных знаков за наставничество, чем призы-
вов оплачивать по заслугам труд наставников. 
Вопросы оплаты труда наставников слабо отра-
жены в документах профсоюзов, в соглашениях 
социального партнерства.

Разработка профессионального стандарта 
наставника

Сейчас в России активно внедряется систе-
ма профессиональных стандартов – характе-
ристик квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности [18]. 
Профессиональные стандарты будут ближе к 
конкретной области деятельности, где приме-
няется труд работника с определенным образо-
ванием.

В данной связи возникает вопрос о разра-
ботке профессионального стандарта в области 
наставничества.

Идея разработки такого профессионального 
стандарта была поддержана на заседании «кру-
глого стола» «Наставничество в социально-тру-
довой сфере», организованного в июне 2019 г. 
Советом по профессиональным квалификациям 
в сфере безопасности труда, социальной защи-
ты и занятости населения.

Профессиональный стандарт может 
сыграть хорошую роль в развитии наставниче-
ства, поскольку позволит формализовать требо-
вания к наставнику, увеличит эффективность 
работы, даст толчок развитию программ под-
готовки наставников и разработке соответству-
ющих методик. Соответствие профстандарту 
повысит статус и, что выглядит логичным, воз-
награждение наставника. 

Особенности наставничества как механизма 
содействия занятости старшего поколения

В контексте повышения пенсионного воз-
раста наставничество важно еще и как средство 
поддержки занятости работников старшего 
возраста с помощью их работы наставниками. 
По опыту организаций, внедряющих продви-
нутые технологии наставничества, наставни-
ком является значительное число работников. 
Поскольку среди наставников больше лиц стар-
шего возраста, то с ростом их среди занятых 
число наставников также может, будет расти. 
Исходя из показателей занятости населения, 
наставничество может принимать большие мас-
штабы. В III квартале 2018 г. в России было 
занято более 73 млн чел, в том числе, в возрасте 
от 45 лет (потенциальные наставники) – около 
28,5 млн чел. [19]

Разработка нормативных правовых актов 
по наставничеству на федеральном региональном 

и локальном уровне

Нормативная правовая база в сфере настав-
ничества на сегодня представлена теми доку-
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ментами, где эта система в принципе упоми-
нается: ряд соглашений системы социального 
партнерства, положения о наставничестве пред-
приятий и организаций, положений об оплате 
труда, в числе прочих вопросов, затрагивается 
вопрос наставничества.

Достаточно проработанным, по нашему 
мнению, является Методическим инструмен-
тарием по применению наставничества на госу-
дарственной гражданской службе, утвержден-
ный Минтрудом России в 2013 г.

Первый и ключевой вопрос развития нор-
мативной правовой базы в сфере наставни-
чества: есть ли необходимость закрепления 
данной темы в Трудовом кодексе Российской 
Федерации?

Следует отметить, что сами наставники (в 
рамках проводимых нами интервью) отвечали 
на данный вопрос положительно, так как счита-
ли, что запись в Трудовом кодексе Российской 
Федерации станет основанием для оплаты их 
труда в качестве наставников.

В случае же снижения производительности 
труда предпенсионера по основному месту рабо-
ты в силу возрастау работодателя и работника, 
на наш взгляд, должен быть шанс вывести пожи-
лых работников на должность «наставник» как 
на основную, вменив им в качестве основной тру-
довой функции наставничество. Кроме всего про-
чего, этот механизм способен высвободить часть 
рабочих мест для роста молодежной занятости.

Второй важный аспект развития норматив-
но-правой базы в сфере наставничества связан, 
на наш взгляд, с разработкой разного рода мето-
дических рекомендаций и типовых документов 
(своего рода образцов), необходимых для орга-
низации системы наставничества. Учитывая 
отраслевую специфику наставничества в зави-
симости от типов предприятий и организаций, 
разработка подобных документов представля-
ется нам компетенцией соответствующих орга-
нов системы социального партнерства.

Ключевым документом о наставничестве на 
предприятии должно быть положение о настав-
ничестве, в котором прописываются такие 
нормы как:

– кто может быть назначен наставником 
(критерии отбора наставников), на какой срок 
и в каком порядке;

– права и обязанности наставника и при-
крепленного к нему работника;

– особенности оформления трудовых отно-
шений с наставников (это, например, может 
быть дополнительное соглашение к трудовому 
договору). 

Заключение

На сегодня система наставничества пере-
живает «второе рождение» – вновь восприни-
мается бизнесом как прогрессивная кадровая 
технология, находится в центре внимания госу-
дарства и общества. Причины такого внимания 
обусловлены уже современными тенденциями: 
трендом экономии ресурсов, увеличением пен-
сионного возраста, развитием теории зеркаль-
ных нейронов, феноменом «обратного настав-
ничества» и др.

Оптимальным подходом к обучению настав-
ничеству на современном промышленном пред-
приятия представляется обучение, включающее 
компетентностный уровень (развитие комплекса 
надпрофессиональных компетенций и навыков 
обучения взрослых) и технологический уровень 
(подготовка профессиональных наставников по 
системам, аналогичным TWI) [20].

Необходимо сформировать систему обмена 
опытом и лучшими практиками наставничества 
за счет развития специального общественного 
движения, создания интерактивной интернет-
площадки, формирования сети территориаль-
но-отраслевых центров наставничества.

Требуется разработка систем мотивации 
наставников, предусматривающее моральную 
мотивацию (через повышение статуса настав-
ника) и материальную мотивацию. Данным 
вопросы необходимо оговаривать в специаль-
ных локальных актах предприятий и в согла-
шениях социального партнерства.

Разработка и принятие профессионального 
стандарта в сфере наставничества сыграет хоро-
шую роль в развитии наставничества, посколь-
ку позволит формализовать требования к 
наставнику, увеличит эффективность его рабо-
ты, будет способствовать развитию программ 
подготовки наставников и разработке соответ-
ствующих методик.

