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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ» 

И «РАСПРЕДЕЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»1 

О. С. Сухарев 

o_sukharev@list.ru 

доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник  

Институт экономики и Институт проблем развития науки Российской академии наук 

г. Москва, Российская Федерация 

 

В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития в свете новых 

представлений о «накопительном эффекте» и «распределенном управлении», изменяю-

щих содержание стандартной теории экономической политики и управления разви-

тием. Цель исследования – описать виды устойчивого развития, показать наличие 

накопительного эффекта политики устойчивого развития и возможности «распреде-

ленного управления» в обеспечении устойчивости экономического развития. Методо-

логия исследования представлена теорией экономического развития и экономической 

политики, авторской доктриной «распределенного управления» и «накопительного эф-

фекта» политики, сложившимися в науке представлении об устойчивом функциониро-

вании социально-экономических систем. Применение обозначенной методологии позво-

лило получить следующий результат, что принципиально важным для управления раз-

витием выступает обеспечение его устойчивости за счет согласования структуры 

целей, инструментов политики, факторов и экономической структуры, по которой 

различным образом распределены инструменты, влияющие с разной силой и обнаружи-

вающие различную чувствительность элементов и целей развития к ним. Этот тео-

ретически обоснованный результат требует иной математической формализации, 

отличной от принципа Я. Тинбергена или фундаментальной рыночной классификации 

Р. Манделла, что можно получить, записывая уравнения, связывающие цели, например, 

роста и инфляции с факторами, а для факторов вводить уравнения, описывающие вли-

яние на них инструментов и связывающие факторы с динамикой экономической струк-

туры. В рамках метода «затраты – выпуск» можно вводить уравнения, связывающие 

вектор конечного спроса и вектор инструментов политики, а также вектор производ-

ственных затрат также с действующими на него инструментами. Однако требуется 

учитывать, что инструменты могут отличаться, и тогда потребуются уравнения 

связи различных инструментов друг с другом.  

Ключевые слова: теория экономического развития и политики, принцип «цели-

инструменты», «распределенное управление», «накопительный эффект», устойчи-

вость развития и динамики, структурная устойчивость. 

  

Цитирование: Сухарев, О. С. Устойчивое развитие: «накопительный эффект» и «рас-

пределенное управление» / О. С. Сухарев // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / 

БНТУ. – Минск, 2024. – Вып. 20. – С. 7–19. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2024-20-7-19 

 
1 Статья представляет собой материал выступления «Шумпетеровские чтения», которые прово-

дились традиционно в городе Пермь, в Пермском национальном исследовательском политехни-

ческом университете, планировались на конец июня 2024 года. 
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Введение. Экономическое развитие в стандартном виде рассматривается как уве-

личение уровня жизни граждан, обеспечиваемое ростом доходов на душу населения, то 

есть сводится к росту благосостояния и качества жизни [1; 2]. Такой результат обеспе-

чивается различными технологиями, включая и организацию управления экономикой 

[3], требующую новых подходов соразмерно прогрессу в средствах производства. Эф-

фекты глобальных изменений также сказываются на развитии технологий – широкого 

и сквозного применения, вводимых социальных институтах [4]. Невозобновляемые ре-

сурсы истощаются, возобновляемые воссоздаются медленно, так что компенсации их 

расхода в необходимом объеме не происходит. Эти процессы сопровождают экономи-

ческое развитие, сводимое к росту уровня благосостояния и соревнованию по темпам 

хозяйственного роста, в основном, за счет экологических потерь. Данное обстоятель-

ство привело к необходимости на уровне ООН сформулировать к 1980-м гг. доктрину 

«устойчивого развития», под которой понимается гармонизация экономической, соци-

альной и экологической (природно-ресурсной) сферы деятельности. Трактовка устой-

чивости развития в этом смысле сводится к тому, что удовлетворение текущих потреб-

ностей ныне живущих поколений не ущемляло возможности будущих поколений обес-

печивать такой же уровень потребностей и качества жизни, и повышать этот уровень. 

Движение по указанной траектории обозначалось как построение устойчивого обще-

ства [5].  В рамках концепции устойчивого развития появилось даже обозначение ESG 

(environmental, social, governance), то есть «природа – общество – управление», в рамках 

которого стали разрабатываться индикаторы устойчивости развития – в основном раз-

личные индексы, включая показатели, отражающие некую гармонизацию социальной, 

экономической и экологической сферы. Такая агрегация скрадывала большей частью 

проблемы взаимосвязей между указанными сферами, порождая трудности в подборе 

инструментов политики, чтобы обеспечить реализацию устойчивого развития в обозна-

ченном выше понимании. 

Концепция «устойчивого развития» ставит задачу получения наибольшей выгоды 

при наименьшем расходе ресурсов и ущербе окружающей среде.  Тем самым, возобнов-

ляемые ресурсы должны применяться со скоростью, которая бы не превышала регене-

ративную их способность либо действия агентов по их воссозданию. Невозобновляе-

мые ресурсы требуется исчерпывать с наибольшей эффективностью, в идеале заменять 

их применение техническими решениями, новыми технологиями – безотходными, без-

людными, использующими возобновляемый ресурс. Тем самым возникают задачи мак-

симизации, например, выручки, dV/dt →max, при минимизации расхода ресурсов dR/dt  

→ min [5]. 

Таким образом, современные представления об устойчивом развитии предпола-

гают необходимость экономического роста, но при условии, что ущерб экологии будет 

минимизирован (однако допустим), чтобы не представлять опасности для развития бу-

дущих поколений.  Однако ситуация «глобального эксцесса» заставляет дать более дис-

циплинирующую формулировку: глобальная эффективность развития достигается, ко-

гда удовлетворение текущих потребностей жизни и обеспечение ее качества происхо-

дит при наращении будущих возможностей за счет увеличения природно-ресурсного 

потенциала (компоненты богатства) [6]. Это становится идеальным критерием глобаль-

ной эффективности развития, вместо устойчивости, который предполагает сбалансиро-

ванный экономический рост в смысле спланированного одновременного развития раз-

личных секторов экономики и видов деятельности. Это относится и к возникающему 

«экологическому сектору», целью которого должно выступать наращение «экологиче-

ского благосостояния» и решение задачи не минимизации ущерба (как в доктрине 

«устойчивого развития»), а наращения природного капитала, с предотвращением исчер-

пания невозобновляемых и эффективной регенерацией возобновляемой части ресурсов 

(включая и их обоснованную и своевременную замену). Определение баланса в росте 
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различных секторов экономики представляет собой самостоятельную структурную за-

дачу [8], но развитие необходимо планировать в рамках критерия «цели-инструменты», 

включая и хозяйственную структуру как его фундамент. 

На базе идей об устойчивом развитии, которые кстати весьма вольготно отражали 

содержание и смысл устойчивости (базе согласования с устойчивостью по Ляпунову 

или с максимумом Понтрягина, отражающим целевую функцию управления [4]), не раз-

деляя, например, устойчивость роста – динамики и устойчивость структуры, а также 

иные виды устойчивости, возникли различные стратегии устойчивого развития (СУР). 