Необходимость развития системы настав-
ничества является толчком для развития соот-
ветствующей нормативной правовой базы, 
включая: возможные изменения в трудовом 
законодательстве, положения соглашений 
системы социального партнерства, пакета мето-
дических рекомендаций по наставничеству, 
локальных актов предприятий.
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Методология концепций стратегии промышленных 
предприятий в сфере предоставления 

гериатрических услуг 
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Methodology of developing strategy concept  
for providing geriatric services in industrial system

Yu.V. Dudovtseva 

Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, 
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia

Аннотация. Основой роста экономики России является развитие промышленного сектора. Данный сектор 
должен иметь стратегию развития национального, регионального и корпоративного уровня. В статье рассма-
тривается корпоративный уровень развития. Стратегия основывается на глобальных трендах продвижения 
социальной справедливости, соблюдения трудовых прав человека и учитывает явление увеличения доли лиц 
пожилого населения. 
Предлагается создание при промышленных предприятиях гериатрических центров, которые позволят сни-
зить экономическую нагрузку на государство, развить социально-ориентированную экономику, повысить каче-
ство жизни населения, а также усилить социальную привлекательность данных предприятий. Гериатрические 
центры обеспечивают собственное функционирование за счет поэтапных выплат сотрудникам предприятий 
при условие непрерывного трудового стажа, также предполагается частичное субсидирования государством. 
Приведен пример написания базовых элементов стратегии в области предоставления гериатрических услуг 
промышленными предприятиями России. Концепция стратегии разработана по методологии стратегирования 
д.э.н., профессора, Иностранного члена РАН, заслуженного работника высшей школы РФ, лауреата премии 
имени М.В. Ломоносова за научные работы I степени В.Л. Квинта. На основе OTSW-анализа описаны возмож-
ности и угрозы внешней среды объекта стратегирования, а также сильные и слабые его внутренние стороны. 
Определены миссия и видение, выявлены приоритетные направления развития. Сформированы цели и задачи 
концепции стратегии развития гериатрических центров при промышленных предприятиях

Ключевые слова: рынок гериатрических услуг, качество жизни, старение населения, стратегия, концепция 
стратегии, социально-ориентированная экономика, промышленные предприятия

Abstract. Basis of the growth of Russian economy is the development of industrial sector. This sector of economy should have 
a strategy at different levels as national, regional and corporate. Article discusses the corporate level of development. The 
strategy is based on global trends of promoting social justice, human rights and considers of increasing the proportion of elder.
The article proposes the creation of geriatric centers at industrial enterprises, which will reduce the economic burden 
on the state, develop a socially-oriented economy, improve the quality of life, also enhance the social attractiveness 
of enterprises. Geriatric center provides its own functioning due to the phased payments of employees under 
the condition of continuous work experience, also expects partial subsidizing of the state. The article provides 
an example of writing basic elements of strategy of the provision geriatric services by industrial enterprises. The 
concept of the strategy was developed according to the methodology of Doctor of Economics, Professor, Foreign 
Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, 
Laureate of the M.V. Lomonosov Prize for scientific works of the I degree V.L. Kvint. Based on the OTSW analysis, 
article describes the possibilities and threats of the external environment of the strategic object, as well as the 
strengths and weaknesses of its internal side. The mission and vision were identified, as well as priority development 
directions. The goals and objectives of the strategy concept of geriatric centers at industrial enterprises were formed.
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Введение

Разработка стратегии промышленных 
предприятий основывается на анализе текущих 
общепризнанных трендов и закономерностей. 
Одними из глобальных трендов XXI века явля-
ются развитие социальной справедливости [1] 
и соблюдение трудовых прав человека [2, 3]. 
Также глобальным явлением является увеличе-
ние доли лиц пожилого возраста [4, 5].

В статье приведен пример написания 
базовых элементов стратегии в области пре-
доставления гериатрических услуг промыш-
ленными предприятиями России. Концепция 
стратегии и OTSW-анализ разработаны по 
методологии стратегирования д.э.н., профес-
сора, Иностранного члена РАН, заслуженного 
работника высшей школы РФ, лауреата пре-
мии имени М.В. Ломоносова за научные работы 
I степени В.Л. Квинта [6].

В тексте используется термин «пенсионеры 
предприятия», который применяется относи-
тельно работавших на промышленном предпри-
ятии и вышедших на пенсию сотрудников.

По данным аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, в 2017 
году промышленное производство увеличи-
лось на 2,5 % в годовом выражении, рост про-
мышленности наблюдался в 73 регионах [7]. 
Численность работников, задействованных в 
промышленности в 2017 г., составила 13,7 млн 
человек [8] Пожилые сотрудники занимают 
существенную долю в промышленном произ-
водстве. В табл. 1 представлено распределение 
занятых по возрастным группа и видам эконо-
мической деятельности в 2017 году.

Статистические данные отражают буду-
щую возможную динамику старения кадрового 
потенциала, что подтверждает необходимость 
развития рынка гериатрических услуг, а также 
создание промышленными предприятиями 
центров по уходу за пожилыми людьми.

В целях соблюдения общемировых прин-
ципов и улучшения качества жизни населения, 
промышленность должна быть социально ори-
ентирована. Создание гериатрического центра 
для лиц старшего поколения, завершивших 
трудовую карьеру на промышленном произ-

водстве, может являться одной из целей в соз-
дание приоритетного направления «Социально-
ответственный работодатель». Возможна реа-
лизация следующих задач: организация и 
проведение курсов повышения квалификации 
для лиц предпенсионного и пенсионного воз-
раста, проведение конференций по актуальным 
вопросам деятельности социально-ориентиро-
ванной экономики, создание фонда достойного 
материального обеспечения пожилых лиц.

«Уровень госпитализации лиц старше тру-
доспособного возраста на 100 человек соответ-
ствующего населения увеличивается и в 2018 г. 
составил 28,7 % (в 2016 г. – 27,8 %, 2017 году 
– 28,1 %). Доля лиц старше трудоспособного 
возраста в общем числе госпитализированных 
больных выросла с 35,2 % в 2017 г. до 35,9 % в 
2018 г.» [9]. Статистические данные, отражаю-
щие вопросы здоровья, подтверждают необхо-
димость создания гериатрического центра.

«В России же услуги для пожилых граж-
дан ограничены весьма узким кругом товаров 
и услуг, в основном ориентированных на наи-
более старшие группы и носящие характер 
социальной и медицинской помощи. Следует 
отметить, что на данном сегменте рынка прак-
тически отсутствуют конкуренты. Социально-
экономические характеристики данной группы 
населения требуют дальнейшего исследования, 
в частности, платежеспособность и экономиче-
ская привлекательность сегмента» [10].

Стереотипное негативное представление 
старости у всех возрастных групп порождает 
отсутствие желания изменить жизненную ситу-
ацию к лучшему, возникают такие проблемы, 
как эйджизм (дискриминации по возрасту) 
[11–13].