Они предполагали комплекс правительственных инструментов для достижения постав-

ленной цели – экономии ресурсов для будущих поколений и снижения загрязнений. 

Однако применяемые инструменты не рассматривались с точки зрения эффектив-

ности их применения и силы действия, а также структуры применения, способной обес-

печить движение к поставленной цели. В итоге их применение не уберегало от кризисов 

и отодвигало благие пожелания по реализации стратегии устойчивого развития. «Гло-

бальный эксцесс» также вносил в это свою основополагающую лепту [6], как и сфор-

мированные капиталистические институты, не позволяющие достичь целей «устойчи-

вого развития» по причине имеющихся межгосударственных разногласий, находящих 

отражение в международных договорах [7−8]. 

Теория экономической политики, базирующаяся на правиле Я. Тинбергена [9−12].  

Следовательно, принципиальное значение для изучения устойчивости развития 

имеют три структуры – целей, инструментов и экономики. Для изучения эффектов нало-

жения и динамики таких структур потребуется иной подход в области теории экономи-

ческой политики – принцип «распределенного управления» и оценка накопительного 

эффекта политики, когда инструменты теряют или увеличивают свою в силу по причине 

различных обстоятельств в отличие от известных неоушмпетерианских или неокласси-

ческих подходов [12−18]. Это в сумме создаст полноценный аппарат для анализа эко-

номического развития и его устойчивости, которое не может не детерминироваться и 

правительственными решениями наравне с иными факторами и действующими инсти-

тутами. 

Целью этой статьи является рассмотрение проблемы устойчивости развития с по-

зиции доктрины «распределенного управления» [7] и накопительного эффекта [8] по-

литики. Методологию составляет теория экономической политики и устойчивого раз-

вития, базовый принцип «цели-инструменты». Для достижения цели рассмотрим виды 

устойчивого экономического развития, перейдя к влиянию накопительного эффекта по-

литики и применению «распределенного управления» для обеспечения устойчивости 

развития. 

Результаты и их обсуждение.  

1. Устойчивость экономического развития: виды и политика 

Под устойчивостью в механике понимается способность технической системы со-

хранять траекторию своего движения при различных возмущениях и влияниях на это 

движение, допуская отклонение в приемлемом диапазоне, либо возвращаться на свою 

траекторию, либо к своему режиму функционирования, при отклонении от него под 

воздействием соответствующих сил. В гидрогазодинамике устойчивое движение по-

тока газа или жидкости означает сохранение скорости и вектора движения при различ-

ных возмущениях и при допуске на отклонение от требуемых параметров, причем без-

относительно к тому, ламинарный или турбулентный общий поток жидкости или газа. 

Таким образом, устойчивость можно трактовать как способность системы, бу-

дучи отклоненное из какого-то своего состояния, вернуться в него и продолжить функ-

ционировать, либо способность двигаться по заданному направлению с известными пара-

метрами при допустимых отклонениях от общего вектора, задающего это направление. 
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Устойчивость развития социально-экономической системы может быть опреде-

лена как обеспечение потребностей при сохранении или минимизации расхода ресурс-

ной базы, либо как наращение природно-ресурсного потенциала (восстановление) для 

будущих поколений, несмотря на «глобальный эксцесс» [6]. Кроме этого, ставшего сте-

реотипным, представления, можно говорить об устойчивости динамики, то есть поло-

жительном росте ВВП на душу населения, который бы не только не имел отклонений в 

отрицательную область, но и сильно не отклонялся и в положительной зоне своей ди-

намики. Это один вид устойчивости – динамики. Но можно вести речь и о структурной 

устойчивости, когда пропорции между базовыми элементами системы изменяются в ка-

ком-то допустимом диапазоне и не происходит неуправляемой ее трансформации. 

Например, российская экономика в 1990-ые и 2010 гг. потеряла именно структурную 

устойчивость, причем добавочным фактором выступали реформы в виде приватизации, 

которые обеспечивали непредсказуемое изменение хозяйственной структуры с неяс-

ными последствиями развертывания транзитивного кризиса. Это была явная потеря 

структурной устойчивости функционирования хозяйственной системы. 

Ортодоксальная экономическая школа, сводящая функционирование экономики 

к равновесной ситуации совокупного спроса и предложения, рассматривает устойчи-

вость равновесия, точки пересечения спроса и предложения. Если при отклонении от 

этой точки, система возвращается в нее, то такое равновесие устойчивое (устойчивость 

по А. Маршаллу и Л. Вальрасу, принцип соответствия П. Самуэльсона), в противном 

случае неустойчивое (паутинообразная модель). Однако, смена равновесий плохо впи-

сывается в такое представление об устойчивости динамической системы, либо отклоне-

ние от одной точки равновесия происходит, когда система переходит – движется в дру-

гую, но также точку равновесия. Последняя точка может быть более выгодной, в смысле 

большего продукта, или менее выгодной при меньшем продукте, и менее высокой ве-

личине (индексе) цен. Такие исходы уже не учитываются в ортодоксальных трактовках, 

как не принимается во внимание и структурная устойчивость экономики, а также влия-

ние структуры на наблюдаемые в хозяйстве изменения. 

В рамках моделей системной динамики может быть учтена устойчивость роста, 

развития (в классическом, показанном выше варианте) и экономической структуры. Од-

нако это требует иного подхода по представлению устойчивости и что более важно – 

иной экономической политики, которая бы предполагала совсем иные, нежели сегодня 

существующие, принципы ее реализации. 

Если смотреть на развитие с позиции шумпетеровской теории, то агент-предпри-

ниматель выводит систему из равновесия, фактически обеспечивая неустойчивый вари-

ант функционирования [15; 17−18]. Система развивается в режиме потери устойчиво-

сти. В отличие от Й. Шумпетера, И. Кирцнер придерживался взгляда, что предприни-

матель устремляет экономику к равновесию, то есть работает на обеспечение 

устойчивости ее функционирования, если под устойчивостью понимать стремление к 

равновесию. Принципиальное и плохо изученное значение для обеспечения устойчиво-

сти развития имеет ресурс времени, причем как для отстающих, так и передовых в эко-

номическом развитии стран [19], особенно когда реализуются специальные программы 

преодоления отсталости или догоняющего (опережающего) развития. Хотя опыт пока-

зывает, что подавляющее большинство из них, за редчайшим исключением, оканчива-

лись отрицательным результатом для реализующих подобные стратегии стран. Яркое 

исключение составляет Китай. Однако его успех отнюдь не снял весь набор проблем 

развития, которые формирует современная парадигма и сложившиеся институты безот-

носительно к формату общественно-политической системы, развернутой в конкретной 

стране, в частности, в Китае или США. 