Негативное отношение к старости, неразви-
тость рынка услуг для лиц старшего поколения, 
а также рынка гериатрических услуг, высокий 
уровень госпитализаций пожилых людей отра-
жают проблемы, которые должны решаться на 
основе государственно-частного партнерства. 
Создание социальных учреждений промыш-
ленными предприятиями позволит существен-
но улучшить сложившуюся ситуацию в отно-
шении пожилых людей.

Keywords: geriatric services market, quality of life, ageing of population, strategy, concept of the strategy, socially-
oriented economy, industrial enterprises

For citation: Dudovtseva Yu. Methodology of developing strategy concept for providing geriatric services in industrial 
system. Ekonomika v promyshlennosti = Russian Journal of Industrial Economics. 2019. Vol. 12. No. 4. Pp. 503—
510. (In Russ.). DOI: 10.17073/2072-1633-2019-4-503-510
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OTSW-анализ

Разработка стратегии начинается с анали-
за зрелых и широко признанных закономерно-
стей, глобальных и региональных трендов. В 
статье приводится пример концепции стратегии 
для промышленных предприятий России, осно-
ванный на анализе внешней и внутренней среды 
объекта стратегирования. В начале был исполь-
зован OTSW-анализ (Opportunities, Threats, 
Strengths, Weaknesses), ставящий в приоритет 
открытие новых возможностей, которые в свою 
очередь помогают адаптироваться к неожи-
данным и непредвиденным обстоятельствам. 
Сильные и слабые стороны объекта стратегиро-
вания отражают, каким образом должны быть 
применены ресурсы, чтобы использовать потен-
циальные возможности или предотвратить воз-
никающие угрозы [14].

Далее представлены возможности и угро-
зы, сильные и слабые стороны функционирова-
ния гериатрических центров при промышлен-
ных предприятиях. 

Возможности:
1. Высокий потенциал развития рынка 

гериатрических услуг, практически полное 
отсутствие конкуренции.

2. Развитие рынка гериатрических услуг 
путем диалога государства и промышленных 
предприятий.

3. Улучшение нормативно-правовой базы, 
регулирующую предоставление гериатриче-
ских услуг.

4. Использование информационно-ком-
муникативных технологий для привлечения 
пожилых сотрудников промышленных пред-
приятий.

5. Развитие системы дополнительного 
добровольного медицинского страхования на 
промышленных предприятиях.

6. Создание фонда достойного материаль-
ного обеспечения промышленными предпри-
ятиями для лиц пожилого возраста.

7. Развитие и внедрение новых техноло-
гий на промышленных предприятиях в области 
геронтологии.

8. Взаимодействие промышленных пред-
приятий в сфере предоставления гериатриче-
ских услуг пожилым сотрудникам.

9. Создание типовых проектов гериатриче-
ских центров для промышленных предприятий 
в смежных секторах.

Угрозы:
1. Негативное восприятие рынка гериа-

трических услуг в России.
2. Пониженный интерес пожилых кадров 

промышленных предприятий к использованию 
гериатрических услуг.

3. Нехватка высококвалифицированного 
персонала для обеспечения деятельности гери-

Таблица 1
Распределение занятых по возрастным группам и видам экономической деятельности (тыс. чел.), 2017 г.

[Distribution of employed workers by age groups and types of economic activity (thousand people), 2017]

Вид деятельности
Возрастная группа, лет

20–29 30–39 40–49 50–59 60–72

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство

662 937 1020 1162 342

Добыча полезных ископаемых 325 468 391 333 44

Обрабатывающие производства 1920 2920 2467 2389 511

Обеспечение электрической энергией, газом, и паром; 
кондиционирование воздуха

275 490 474 538 126

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

64 116 126 159 50

Строительство 1093 1659 1229 1065 192

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

2934 3580 2636 1931 365

Транспортировка и хранение 1094 1696 1614 1467 288

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 

536 484 394 335 64

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.
gks.ru/bgd/regl/b18_61/Main.htm



Экономика в промышленности. 2019. Том 12. № 4506

Управление трудовыми ресурсами

атрических центров промышленных предпри-
ятий.

4. Отток наиболее квалифицированных 
кадров в области гериатрии за пределы страны.

5. Отсутствие восполнения кадров, обеспе-
чивающих деятельность гериатрических цен-
тров промышленных предприятий.

6. Отсутствие должного ресурсного обеспе-
чения гериатрических центров промышленных 
предприятий.

Сильные стороны:
1. Снижение текучести кадров, работаю-

щих на промышленных предприятиях.
2. Повышение социальной привлекатель-

ности промышленных предприятий.
3. Повышение уровня жизни бывших 

пожилых сотрудников промышленных пред-
приятий.

4. Дополнительный источник доходов при 
создании фонда достойного материального обе-
спечения лиц пенсионного возраста, работав-
ших на промышленных предприятиях.

5. Наличие учебной базы в медицинских 
учебных заведениях, которая подготавливает 
кадры в сфере предоставления гериатрических 
услуг.

6. Функционирование системы поддержки 
гериатрического рынка за счет федерального, 
регионального и муниципального бюджетов в 
рамках действующих целевых программ.

7. Реализация стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 г.

8. Реализация приоритетных государ-
ственных, национальных и региональных про-
ектов.

Слабые стороны:
1. Низкая инвестиционная привлекатель-

ность рынка предоставления гериатрических 
услуг.

2. Высокая стоимость реконструкции или 
постройки новых гериатрических центров, 
которые будут отвечать всем современным и 
международным требованиям.

3. Нехватка финансового обеспечения на 
промышленных предприятиях.

4. Нехватка технологического оснащения 
в сфере предоставления гериатрических услуг 
на промышленных предприятиях.

5. Бесплатные государственные медицин-
ские учреждения.

Миссия. Миссия описывает услуги, кото-
рые будут предоставляться потребителям, а 
также раскрывает, как предприятия будут 
удовлетворять потребности общества в гло-

бальном, региональном или местном масштабе. 
Данный документ подготавливается на долго-
срочный период [6]. Пример миссии может быть 
использован промышленными предприятиями. 

Центр «***» (название гериатрического 
центра) занимается предоставлением каче-
ственных гериатрических услуг сотрудникам 
промышленного предприятия «***» (назва-
ние предприятия), вышедших на пенсию. 
Улучшение здоровья, повышение качества 
жизни, создание условий активного долголе-
тия, а также содействие развитию местных и 
региональных систем гериатрической помощи 
являются миссией центра.

Основными направлениями в предостав-
лении помощи являются медицинский уход, 
социализация и интеграция пожилых людей в 
общество. Ментальное и физическое здоровье 
являются залогом достойной старости. 

Видение. Определение видения является сле-
дующим этапом разработки стратегии. Данный 
документ предоставляется как для внутреннего, 
так и для внешнего мира и включает в себя точное 
определение приоритетов [6]. Версия, доступная 
общественности и акционерам, является дайдже-
стом основного документа [6].

Доля пожилого населения России неуклон-
но растет [15], количество людей, воспользовав-
шихся гериатрическими услугами, имеет неста-
бильную динамику [16]. Причиной является 
негативное отношение к данной сфере услуг. 
Требуется формирование положительного обра-
за рынка гериатрических услуг. Для улучше-
ния качества жизни лиц старшего поколения, а 
также выполнения государственных программ, 
поддерживающих данное направление, необхо-
димо создание гериатрических центров, кото-
рые предоставят высокое качество услуг и обе-
спечат достойную старость населению. 

Предоставление доступных и качествен-
ных услуг, адаптация к быстро изменяющимся 
потребностям общества, популяризация обра-
зовательных и просветительских программ для 
лиц старшего поколения, обеспечение иннова-
ционного лидерства, а также общение с потре-
бителями являются основными направлениями 
работы гериатрического центра. 

Функционирование «***» (название гери-
атрического центра) при промышленном пред-
приятие «***» (название промышленного пред-
приятия) способствует снижению текучести 
кадров, повышению мотивации сотрудников, 
улучшению производительности труда, создает 
социальную привлекательность предприятия. 
Философия организации заключается в соблю-
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дение направления «Социально-ответственного 
работодателя». 

Пребывание «пенсионеров предприятия» в 
гериатрическом центре, а также использование 
услуг центра должно быть частично или полно-
стью оплачено предприятием. Деятельность 
центра может быть субсидирована государством 
или оплачена работодателем. Возможна реали-
зация программы, которая предусматривает 
поэтапные выплаты сотрудниками на протяже-
ние всей трудовой деятельности на конкретном 
промышленном предприятие. 

Приоритеты. В видение были выделены 
следующие приоритетные направления разви-
тия, которые должны выполняться при реали-
зации стратегии: 

1. Формирование положительного образа 
предоставления гериатрических услуг [17].

2. Предоставление доступных гериатриче-
ских услуг [18]

3. Предоставление качественных гериа-
трических услуг, соответствующих высоким 
мировым стандартам [19].

4. Сохранение кадрового потенциала [20, 
21].

Целеполагание. Основываясь на миссии и 
видение, стратеги выполняют качественную ори-
ентацию и детализацию приоритетов. На данном 
этапе формулирование целей обеспечивает каче-

ственную ориентацию следующего шага разра-
ботки стратегии – постановки задач [14].

Исходя из выявленных выше приоритетов, 
ставятся следующие цели:

1. Создание привлекательного образа гери-
атрического центра.

2. Повышение качества условий пребыва-
ния пожилых в гериатрическом центре.

3. Предоставление качественных гериа-
трических услуг.

4. Информирование кадров, работающих 
на промышленном предприятие о деятельности 
гериатрического центра.

5. Привлечение высококвалифицирован-
ных кадров, оказывающих гериатрические 
услуги.

Задачи. Определение стратегических задач 
является первым этапом, на котором устанав-
ливаются количественные характеристики. 
Задачи обеспечивают выполнение развития 
и внедрения стратегии [6]. В табл. 2 приведен 
пример целей и задач гериатрического центра 
промышленного предприятия.

Создание привлекательного образа гери-
атрического центра промышленного пред-
приятия может быть осуществлено посред-
ством государственно-частного партнёрства. 
Предполагается распространение социальной 
рекламы, направленной на формирования 

Таблица 2
Цели и задачи гериатрического центра промышленного предприятия

[Purpose and objectives of geriatric center at the industrial enterprise]
Цели Задачи

Создание привлекательного обра-
за гериатрического центра.

Использование положительного опыта лиц, пользовавшихся услугами гериатриче-
ского центра.
Продвижение социальных ценностей на промышленном предприятии;
Взаимодействие с государством и содействие в проведении мероприятий, повышаю-
щих привлекательность социальных учреждений. 

Повышение качества условий пре-
бывания пожилых в гериатриче-
ском центре.

Планировка гериатрических центров, соответствующая мировым стандартам;
Транспортная доступность гериатрического центра;
Хорошая экологическая обстановка;
Высокий уровень предоставляемых услуг.
Использование современных технологий.

Качественные гериатрические 
услуги.

Использование высококачественных медикаментов.
Использование современных медицинских аппаратов.
Проведение медицинских осмотров на постоянной основе.
Высокая квалификация лечащих врачей.
Хорошее отношение персонала к потребителю услуг.

Информирование кадров, работа-
ющих на промышленных пред-
приятиях о деятельности гериа-
трического центра.

Использование внутренних средств массовой информации.
Использование информационной базы промышленного предприятия о выбывших 
сотрудниках.
Использование внешних источников информирования.

Привлечение высококвалифици-
рованных кадров, оказывающих 
гериатрические услуги.

Создание материального стимула.
Создание социальной привлекательности промышленного предприятия. 
Создание дополнительных возможностей (например, льготы на размещение род-
ственников).

Источник: составлено автором на основе методологии стратегирования В.Л. Квинта [6].



Экономика в промышленности. 2019. Том 12. № 4508

Управление трудовыми ресурсами

культуры старости у населения, организация 
различных мероприятий, поддерживающих 
идею здоровой и достойной старости, орга-
низация различных форумов, посвященных 
улучшению экономико-социальной ситуации. 
Продвижение социальных ценностей на про-
мышленном предприятие также может спо-
собствовать изменению общего восприятия 
гериатрического рынка пожилыми людьми. 
Положительный опыт использования гериа-
трических услуг «пенсионерами предприятия» 
может стать основополагающей частью изме-
нения отношения сотрудниками к данному 
рынку. Между кадрами должна происходить 
активная коммуникация.

Обеспечение высокого качества условий 
пребывания «пенсионеров предприятия» в 
гериатрическом центре может быть осущест-
влено посредством качественной планировки 
помещений, которая должна соответствовать не 
только Российским стандартам, но и стандар-
там стран-лидеров на данном рынке. Высокий 
уровень предоставляемых услуг и современное 
оснащение центра должны быть основополага-
ющими задачами. Экологическая обстановка 
и транспортная доступность также формиру-
ют создание достойных условий пребывания. 
Локация гериатрического центра должна опре-
деляться наличием лесного массива вблизи. 
Транспортная доступность предполагает нали-
чие общественного транспорта вблизи.