Рисунок 1 показывает превосходство Китая по темпам развития над всеми пере-

довыми странами, однако и рост загрязнений, которые обеспечивает эта страна в мире, 
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превышает не только рассмотренные страны, но и настолько быстро растет, что обеспе-

чивает Китаю первенство и по этой позиции в считанные десятилетия его развития (ри-

сунок 2). 

 

Рисунок 1 − Темп роста ВВП в передовых странах, 1990−2022 гг. 

Источник: авторская разработка на основе данных1.  

 

Как видим из рисунка 1, темп роста экономики Китая положительный за 32 года, 

никогда ощутимо не приближается не только к нулевой отметке, но пересекает отметку 

в 5 % только в 2020 и 2022 гг. (по данным Всемирного Банка). В этом смысле Китай 

показывает относительную устойчивость своей динамики, как, впрочем, и западные 

страны, демонстрируя темп роста в диапазоне от 0 до 5 % в рассмотренном периоде. 

Российская экономика в этом смысле не показывает устойчивости. Отметим, что в 1998 

и 2009 гг. спад был много больше, чем в других странах. Однако в 2002−2003 гг., в 

отличие от западных экономик, в России не наблюдалось рецессии, а в 2020 г. спад в 

Западных странах оказался выше, особенно в ЕС. Китай, если и испытывал понижение 

темпа роста, то в положительной области. Однако, в 2022 г. спад испытывала только 

экономика России, если сравнивать ее с указанными на рисунке 1 странами по данным 

Всемирного Банка. Уровень загрязнений отражает рисунок 2, где виден значительный 

старт Китая. 

 
1 World Bank Open Data [website]. − URL: https://data.worldbank.org/ (date of access: 10.05.2024). 
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Рисунок 2 – Уровень выбросов углекислого газа, тыс. тонн эквивалент СО2, 

1990−2020 гг.  

Источник: авторская разработка на основе данных1. 

 

В отличие от Китая, даже США, ЕС, Германия и Япония показывают, хотя и в 

разной степени, но снижение выбросов. Следовательно, экономический рывок Китая 

связан с увеличением загрязнений и приводит к ним. Следовательно, политика роста 

входит в некоторое противоречие с политикой устойчивого развития, как она была 

представлена выше. Ростовая парадигма макроэкономического управления привела к 

тому, что за XX в. народонаселение мира выросло до отметки более чем в 7 млрд чел. – 

на 2000 г., в то время как на 1900 г. эта цифра была в районе 2,8 млрд чел. [5, c. 8]. 

Средняя температура поверхности земли за период с 1866 по 1997 гг. возросла с 13,4 до 

14,8 градусов по Цельсию [5, c. 17].  На интервале 1961−2012 гг. к 2000-м гг. произошла 

стабилизация роста численности мирового населения в районе 78−80 млн чел. прироста 

в год [6]. Но даже такая стабилизация означает, что многие страны существенно увели-

чат свое население к 2050 г., что подтверждают и демографические прогнозы [5, c. 9]. 

Мировой ВВП за XX в. с 1990 по 2000 гг. возрос примерно с 2,5 трлн долл. (в ценах 

1997 г.) до почти 40 трлн долл., то есть почти в 15 раз [5, c. 11]. При этом потребление 

энергии в мире возросло почти в 10 раз, а концентрация углекислого газа в атмосфере 

за 200 лет (с 1800 до 2000 гг.) возросла более чем в 1,3 раза [5, c. 31−34, 57].  

Таким образом, можно констатировать значимые антропогенные изменения усло-

вий развития и обитания человека и животных, кратное сокращение биоразнообразия и 

сокращение не возобновляемых ресурсов. Эта стало ценой применения ростовой пара-

дигмы макроэкономического развития и соревнования государств, включая стратегии 

догоняющего и опережающего развития, строящиеся на указанном фундаменте. 

Тем самым можно констатировать, что применяемая политика оказывается бес-

сильной что-либо изменить в части сохранения природно-ресурсной компоненты. Та-

кой эффект, когда достигаются одни цели – роста продукта, технологического про-

гресса, но за счет нанесения непоправимого и колоссального по масштабу ущерба эко-

системам, можно обозначить как отрицательный накопительный эффект 

 
1 World Bank Open Data [website]. − URL: https://data.worldbank.org/ (date of access: 10.05.2024). 
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экономической политики развития, создающей предпосылки для неустойчивости функ-

ционирования. При этом построенный в рамках фундаментальной парадигмы «глобаль-

ного эксцесса» [6] мировой порядок таков, что его практически никто не принимает и не 

рассматривает как адекватный. Такая позиция звучит давно, начиная от доклада Рим-

скому клубу под названием «Пересмотр мирового порядка» под руководством Я. Тинбер-

гена, и заканчивая докладом о состоянии мира Института Worldwatch в 1999 г. [5, c. 250]. 

Остановимся на накопительном эффекте экономической политики и рассмотрим 

доктрину «распределенного управления» [7−8], которая, на наш взгляд, способна обес-

печить иное (отвечающее современных вызовам устойчивого развития) толкование эко-

номической политики, увязывая три структуры – целей, инструментов политики, эко-

номики в широком ее понимании. 

2. Накопительный эффект экономической политики и «распределенное 

управление» 

Теория экономического развития в качестве необходимого условия рассматри-

вает рост и сводится к построению соответствующих моделей, но они, как правило, ба-

зируются на оценке факторов роста, источников, но не принимают во внимание инстру-

менты проводимой политики роста. Фактически рост релевантного параметра – ВВП − 

рассматривается вне действия инструментов, вызывающих изменение этого параметра. 

Число инструментов может быть и больше числа целей, но может оказаться и меньше. 

Важным обстоятельством выступает то, что каждый инструмент может влиять на сово-

купность целей и факторов развития (распределенное действие – управление). В связи 

с этим, если строится модель, рассматривающая факторы роста, то необходимо вводить 

дополнительные функции, которые бы отражали распределение каждого инструмента 

по влиянию на структуру факторов. Таким образом, можно получить опосредованное 

влияние инструментов на рост через влияние на структуру факторов.  

Сегодня модели экономической политики, как правило, исключают релевантные 

факторы, а модели роста – совсем не включают инструментов политики. Возникает 

своеобразный искусственный мир, отражающий экономику, которая далека от реально-

сти. Более того, принимаемые правительственные решения никак не могут быть учтены, 

а инструменты найдены исходя их уравнений Тинбергена-Тейла, даже если задаться 

желаемыми целями и выразить инструменты из уравнений, отражающих подлинные 

связи целей и инструментов. Проблема не только в условии по числу целей и инстру-

ментов, но и в том, что действие инструментов распределено и может приводить к 

связке и взаимной детерминации целей либо нарушать эту детерминацию и связность. 