Предоставление качественных гериатри-
ческих услуг реализуется с помощью труда 
высококвалифицированных врачей, исполь-
зования высококачественных медикамен-
тов и современной медицинской аппаратуры. 
Своевременные медицинские осмотры, обследо-
вания и лечение могут существенно повысить 
качество жизни пожилых. Важным аспектом 
высокого качества является отношение персо-
нала к потребителям услуг.

Эффективность информирования кадров, 
работающих на промышленном предприятие, о 
деятельности гериатрического центра зависит от 
степени освещения во всех источниках массовой 
информации, как внутренней, так и внешней. 
Для осуществления цели может быть использова-
на информационная база предприятия о выбыв-
ших сотрудниках, а также различные инструмен-
ты взаимодействия, которые обеспечат макси-
мальный эффект. Например, представительские 
встречи и публичные обращения к аудитории. 

Привлечение высококвалифицированного 
персонала является основой успешной деятель-
ности гериатрического центра. Работа сотруд-

ников должна быть мотивирована следующими 
условиями: высокой заработной платой, систе-
мой премирования, социальной привлекатель-
ностью центра, высокими условиями труда и 
дополнительными возможностями, как льго-
ты на размещение родственников персонала в 
гериатрическом центре, питание и предоставле-
ние корпоративного транспорта. 

Заключение 

Развитие промышленного сектора России 
должно основываться на принципах социаль-
ной справедливости, соблюдения трудовых 
прав человека и учитывать глобальный тренд 
старения населения, который может позитивно 
использоваться организацией. Создание гери-
атрического центра отражает вышеперечис-
ленные принципы и тренды. Формирование 
социальной привлекательности предприятия 
является важнейшей задачей, которая решит 
проблемы текучести кадров, низкой эффек-
тивности труда, станет одним из мотивацион-
ных факторов, создаст дополнительные рабо-
чие места, изменит трудовой климат внутри 
предприятия. Гериатрический центр является 
дополнительным источником дохода для про-
мышленного предприятия, создаст дополни-
тельные налоговые отчисления государству, 
позволит развить рынок гериатрических услуг, 
создать конкурентную среду, улучшить каче-
ство жизни населения и будет способствовать 
развитию государственных программ по поддер-
жанию активного долголетия и создания достой-
ных условий старости. Пример концепции стра-
тегии, описанный в данной статье, может быть 
использован при условии дальнейшей корректи-
ровки для определенного предприятия, работа-
ющего в промышленном секторе.
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Rapolienė G. Need for communication and the role 
of ageist attitudes in its fulfilment: a qualitative 
study of older people. Uspekhi gerontologii = The 
successes of gerontology. 2019. Vol. 32. No. 1-2. 
Pp. 273–281. (In Russ.)

12. Radl J. Too Old to Work, or Too Young 
to Retire? The Pervasiveness of Age Norms 
in Western European Societies. Retirement 
Timing and Social Stratification A Comparative 
Study of Labor Market Exit and Age Norms 
in Western Europe. 2014. Pp. 89–135. DOI: 
10.2478/9788376560410.4

13. Schniter E., Shields T. Ageism, Honesty, 
and Trust. J. Behavioral and Experimental 
Economics. 2014. Vol. 51. Pp.19–29. DOI: 
10.1016/j.socec.2014.03.006

14. Kvint V.L. Kontseptsiya strategirovaniya. 
[Strategizing concept]. Vol. I. St. Petersburg: 
SZIU RANKhiGS, 2019. 132 p. (In Russ.)

15. Older generation. Population of Russian 
Federation. 2019. (In Russ.). Available at: 
https://gks.ru/folder/13877 

16. Information about stationary social 
service organizations for elderly and disabled 
people (adults and children). (In Russ.). Available 
at: https://www.gks.ru/search?q=социальные+
стационарные+учреждения

17. Denisov I., Kunitsyna N., Ilnitskiy A., 
Fesenko V., Fesenko E., Lyutsko V., Varavina 
L. Marketing in health care and problems of the 
organization of geriatric service. Sovremennyye 
problemy nauki i obrazovaniya = Modern problems 
of science and education. 2012. No. 5. P. 7. (In 
Russ.)

18. Federal project «Older Generation». 
Russian Ministry of Labor. Passport of the 
Federal project. 2019. (In Russ.). Available at: 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/
demography/3

19. National healthcare project. Ministry 
of Health of the Russian Federation. 
2018. (In Russ.). Available at: http://
w w w . r o s z d r a v n a d z o r . r u / i / u p l o a d / i m a g
es/2018/7/25/1532512237.26174-1-15781.pdf 

20. Novikova I.V. Strategic management of 
labor resources. Russian Journal of Industrial 
Economics. 2018. Vol. 11. No. 4. Pp. 318–326. 
(In Russ.). DOI: 10.17073/2072-1633-2018-4-
318-326 

21. Strategy for the benefit of senior citizens 
in the Russian Federation until 2025. Order 
of the Government of the Russian Federation 
of 05.02.2016 No. 164-r «On approval of the 
Strategy of actions in the interests of senior 
citizens in the Russian Federation until 2025». 
(In Russ.). Available at: https://rosmintrud.ru/
ministry/programms/37/2

Информация об авторах / Information about the authors

Дудовцева Ю.В. – аспирант, yvdudovtseva@
mail.ru, Московская школа экономики МГУ, 
Москва, 119991, Ленинские горы, д. 1, стр. 61

Yulia V. Dudovtseva – Postgraduate Student, 
yvdudovtseva@mail.ru, Lomonosov Moscow 
State University, Moscow School of Economics, 
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia

Поступила в редакцию 13.10.2019 г.; после доработки 17.11.2019 г.; принята к публикации 11.12.2019 г.