Также важно, что сила влияния инструмента, повторяющегося в применении, может 

усиливаться по какой-то цели, но по другой − ослаблять, либо вообще не влиять – 

нейтральность политики, когда инструменты не оказывают воздействия на цели в прин-

ципе. Примерами выступают эффект ликвидной ловушки Кейнса, когда процентная 

ставка уже ни на что не влияет, а также монетарная политика при фиксированном курсе 

в рамках условий модели Манделла-Флеминга открытой экономики. 

 Применительно к монетарной политике России оценка указанного накопитель-

ного эффекта по цели роста и инфляции была выполнена в рамках исследования автора 

совместно с С. Ю. Глазьевым и О. Н. Афанасьевой [20]. Применительно к цели дина-

мики ВВП эффект монетарной политики был отрицательный, относительно цели ин-

фляции – слабо положительным.   Однако в указанном исследовании не анализирова-

лись цели устойчивости динамики, обеспечения экологических, социальных и других 

целей развития, характеризующих его устойчивость. Для такого решения нужна струк-

тура целей, инструментов, факторов и основных элементов экономики с полным анали-

зом силы влияния всей структуры инструментов на указанные релевантные структуры, 

то есть, решение распределенной задачи. Именно такая постановка позволяет 



2024, Выпуск 20 Экономическая наука сегодня 

 

14 

сформулировать задачу «распределенного управления», заменив ей по сути линейный 

принцип «цели-инструменты», не предполагающий структурного среза оценки взаимных 

влияний. 

Ортодоксальные теории экономической политики (передаточного механизма), 

роста и развития ничего не проясняют с точки зрения указанных структур и их взаимо-

действия, в аспекте накопительного эффекта действия инструментов и распределенного 

их влияния (управления). Тем самым проектируемые макроэкономические решения не 

видят «полного» влияния применяемых инструментов, ограничивая их влияния рам-

ками «фундаментальной рыночной классификации» по Р. Манделлу. Но этот подход 

является не только усеченным, но и заведомо ущербным, т. к. нормативно обрезает вли-

яние каждого инструмента, привязывая его точно к цели. Он исключает не только об-

ратные связи целиком, но даже наличие прямых отдельных связей релевантных пара-

метров.  

Следовательно, устойчивость развития не может быть описана набором совре-

менных ортодоксальных неоклассических подходов, поскольку они не преодолевают 

ситуацию не только конфликта целей, но и связности целей, инструментов, факторов и 

экономических структур. Шумпетеровские теории развития [16−17] также не решают 

такой задачи, сохраняя отдельные целевые функции – благосостояния, минимизации 

потерь или максимизации прибыли в своих моделях1 как ориентиры в поведении аген-

тов или взаимодействия новаторов и консерваторов2. 
Известный метод «затраты – выпуск» воспринимается в виде способа, хорошо 

описывающего структурную модификацию экономики, за счет того, что связывает про-
изводственные затраты (выпуск) и конечный спрос. Тем самым используемые в секто-
рах ресурсы превращаются в доход, который тратится на покупку, конечно, произве-
денных благ, изготовленных с помощью данных ресурсов [21, c. 13−16]. Каждый сектор 
создает ресурс для других секторов и для себя, а также создает конечные продукты. 
Следовательно, всегда речь идет о распределении созданного выпуска в i-ом секторе по 
имеющемуся набору секторов, то есть экономической структуре. Фактически связыва-
ется структура потребления (конечного спроса) и выпуска (по прямым затратам посред-
ством так называемы входных или технических коэффициентов). 

 
                                     
                      Метод «затраты - выпуск» 

 

 

 

 
     Производство               уравнения                Конечный 
      Затраты-ресурсы               связи                    спрос  

 

     

   Структура инструментов,               Структура инструментов, 

   влияющих на выпуск                     воздействующих на спрос 

 
Распределённое управление–накопительный эффект политики  

 
Рисунок 3 – Метод «затраты − выпуск» и инструменты экономической  

политики – «распределенное управление»  
Источник: авторская разработка. 

 

 
1 Это относится к моделям Р. Нельсона и С. Уинтера, Дж. Силверберга и Б. Верспагена, А. Пука, 

К. Йати и др. 
2 За исключением моделей автора, которые представляют связь новатора и консерватора в гра-

ницах монетарного диапазона их развития, что позволяет ввести инструменты политики во вза-

имодействия агентов.  
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Динамическая версия метода представляет набор разностных линейных уравнений, 

связывающих в динамике величины выпуска различных отраслей с величинами потреб-

ления созданных продуктов. При этом формируется матрица технических коэффициен-

тов и матрица коэффициентов фондов. В. Леонтьев отмечал, что технологический пере-

ход можно изучить с помощью метода «затраты−выпуск» только через изменение затрат 

и стоимости продукции, для чего нужны многократные расчеты по этому методу, причем 

такие, чтобы векторы характеризовали альтернативную технологию. В случае задачи оп-

тимизации, когда целевая функция явно построена, возможно применение линейного 

программирования, а также иных методов условной оптимизации [21, c. 27]. 

Такой подход будет уместен и к изучению устойчивости развития, то есть, когда 

цели по социальному, экологическому и экономическому развитию структурно согла-

сованы. Это и есть содержание доктрины «распределенного управления», когда влия-

ние инструментов (структуры) рассредоточено с разной силой по разным целям, факто-

рам и секторам экономики (см. рисунок 3). 

На вектор спроса действует один набор инструментов, на затраты и выпуск – дру-

гой набор инструментов, в общем случае это могут быть они и те же инструменты, но 

влияние на указанные векторы будет разным, связанным или не связанным. Все это 

сильно определит совместную динамику и общее изменение рассматриваемых в методе 

величин. В связи с этим, поскольку данное обстоятельство никак не включается в сам 

метод и его уравнения, то и прогнозные оценки, полученные сценарным образом по 

этому методу, часто не исполняются на практике.  

Сказанное заставляет подчеркнуть, что модели межотраслевого баланса должны 

дополняться эконометрическими моделями (включались в виде блока в Уортоновскую 

модель Л. Клейна), в том числе и уравнения, связывающие инструменты политики с 

факторами и экономической структурой. Именно такой подход будет означать приме-

нение распределенного управления на практике. Практика громоздкого применения ме-

тода, сводимая к набору сценариев, а затем выбору какого-то одного сценария, должна 

быть заменена практикой развития модельного состава метода, приводящая к оценке 

инструментов политики, порождающим ту или иную динамику секторов экономики. 

Отдельные продвижения в этой части имеются на эконометрическом уровне, но они – 

паллиативы.  Причина в самом методе, его инерционности, громоздкой подготовке дан-

ных и структуризации объектов, включаемых в модель. В связи с этим получаемые 

оценки функционирования региональной и других экономических систем не стоит аб-

солютизировать. Они являются лишь добавочными аналитическими материалами для 

принятия тех или иных решений.  

Перспективу составляет доктрина «распределенного управления», которая вклю-

чает инструменты как релевантные параметры в любую модель, чтобы она была прав-

доподобна. Нейро- и генетические алгоритмы, модели искусственного интеллекта поз-

воляют расширить применение названной доктрины, сглаживая недостатки математи-

ческого моделирования экономических процессов, известные до сих пор, повысив 

правдоподобие в решении задач обеспечения устойчивого развития современной эко-

номики. Уравнения, связывающие цели и инструменты, либо цели и факторы (модели 

роста), либо структуру конечного спроса и производства (затраты и выпуск), либо цели 

и поведение агентов (модель новатор-консерватор неошумпетериаского типа или струк-

турные модели появлений новых комбинаций) могут и должны быть трансформиро-

ваны, чтобы получить правдоподобный относительно реальности образ эволюции со-

циально-экономической системы. Именно об этом говорил Й. Шумпетер, что скачок, 

новизна и неопределенность выступают тремя китами хозяйственного развития, и 

именно эти три кита генерируются научно-технологической деятельностью человека и 

организацией основных сегментов современной хозяйственной системы и функциони-

рующими институтами капиталистической системы. 
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Выводы. Сформулируем основные выводы. Во-первых, устойчивое развитие не 

должно сводиться к цели экономии ресурсов и замены не возобновляемой их части, а 

предполагать иную целевую функцию – наращение природного (утраченного) и ресурс-

ного потенциала при обеспечении и текущей экономии как цели вспомогательного ха-

рактера. 

Во-вторых, современные теории развития (роста) и экономической политики не 

позволяют решить такую задачу, программируя весьма призрачную перспективу для 

эволюции человеческого общества. Устойчивость развития они не могут обеспечить. 

Причина в несогласованности структур – целей, инструментов, факторов и экономики 

(шире – общества). Правительственные меры распределены в своем влиянии и показы-

вают различные силы воздействий на разные цели – это подлежит изучению в рамках 

доктрины «распределенного управления», предлагающей совсем иное концептуальное 

видение в решении сложных задач развития. 

Тем самым учет накопительного эффекта политики и замена принципа цели-ин-

струменты доктриной «распределенного управления» продвигают теорию экономиче-

ской политики и устойчивого развития, создавая инструменты решения. Но для полу-

чения решений нужны развитые базы данных и программные методы обсчета влияния 

и чувствительности, то есть целый пласт исследований. 
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The paper examines the problems of sustainable development in the light of new ideas 

about the “accumulative effect” and “distributed management”, changing the content of the 

standard theory of economic policy and development management. The purpose of the study 

is to describe the types of sustainable development, show the presence of a cumulative effect 

of sustainable development policies and the possibility of “distributed management” in ensur-

ing sustainable economic development. The research methodology is represented by the theory 

of economic development and economic policy, the author’s doctrine of “distributed manage-

ment” and the “cumulative effect” of policy, and the scientific understanding of the sustaina-

ble functioning of socio-economic systems. The application of the indicated methodology al-

lowed us to obtain the following result: it is fundamentally important for development man-

agement to ensure its sustainability by coordinating the structure of goals, policy instruments, 

factors and economic structure, along which instruments are distributed in different ways, 

influencing with different strengths and revealing different sensitivities of elements and goals 

development to them. This theoretically based result requires a different mathematical formal-

ization, different from the principle of J. Tinbergen or the fundamental market classification 

of R. Mundell, which can be obtained by writing equations connecting goals, for example, 

growth and inflation with factors, and for factors introducing equations describing the impact 
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on their instruments and linking factors with the dynamics of the economic structure. Within 

the framework of the input-output method, it is possible to introduce equations that connect 

the vector of final demand and the vector of policy instruments, as well as the vector of pro-

duction costs also with the instruments acting on it. However, it must be taken into account 

that the instruments may differ, and then equations for relating the various instruments to each 

other will be required. 

Key words: theory of economic development and policy, principle of “goals-instru-

ments”, “distributed control”, “cumulative effect”, sustainability of development and dynam-

ics, structural stability. 
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Оценка инновационной деятельности государства – актуальная проблема ряда 

последних десятилетий. Сравнение двух государств повышает интерес к таким оцен-

кам и их достоверность. Глубина анализа позволяет не только выявить специфику ин-

новационной динамики, но и сформулировать решения и рекомендации по совершен-

ствованию инновационной политики. Цель исследования – определить специфику инно-

вационной динамики России и Беларуси на основе данных глобального инновационного 

индекса (GII), провести сравнительный анализ инновационной динамики двух стран за 

период с 2016 по 2024 гг., разработать рекомендации, ориентированные на повышение 

значений агрегатов GII. Используемые методы – множественный регрессионный ана-

лиз, t-test как инструмент сравнительного анализа, графический анализ через построе-

ние и анализ сравнительных диаграмм и расчет полиноминальных трендов. Определены 

наиболее значимые компоненты GII, играющие приоритетную роль в расчете итого-

вого индикатора, выявлена отрицательная динамика значений ресурсов инноваций 

обеих стран и преимущественно позитивная динамика в результатах инноваций, от-

мечены пиковые падения большинства агрегатов GII в 2020 г., рассчитаны наиболее 

важные компоненты GII для России и Беларуси, при этом доказаны межстрановые 

различия в динамике как итогового показателя, так и ряда его компонентов. 

Ключевые слова: глобальный инновационный индекс, GII, инновации, инновацион-

ная деятельность, динамика инноваций, Беларусь и Россия, ресурсы инноваций, резуль-

таты инноваций, регрессионный анализ, t-test. 

  

Цитирование: Васин, С. М. Россия и Беларусь в сравнении глобального иннова-

ционного индекса / С. М. Васин // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – 

Минск, 2024. – Вып. 20. – С. 20–32. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2024-20-20-32 

 

Введение. Анализу и разработке различных инноваций посвящено множество ис-

следований. Отдельным полем научных поисков является проблема оценки инноваци-

онной деятельности и ее результативности. Объектами такой оценки выступают как от-

дельные хозяйствующие субъекты, целые отрасли, так и отдельные государства – наци-

ональные инновационные системы. Обозначим наиболее распространенные подходы, 

методы и приемы, предлагаемые и применяемые для определения степени эффективно-

сти работы в области разработки и внедрения инноваций. 

При этом следует упомянуть различные собирательные индексы, своеобразно от-

ражающие уровень развития той или иной страны – уровень развития человеческого 

капитала, индекс экономической свободы, рейтинг стран по легкости ведения бизнеса, 

индекс процветания, уровень счастья, индекс экономики знаний и др [1]. Одна из 
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последних разработок – индекс индустриальной модернизации (Industrial Modernity 

Index), призванный оценить вероятность крупных трансформационных изменений в той 

или иной стране [2]. 

 Более 20 лет назад М. Портером был предложен подход к оценке конкурентоспо-

собности на национальном уровне и разработан индекс инновационного потенциала 

(ICI)1, содержащий в основе стадии роста конкурентоспособности, где на одной из ста-

дий предпосылкой роста экономики были определены инновации. После этого была вве-

дена категория национального инновационного потенциала [3, с. 9]. В свою очередь, 

С. В. Курегян и др. [4] подтвердили, исследуя категорию инновационной экономики, что 

основным ее признаком является развитие конкуренции из-за снижения издержек про-

изводства. 