511Russian Journal of Industrial Economics. 2019. V. 12. N 4

© 2019 г. С.П. Решетняк, Д.А. Ведрова
УДК 553.04 DOI: 10.17073/2072-1633-2019-4-511-518
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Estimating criteria for mining  
profitability predicting
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Аннотация. Разработка месторождений твердых полезных ископаемых, будь то открытый или подземный 
способ, предполагает большой объем первоначальных инвестиций, значительная часть которых расходует-
ся на обустройство инфраструктуры будущего предприятия. Капитальные вложения будут тем больше, чем 
дальше расположен участок недропользования от региональных центров, населенных пунктов, чем сложнее 
структура самого месторождения.
В условиях современной рыночной экономики остро стоит вопрос справедливости распределения прав на 
недропользование. Участие в конкурсе на приобретение лицензии, несмотря на антимонопольную политику 
государства в этой сфере, могут позволить себе в основном представители крупного бизнеса, в то время как 
мелким региональным компаниям остается иметь дело с менее привлекательными с точки зрения инвести-
рования в разработку месторождениями.
Проведен анализ и ранжирование основных факторов, влияющих на рентабельность разработки месторож-
дения в период, предшествующий его вводу в эксплуатацию, с целью предложить метод экономической 
поддержки и стимулирования представителей бизнеса, готовых заниматься разработкой месторождений, 
осложненной специфическими рисками горнодобывающего производства. На основе рассмотренных фак-
торов была разработана классификация месторождений по рентабельности отработки, применение которой 
может дать более точную характеристику предлагаемым к реализации участкам недропользования по уров-
ню необходимых инвестиций в строительство горнодобывающего предприятия.
Предложен экономический механизм стимулирования региональных недропользователей, готовых раз-
рабатывать рискованные с точки зрения долгосрочного инвестирования залежи минеральных ресурсов. 
Предложен коэффициент возврата средств – части стоимости лицензии недропользования в период строи-
тельства предприятия, до достижения им проектной мощности.

Ключевые слова: разработка месторождений, рентабельность, лицензия, оценка, геология, инфраструкту-
ра, риски

Abstract. The development of mineral resources deposits, whether it is open pit or underground mining, involves a 
large amount of initial investment, much of which is spent on building the infrastructure of the future enterprise. 
Capital investments will be the greater, the farther the deposit is located from regional centers, settlements, the more 
complex the structure of the deposit itself is. Modern market economy reality makes the question of equity distribution 
opportunities on mining one of the most pressing. Participation in the tender for the license acquisition, despite the 
antitrust policy of the state in this area, can be afforded mostly only by representatives of large businesses, while small 
regional companies are left to deal with less attractive deposits in terms of investment in the development. The authors 
of the article have analyzed and ranked the main factors affecting the profitability of mineral deposit development 
during the period prior to its commissioning, with the aim of offering a method of economic support and incentives for 
business representatives who are ready to take specific mining risks. Based on the considered factors, a classification 
of deposits according to the profitability of mining was developed, the use of which can give a more accurate description 
of the proposed subsoil use areas by the level of necessary investments in the construction of a mining enterprise.
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Environmental economics



Экономика в промышленности. 2019. Том 12. № 4512

Экономика природопользования

В условиях рыночной экономики и про-
должающейся глобализации мировой эконо-
мики необходимостью стала так называемая 
гармонизация терминов и понятий, применя-
ющихся в отрасли освоения месторождений 
полезных ископаемых, в частности, установ-
ление взаимосвязей между классификациями 
минеральных запасов и ресурсов России и дру-
гих стран [1–3]. За прошедшие четверть века 
выполнен большой ряд исследований в обла-
сти рационального освоения отечественных 
недр, начиная от глобальной стратегии в целом 
по стране и заканчивая исследованиями по 
отдельным регионам [4–6]. Фундаментальные 
исследования вопросов стратегического разви-
тия минерально-сырьевой отрасли народного 
хозяйства ведут специализированные институ-
ты Российской академии наук [7, 8]. В значи-
тельной степени в научном плане продвинулся 
вопрос рационального формирования и после-
дующей эффективной разработки техногенных 
месторождений минерального сырья [9, 10].

Достаточно серьезно отечественные иссле-
дования модернизируют и совершенствуют под-
ходы, применяемые в промышленно развитых 
странах [11–15]. В частности, полезными в оцен-
ке инвестиционной привлекательности освоения 
месторождений полезных ископаемых явля-
ются нормативные материалы, разработанные 
в США [16, 17]. Тем не менее, особенности рос-
сийского подхода к инвестированию в горную 
промышленность имеют свою специфику [18]. 
Значительным вкладом в развитие методов 
оценки целесообразности вовлечения в эксплу-
атацию месторождений полезных ископаемых 
стала монография А.А. Пешкова и Н.И. Мацко о 
доступности минерального сырья [19].

Предприниматель, принимая решение 
инвестировать средства в разработку месторож-
дения полезных ископаемых, вынужден иметь 
дело с рядом рисков, связанных со спецификой, 
достоверностью и полнотой информации о гео-
логическом строении залежи; правовыми аспек-
тами в части своевременности выполнения тре-

бований, которые будут указаны в лицензии; с 
достижением и сохранением требуемых произ-
водительности работ и себестоимости продук-
ции; с технологическими особенностями гор-
нодобывающего производства и конъюнктурой 
рынка данного вида минерального сырья. Все 
перечисленные риски сохраняются до выхода 
горного предприятия на необходимые технико-
экономические показатели: на этапах поиско-
во-оценочных и геологоразведочных работ, на 
этапе проектирования, на этапах строительства 
и ввода предприятия в эксплуатацию [18]. На 
рис. 1 приведена панорама Оленегорского желе-
зорудного карьера, по которой можно судить об 
объеме капитальных вложений при строитель-
стве предприятия.

Невзирая на то, что частный инвестор 
рискует собственными, а не бюджетными день-
гами государства или региона, его принужда-
ют выполнять многочисленные инструкции, 
нормативы и требования. Поскольку механиз-
мы данных требований прописаны неявно, они 
могут истолковываться по принципу «дышла». 
Хотя понятно, что со стороны государства 
должно контролироваться только рациональ-
ное использование недр и активно стимулиро-
ваться их эффективное освоение. Получение 
лицензии на разработку месторождений долж-
но носить заявительный характер. Выполнение 
же множества необязательных условий заметно 
увеличивает срок ввода предприятия в эксплу-
атацию и останавливает большинство потенци-
альных инвесторов, предполагающих помимо 
объективных рисков значительные дополни-
тельные расходы коррупционного характера.

Стратегический инвестиционный ана-
лиз требует учета относительных показателей 
экономической эффективности, отражающих 
степень полноты и корректности использова-
ния материальных, трудовых, денежных и др. 
ресурсов для прогнозирования рентабельности 
будущего производства.