В модели эндогенного роста Ромера была отражена зависимость результатов ин-

новационной деятельности от ее компонентов [5], где прирост новых знаний и техноло-

гий зависел от человеческого капитала и накопленных знаний и технологий. А в модели 

Фурмана, Портера и Стерна к этим компонентам были добавлены уровень развития ин-

новационной инфраструктуры, степень развитости инновационных кластеров, качество 

и сила связи между предыдущими компонентами [6]. Как видим, в структурных компо-

нентах инфраструктуры инновационной системы были задействованы лишь самые ос-

новные факторы развития инноваций. 

Одним из примеров усилий по отслеживанию национальных инновационных спо-

собностей является ежегодный рейтинг инновационного союза (Innovation Union 

Scoreboard), впервые опубликованный в 2010 г. и позволяющий понять, какие аспекты 

национальной среды подталкивают фирмы в их среде к развитию, как измерить успех 

добавленной стоимости в инновационных секторах и как оценить интеллектуальные ин-

новации с точки зрения успешных ноу-хау. При этом концептуальным измерением яв-

ляется оценка способности компаний преобразовывать инновационные вложения в ин-

новационные результаты [7].   

С 2007 г. для оценки инновационной конкурентоспособности стран рассчитыва-

ется глобальный инновационный индекс (GII). Основанный, как и Innovation Union 

Scoreboard, на затратах, называемых в концепции GII ресурсами инноваций, и иннова-

ционных результатах (результатах инноваций), GII использует четкую детализирован-

ную структуру каждого составного агрегата, позволяющего понять источник итоговой 

оценки и преобразовать механизмы инновационного управления2.  

С момента разработки GII появилось немало исследований, направленных как на 

поиск закономерностей в оценках составляющих компонентов [8], так и на его совер-

шенствование [9; 10]. Некоторые исследования используют GII в качестве результатив-

ного индикатора различных процессов, связанных с технологиями и инновациями [11]. 

В свою очередь, ряд исследований посвящены сравнительному анализу различных 

стран согласно методологии GII. Например, А. Айтекин [A. Aytekin] и др. [12] сопоста-

вили страны ЕС и страны – кандидаты в члены ЕС с использованием методологии GII, 

DEA-EATWIOS. Л. Казанова [L. Casanova] и др. [13] с помощью GII сопоставили уро-

вень инновационного развития развивающихся рынков для понимания глобальных тен-

денций в конкурентоспособности инноваций. 

Россия и Беларусь – соседствующие страны, после распада Советского Союза и 

до настоящего времени являются тесными союзниками в социально-политических и 

 
1  Porter, M., Scott, S. The Global Competitiveness Report 2001–2002 [website]. − URL:  

https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Innov_9211_610334c1-4b37-497d-a51a-

ce18bbcfd435.pdf (date of access: 01.08.2024). 
2 Global Innovation Index 2024 // WIPO. – URL: https://www.wipo.int/web-publications/global-inno-

vation-index-2024/en (date of access: 01.08.2024). 
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экономических вопросах. При этом определенным пробелом в науке является отсут-

ствие сравнения уровня их инновационной динамики, определения различий и общих 

черт в инновационном развитии, формирования позитивных примеров для обмена опы-

том и взаимного обогащения инструментами развития инноваций. 

Цель работы – определить специфику инновационной динамики России и Бела-

руси на основе данных GII, провести сравнительный анализ инновационной динамики 

двух стран, разработать рекомендации, ориентированные на повышение значений агре-

гатов GII. Достижение цели позволит России и Беларуси определить резервы и пред-

принять определенные политические и экономические меры для повышения уровня ин-

новационного развития. 

Результаты и их обсуждение. Базовым подходом к исследованию является срав-

нительный анализ инновационного развития двух государств с точки зрения абсолют-

ных и относительных различий в динамике за период с 2016 по 2024 гг. 

Множественный регрессионный анализ, в котором предикторами выступили аг-

регаты GII, а зависимой переменной, соответственно, сам индекс, позволил определить 

значимость каждого предиктора в формировании GII, что позволило расставить акценты 

при проработке рекомендаций.  

Частными методами сравнительного анализа послужили графический анализ, 

позволяющий наглядно сопоставить состояние агрегатов GII в каждый год исследова-

ния, полиноминальные линии тренда позволили сравнить сглаженную динамику иссле-

дуемых параметров, расчет t-теста для динамических рядов агрегатов GII России и Бе-

ларуси помог определить статистические различия между динамикой различных агре-

гатов двух стран. 

Объектами исследования выступили Российская Федерация и Республика Бела-

русь с точки зрения инновационного развития, индикаторами которого послужили чис-

ленные данными GII за последние 9 лет. 

Для построения моделей множественной регрессии в целях определения роли и 

веса каждого независимого компонента в построении итогового индекса были исполь-

зованы доступные данные из отчетов Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности за период с 2016 по 2024 гг.  

Модель, представленная эконометрическим уравнением множественной регрес-

сии (1), отражает зависимость GII от его компонентов для Республики Беларусь. Соот-

ветственно, модель (2) – для Российской Федерации. Тесты на мультиколлинеарность, а 

также расчетные коэффициенты VIF показали достоверность моделей.   

 
𝐺𝐼𝐼𝐵𝑒𝑙 =  −0,596 + 0,097 × Ins + 0,127 × HCR + 0,098 × Infr +

+ 0,106 × MS + 0,099 × BS + 0,241 × KTO + 0,254 + CO, (1)
 

 
𝐺𝐼𝐼𝑅𝑢𝑠 =  1,217 + 0,113 × Ins + 0,067 × HCR + 0,091 × Infr +

+ 0,083 × MS + 0,116 × BS + 0,244 × KTO + 0,265 + CO, (2)
 

 

где GIIBel – глобальный инновационный индекс (Беларусь); 

 GIIRus – глобальный инновационный индекс (Россия); 

 Ins – агрегат Institutions; 

 HCR – агрегат Human Capital4 and Research; 

 Infr – агрегат Infrastructure; 

 MS – агрегат Market Sophistication; 

 BS – агрегат Business Sophistication; 

 KTO – агрегат Knowledge and Technology Outputs; 

 CO – агрегат Creative Outputs. 
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Предикторы приведенных уравнений значимы на разных уровнях доверительной 

вероятности (таблица 1, таблица 2). 

 

Таблица 1 – Индикаторы модели множественной регрессии (1) 

GIIBel 
Коэффициенты  

регрессии 
Ст. ошибка p-критерий 

Ins 0,097 0,001 0,008*** 

HCR 0,127 0,011 0,053* 

Infr 0,098 0,003 0,020** 

MS 0,106 0,002 0,012** 

BS 0,088 0,004 0,030** 

KTO 0,241 0,003 0,009*** 

CO 0,254 0,003 0,008*** 

 

Примечание: Условные обозначения: GIIBel – глобальный инновационный индекс 

(Беларусь); Ins – агрегат Institutions; HCR – агрегат Human Capital and Research; Infr – 

агрегат Infrastructure; MS – агрегат Market Sophistication; BS – агрегат Business Sophisti-

cation; KTO – агрегат Knowledge and Technology Outputs; CO – агрегат Creative Outputs. 

R2 = 0,99999716, R2 corr = 0,99997728 

Уровни доверительной вероятности: *** – на уровне 0,01, ** – на уровне 0,05, * – 

на уровне 0,1 

Источник: Рассчитано автором по данным Всемирной организации интеллекту-

альной собственности1. 

 

Таблица 2 – Индикаторы модели множественной регрессии (2) 

GIIRus 
Коэффициенты ре-

грессии 
Ст. ошибка p-критерий 

Ins 0,113 0,002 0,011** 

HCR 0,067 0,006 0,057* 

Infr 0,091 0,003 0,018** 

MS 0,083 0,002 0,016** 

BS 0,116 0,003 0,016** 

KTO 0,244 0,001 0,004*** 

CO 0,265 0,003 0,008*** 

 

Примечание: Условные обозначения: GIIRus – глобальный инновационный индекс 

(Россия); Ins – агрегат Institutions; HCR – агрегат Human Capital and Research; Infr – аг-

регат Infrastructure; MS – агрегат Market Sophistication; BS – агрегат Business Sophistica-

tion; KTO – агрегат Knowledge and Technology Outputs; CO – агрегат Creative Outputs. 

R2 = 0,99999716, R2 corr = 0,99997728 

Уровни доверительной вероятности: *** − на уровне 0,01, ** − на уровне 0,05, * − 

на уровне 0,1 

Источник: рассчитано автором по данным Всемирной организации интеллекту-

альной собственности2. 

 
1 Всемирная организация интеллектуальной собственности [сайт]. – URL: https://www.wip-

o.int/portal/ru (дата обращения: 01.08.2024). 
2 Там же. 
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Общей закономерностью обеих эконометрических моделей является более высо-

кая (более, чем в 2 раза) значимость результатов инноваций (KTO и CO) перед ресур-

сами (Ins, HCR, Infr, MS и BS) согласно уровням соответствующих коэффициентов ре-

грессии. 

Значимость предикторов для формирования глобального инновационного ин-

декса различна в России и Беларуси. Об этом свидетельствуют коэффициенты регрессии. 

В частности, более значимыми предикторами для глобального инновационного 

индекса Беларуси относительно России являются HCR, Infr, MS. Соответственно, пре-

дикторы Ins, BS, KTO, CO более значимы для глобального инновационного индекса Рос-

сии по отношению к Беларуси. Вместе с тем отметим, что различия в значимости ре-

грессоров, относящихся к агрегату технологических и знаниевых результатов (KTO), 

между Россией и Беларусью крайне незначительны. 

Расчеты t-теста в попарном сравнении рядов динамики глобального инновацион-

ного индекса, а также его агрегатов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 − T-test для попарного сравнения рядов динамики глобального инно-

вационного индекса и его агрегатов Беларуси и России 

 Ср. знач., 

Bel 

Ср. знач., 

Rus 
t p F Вывод 

Ins 45,411 51,111 −0,745 0,467 1,396 различия не доказаны 

HCR 41,411 47,322 −5,905 0,000*** 5,413 различия доказаны 

Infr 42,578 43,156 −0,318 0,754 1,188 различия не доказаны 

MS 35,956 44,067 −2,165 0,046** 3,033 различия доказаны 

BS 27,944 35,933 −4,490 0,000*** 1,001 различия доказаны 

KTO 27,189 27,256 −0,048 0,962 2,558 различия не доказаны 

CO 12,933 27,356 −10,807 0,000*** 1,127 различия доказаны 

GII 29,351 35,812 −4,814 0,000*** 1,178 различия доказаны 

 

Примечание: Условные обозначения: Ins – агрегат Institutions; HCR – агрегат Hu-

man Capital and Research; Infr – агрегат Infrastructure; MS – агрегат Market Sophistication; 

BS – агрегат Business Sophistication; KTO – агрегат Knowledge and Technology Outputs; 

CO – агрегат Creative Outputs. 
Уровни доверительной вероятности: *** − на уровне 0,01, ** − на уровне 0,05, * − 

на уровне 0,1 

Источник: Рассчитано автором по данным Всемирной организации интеллекту-

альной собственности1. 

 

Расчеты, приведенные в таблице 3, показывают, что динамика глобального инно-

вационного индекса Беларуси и России как итогового показателя различна. Доказаны 

различия в динамике ряда агрегатов: HCR, MS, BS и CO. Однако не удалось доказать 

различия между динамикой агрегатов Ins, Infr и KTO, что может говорить о сходстве в 

указанных категориях. 

Детально рассмотрим динамику каждого агрегата в разрезе двух стран за период 

с 2016 по 2024 гг. (см. рисунок 1 и 2) 

 
1  Всемирная организация интеллектуальной собственности [сайт]. – URL: https://www.wipo.-

int/portal/ru (дата обращения: 01.08.2024). 
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Рисунок 1 – Динамика ресурсов инноваций в период с 2016 по 2024 гг. 

Примечание: Условные обозначения: Ins – агрегат Institutions; HCR – агрегат Human 

Capital and Research; Infr – агрегат Infrastructure; MS – агрегат Market Sophistication; 

BS – агрегат Business Sophistication 
Источник: рассчитано по данным Всемирной организации интеллектуальной  

собственности1. 
 

На рисунке 1 представлена динамика значений агрегатов ресурсов инноваций GII 

за период с 2016 по 2024 гг. – институты, человеческий капитал и исследования, инфра-

структура, развитость рынка и бизнеса. Приведенные диаграммы показывают, что: 

− во-первых, наблюдается отрицательная динамика по всем агрегатам ресурсов 

инноваций как в России, так и в Беларуси за исключением нескольких позитивных про-

явления по годам; 

− во-вторых, наиболее сильное падение отмечено по институциональному (Ins) и 

рыночному (MS) агрегатам, несмотря на небольшой рост к середине анализируемого 

периода – 2019–2021 гг.; 

− в-третьих, заметно пиковое падение большинства агрегатов (HCR, Infr, MS, BS) 

в 2020 г.; 

− в-четвертых, соотношение абсолютных величин агрегатов России и Беларуси 

различно; наименьший разброс – в инфраструктурном агрегате (Infr): в его параметрах 

лидер постоянно изменяется год от года, в рыночном агрегате (MS) в первой половине 

анализируемого периода также разрыв невысок; вместе с тем в остальных случаях ви-

зуально уровень значений агрегатов по России превышает аналогичные показатели по 

Беларуси; 

− в-пятых, из наиболее важных для Беларуси агрегатов, согласно уравнения (1), 

наибольшее опасение вызывает рыночный компонент, проявивший наибольшее падение 

в последние 3 года; для России из наиболее важных агрегатов, согласно уравнению (2), 

более всего настораживают компонент институционального развития. 