Рентабельность проекта – это ключевой 
показатель, который позволяет инвестору при-

The authors have proposed an economic mechanism to stimulate regional subsoil users who are ready to develop 
deposits of mineral resources that are risky in terms of long-term investment. A refund ratio is proposed – which part 
of the license cost for subsoil use is supposed to be returned, during the construction of the enterprise period, before 
it reaches its planned capacity.

Keywords: mining, profitability, license, estimation, geology, infrastructure, risks

For citation: Reshetnyak S.P., Vedrova D.A. Estimating criteria for mining profitability predicting. Ekonomika v 
promyshlennosti = Russian Journal of Industrial Economics. 2019. Vol. 12. No. 4. Pp. 511—518. (In Russ.). DOI: 
10.17073/2072-1633-2019-4-511-518
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нять правильное решение относительно оправ-
данности суммы рисков, которым подвергнет-
ся его капитал в случае приобретения лицен-
зии недропользования на конкретный участок 
недр.

Показателем статической финансовой 
оценки проекта является коэффициент эффек-
тивности инвестиций (Account Rate of Return, 
ARR). Данный коэффициент называют также 
учетной нормой прибыли или коэффициен-
том рентабельности проекта. Рассчитанный на 
основе первоначального объема вложений, он 
может быть представлен отношением среднего-
довой величины прибыли (за минусом отчисле-
ний в бюджет) от реализации проекта за период 
к средней величине инвестиций с учетом оста-
точной или ликвидационной стоимости перво-
начальных инвестиций (например, учет ликви-
дационной стоимости оборудования при завер-
шении проекта):

ARR = Pr/((1/5) × (Io – If)), (1)

где Pr – среднегодовая величина прибыли (за 
минусом отчислений в бюджет) от реализации 
проекта; Io – средняя стоимость первоначаль-
ных вложений; If – остаточная или ликвидаци-
онная стоимость первоначальных инвестиций.

Несмотря на простоту расчета данного 
показателя эффективности инвестиций, его 
едва ли можно применять для анализа инве-
стиционной привлекательность проекта пред-

приятия в сфере недропользования, так как он 
не учитывает стоимость денег во времени и не 
предполагает дисконтирования, следовательно, 
не учитывает распределения прибыли по годам, 
а значит, применим только для оценки кратко-
срочных проектов с равномерным поступлени-
ем доходов. Кроме того, с его помощью невоз-
можно сравнивать проекты с разными сроками 
осуществления.

Горнодобывающее производство характе-
ризуется крайне длительным периодом строи-
тельства предприятия, предшествующим нача-
лу выпуска продукции или непосредственной 
эксплуатации месторождения. Этот период 
является наиболее капиталоемким: колос-
сальные объемы вложений требуются на обу-
стройство инфраструктуры района разработ-
ки, детальную разведку недр, моделирование 
месторождения, поиск и обеспечение услови-
ями труда персонала предприятия, приобрете-
ние дорогостоящего технологического оборудо-
вания.

Несмотря на то, что для начала выпуска 
продукции горного комбината, а значит, и для 
получения прибыли от ее реализации, необхо-
димо в кратчайшие сроки после приобретения 
лицензии приступать к его строительству, дли-
тельное время занимает процесс проектирова-
ния и согласования проекта разработки место-
рождения с надзорными органами. В такой 
ситуации полнота предоставляемой федераль-

Рис. 1. Оленегорский карьер, Мурманская область, Россия
[Olenegorsky open pit mine, Murmansk Region, Russia]
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ными и региональными органами распределе-
ния прав на пользование недрами информации 
о месторождении является залогом наиболее 
адекватного сопоставления предпринимателем 
возможных рисков со своими финансовыми 
возможностями.

Собственником недр в Российской 
Федерации является Государство, оно же являет-
ся правообладателем всей геологической инфор-
мации, которая характеризует месторождения 
входящие в Российский Федеральный геологи-
ческий фонд «Росгеолфонд». По мере подготовки 
документации на очередной участок недр объяв-
ляется конкурс на реализацию лицензии на его 
разработку, проведение которого регламентиру-
ется Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 (ред. 
от 03.08.2018 г.) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2019 г.). Соискателям лицензии 
предоставляется информация о названии и гео-
графическом положении месторождения, его 
размерах, координатах оконтуренного земель-
ного отвода, статусе земель, объемах утвержден-
ных запасов (если они имеются, чаще всего это 
категория C2) и прогнозных ресурсов категории 
Р1 и ниже (P2 и P3).

С победителем конкурса согласно 
Федеральному закону от 30.12.1995 г. №225-
ФЗ (ред. от 27.06.2018 г.) «О соглашениях о 
разделе продукции» заключается договор, на 
основании которого недропользователь обязу-
ется отдавать государству оговоренную часть 
добытого и переработанного им полезного иско-
паемого, либо ее денежный эквивалент.

В настоящее время стоимость подачи 
заявки на участие в конкурсе и оформления 
лицензии в зависимости от размеров участка и 
вида полезного ископаемого может достигать 
2–10 млн руб. В данном случае приобретение 
лицензии не гарантирует рентабельность про-
изводства, а лишь подтверждает право на раз-
работку месторождения, попутно возлагая на 
недропользователя все сопутствующие строи-
тельству и пуску горнодобывающего предпри-
ятия риски.

Для прогнозирования рентабельности про-
екта горнодобывающего предприятия инвесто-
рам необходимо иметь наиболее полную инфор-
мацию не только о месторождении как тако-
вом, но и о районе его расположения, наряду с 
субъективными факторами хозяйствования в 
рассматриваемом регионе, которые в немалой 
степени могут оказывать влияние на эффектив-
ность производства [20].

Данное исследование авторы посвятили 
изучению того, какие именно критерии долж-

ны быть в первую очередь оценены и каким 
образом, чтобы облегчить потенциальным 
недропользователям задачу анализа рентабель-
ности при выборе объекта инвестирования. По 
результатам исследования были отобраны фак-
торы, относительная реакция экономических 
показателей эффективности производства на 
которые на начальном этапе разработки место-
рождения (до выхода предприятия на производ-
ственную мощность) была максимальна, каж-
дый из них был ранжирован и получил соответ-
ствующий уровню прогнозной рентабельности 
буквенный индекс:

Степень разведанности месторождения, 
r – полнота геологической и горно-технической 
информации, предоставляемой собственни-
ком недр потенциальному недропользователю. 
В случае, когда геологический район место-
рождения хорошо изучен, рассматриваемый 
участок не требует доразведки кроме эксплуа-
тационной, показатель r можно считать макси-
мальным, а условия разработки благоприятны-
ми и не требующими дополнительного инвести-
рования по данной статье. При таком условии 
показателю r будет присвоен буквенный индекс 
«А». Если же точная геологическая информа-
ция о рассматриваемом участке недр отсутству-
ет, но о его геологическом строении и горно-тех-
нических особенностях можно судить по ана-
логичным участкам, которые уже находятся в 
отработке, показателю r будет присвоен буквен-
ный индекс «Б». При самом неблагоприятном 
варианте, при практически полном отсутствии 
достоверной геологической информации, уни-
кальности рассматриваемого месторождения, 
осложненной отсутствием в современной горно-
добывающей практике требуемых технологий 
разработки, показателю r будет присвоен бук-
венный индекс «В».

Степень развитости инфраструктуры 
района разработки, i – его географическая отда-
ленность от основных центров промышленной 
инфраструктуры и источников рабочей силы. 
Если участок недропользования находится в 
непосредственной близости к основным логи-
стическим узлам, населенному пункту, сетям 
энергоснабжения, то показателю i будет при-
своен буквенный индекс «А», индексы «Б» и 
«В» присваиваются показателю i в зависимости 
от отдаленности участка от соответствующих 
центров инфраструктуры и коммуникаций.

Степень заинтересованности региональ-
ных властей в разработке, z – намерения реги-
ональных органов самоуправления субсидиро-
вать или гарантировать разного рода поддержку 
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предпринимателям, готовым осваивать районы 
с низким уровнем занятости населения (индекс 
«А»), либо напротив – наличие ограничений по 
отработке, нормирования потерь, повышенных 
экологических требований (индексы «Б» и «В», 
соответственно строгости предъявляемых тре-
бований).

Таким образом, каждому участку недр, 
представляемому государством на реализацию, 
предлагается присваивать комплексный бук-
венный индекс от «ААА» до «ВВВ», аналогич-
ный индексам международных рейтинговых 
агентств, характеризующих различные место-
рождения с точки зрения инвестиционной 
надежности и привлекательности (таблица).

По мнению авторов статьи, целевыми соис-
кателями участков недр, которым будут при-
сваиваться низкие рейтинги по инвестицион-
ной привлекательности (ниже индекса «БББ»), 
станут небольшие региональные горнодобыва-
ющие компании, так как им сложно конкури-
ровать с крупными вертикально-интегрирован-
ными организациями, зачастую являющимися 
монополистами в производстве того или иного 
вида минерального сырья, за более привлека-
тельные объекты недропользования. С другой 
стороны, разработку даже небольших участков 
недр необходимо поощрять, так как неоспори-
мым является факт того, что горное производ-
ство является своеобразным экономическим 
триггером в краевой экономике – запускается 
несколько отраслей промышленности одновре-
менно, в том числе, производство горной и иной 
техники, материалов, увеличивается количе-
ство рабочих мест, получают дополнительные 
импульсы развития строительная, энергетиче-
ская и банковская отрасли и пополняется нало-
гами бюджет региона [21, 22].

В случае, если предприниматель, при-
нимая риски связанные с неподтверждением 
геологической информации, осложнениями в 
обустройстве промышленной инфраструкту-
ры, отсутствием средств регионального бюд-
жета для обеспечения гарантий финансовой 

поддержки предпринимателя, при резком 
изменении конъюнктуры рынка данного вида 
минерального сырья, приобретает лицензию на 
разработку данного участка недр, предлагает-
ся способ его материального поощрения в виде 
возврата части стоимости лицензии с помощью 
экономического механизма налогового вычета 
в период, предшествующий вводу месторожде-
ния в эксплуатацию.

Доля возвращаемой части стоимости 
лицензии на недропользование должна быть 
регламентирована соответствующими законо-
дательными актами и составлять от 0 % – для 
месторождений с индексом «ААА», до 100 % – 
для месторождений с индексом «ВВВ». Если 
выразить долю возвращаемой части стоимости 
лицензии в относительных единицах и обозна-
чить неким коэффициентом возврата (Kвоз.ср) 
от стоимости номинальной (Сн, руб.), то расчет 
конечной стоимости лицензии недропользова-
ния (С, руб.), приведенный к началу полноцен-
ной эксплуатации предприятия будет опреде-
ляться зависимостью (2):

С = (1 – Kвоз.ср) × Сн, руб. (2)

В таблице Kвоз.ср – предложенный коэффи-
циент возврата средств, учитывающий покры-
тие части расходов предпринимателя на при-
обретение лицензии, а также косвенно харак-
теризующий месторождение по сложности его 
отработки.

Стимулирование эффективного исполь-
зования значительных объемов природных 
ресурсов Российской Федерации объективно 
способствует не только искоренению бедности 
населения, но и позволит получить необходи-
мые инвестиции для перехода с сырьевого пути 
развития нашего отечества, предполагающего 
нарушения больших территорий (рис. 2), неми-
нуемо влекущих экологические последствия, 
на которые монополисты рынка не всегда в 
состоянии вовремя реагировать, на высокотех-
нологичный, обеспечивая приоритеты дости-
жения уровня наукоемкого производства, соот-

Классификация оценки рентабельности месторождения
[Classification of the assessment of profitability of the mineral deposit]

Индекс ААА ААБ ААВ АБА АББ АБВ АВА АВБ АВВ

Kвоз.ср 0 0,04 0,08 0,12 0.18 0,21 0,25 0,3 0,34

Индекс БАА БАБ БАВ ББА БББ ББВ БВА БВБ БВВ

Kвоз.ср 0,38 0,42 0,46 0,5 0,53 0,57 0,61 0,64 0,68

Индекс ВАА ВАБ ВАВ ВБА ВББ ВБВ ВВА ВВБ ВВВ

Kвоз.ср 0,72 0,76 0,81 0,85 0,89 0,92 0,95 0,98 1,0
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ветствующего постиндустриальному обществу. 
Применение предложенной системы оценки 
месторождений по рентабельности отработки 
и экономическое стимулирование некрупных 
региональных участников горнодобывающей 
отрасли гарантированным возвратом части 
стоимости лицензии на недропользование, 
объем которого зависит от сложности освоения 
и ввода в эксплуатацию нового предприятия, 
повысит конкуренцию на рынке добычи мине-
ральных ресурсов, позволит тем самым уделить 
большее внимание социально-экономическому 
развитию региона, охране окружающей среды.
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