 

 
1  Всемирная организация интеллектуальной собственности [сайт]. – URL: https://www.wipo.-

int/portal/ru (дата обращения: 01.08.2024). 
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Рисунок 2 – Динамика результатов инноваций за период с 2016 по 2024 гг. 

Примечание: Условные обозначения: KTO – агрегат Knowledge and Technology 

Outputs; CO – агрегат Creative Outputs 
Источник: Рассчитано по данным портала Всемирной организации  

интеллектуальной собственности1. 

 

На рисунке 2 представлена динамика значений агрегатов результатов инноваций 

GII за период с 2016 по 2024 гг. – технологические результаты и экономика знаний 

(KTO), а также результаты творческой деятельности (CO). Приведенные диаграммы по-

казывают, что: 

− во-первых, динамика результатов инноваций более ровная, чем изменения ре-

сурсов инноваций; 

− во-вторых, полиноминальные тренды показывают тенденции роста значений 

обоих агрегатов в Беларуси, а в России – по агрегату CO с небольшой просадкой в пе-

риод с 2018 по 2020 гг.; 

− в-третьих, намечена тенденция снижения значений агрегата KTO в России за 

весь период с относительно стабильным периодом с 2019 по 2023 гг.; 

− в-четвертых, значения агрегата технологических и знаниевых результатов инно-

ваций в Беларуси с 2020 г. выше российских, несмотря на приоритет России по этому 

показателю до 2019 г.; 

− в-пятых, абсолютные значения агрегата творческих результатов инноваций в 

России значительно выше белорусских с небольшим сближением в 2020 г.; 

− в-шестых, наибольшее опасение для России вызывает отрицательная динамика 

агрегата KTO, который показал высокую значимость при формировании итогового по-

казателя GII, согласно уравнения (2); в свою очередь, для Беларуси негативным является 

низкий уровень агрегата CO, также показавшего высокую значимость в расчете GII, со-

гласно уравнения (1). 

На основе проведенного анализа сформулирован ряд рекомендаций, которые мо-

гут быть использованы правительствами стран для развития инновационной деятельно-

сти и усиления результативности инноваций. 

1. Особое внимание обратить на институциональное сопровождение инновацион-

ной деятельности в обеих странах, в частности, из составляющих этого агрегата следует 

обратить внимание на институциональную среду (операционная стабильность предпри-

ятий с учетом эффективных правительственных решений) и регуляторную среду (каче-

ство регулирования). 

2. По агрегату Market Sophistication в Беларуси особое внимание следует обратить 

на инвестиционную составляющую, в частности по венчурному капиталу как в 

 
1  Всемирная организация интеллектуальной собственности [сайт]. – URL: https://www.wipo.-

int/portal/ru (дата обращения: 01.08.2024). 
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отношении инвесторов, так и получателей инвестиций, капитализацию рынка, а также 

на условия кредитования стартап-проектов; в России в рамках данного агрегата также 

целесообразно увеличение инвестиционной привлекательности молодого инновацион-

ного бизнеса (см., в частности, [14]). 

3. Вследствие значительного влияния кризисных факторов внезапного воздей-

ствия на инновационную деятельность целесообразно сформировать систему предик-

тивной аналитики с использованием инновационных возможностей для буферизации 

шоковых воздействий на экономику и социальную сферу (см., в частности, [15]). 

4. На основе выявленных преимуществ и недостатков целесообразно: 

− для Республики Беларусь провести комплексный анализ специфики управления 

инновационными процессами в России в части эффективности достижения высоких 

уровней творческой результативности, в особенности – формирования системы немате-

риальных активов и производства творческих товаров и услуг;  

− для Российской Федерации провести комплексный анализ специфики управле-

ния инновационными процессами в Беларуси в части предпосылок заметной положи-

тельной динамики в технологических результатах и экономике знаний, в особенности – 

системы распространения знаний. 

Представленные результаты основаны на данных Всемирной организации интел-

лектуальной собственности за каждый год в период с 2016 по 2024 гг.1. 

Полученные сравнительные данные о соотношении России и Беларуси по уровню 

глобального инновационного индекса подтверждаются, к сожалению, немногими иссле-

дованиями подобных соотношений, проведенными ранее. Например, О. В. Машевская 

при сравнении инновационной активности России и Беларуси определила более высо-

кую позицию России в GII в 2014 г. При этом анализ динамики ВВП позволил предпо-

ложить вероятные негативные тенденции в прогнозных трендах развития инноваций из-

за снижения темпов роста ВВП. Кроме того, последнее также негативно влияет на рост 

инновационной активности [1, с. 103]. Проведенное коллегами исследование ограничи-

валось сравнением итоговых величин показателей, наше исследование заполняет этот 

пробел вследствие детального анализа компонентов GII, структурно раскрывающих 

предпосылки конечных цифр. 

 
1 The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Ge-

neva // Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2016. – URL: https://www.wipo.int/publica-

tions/en/details.jsp?id=4064 (date of access: 01.08.2024); The Global Innovation Index 2017: Innova-

tion Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva // Cornell University, INSEAD, and WIPO, 

2017. – URL: https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4193 (date of access: 01.08.2024); 

The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and 

Geneva // Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2018. – URL: https://www.wipo.int/publica-

tions/en/details.jsp?id=4330 (date of access: 01.08.2024); The Global Innovation Index 2019: Creating 

Healthy Lives−The Future of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva // Cornell Uni-

versity, INSEAD, and WIPO, 2019. – URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2019 

(date of access: 01.08.2024); The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, 

Fontainebleau, and Geneva // Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020. – URL: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2020 (date of access: 01.08.2024); Global Innova-

tion Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Prop-

erty Organization // WIPO, 2021. – URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2021/ 

(date of access: 01.08.2024); Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven 

growth? Geneva: WIPO // WIPO, 2022. – URL: https://www.wipo.int/global_innovation_in-

dex/ru/2022/index.html (date of access: 01.08.2024); Global Innovation Index 2023: Innovation in the 

face of uncertainty. Geneva: WIPO // WIPO, 2023.  – URL: https://www.wipo.int/global_innova-

tion_index/ru/2023/ (date of access: 01.08.2024); Global Innovation Index 2024: Unlocking the Prom-

ise of Social Entrepreneurship. Geneva: WIPO. // WIPO, 2024.  – URL: https://www.wipo.int/web-

publications/global-innovation-index-2024/en/ (date of access: 01.08.2024). 
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Выявленные негативные тенденции снижения значений агрегатов ресурсов инно-

ваций сочетаются с более ранним утверждением С. Ю. Солодовникова [16] о необходи-

мости более рационального использовании всех видов ресурсов для развития эконо-

мики. Очевидно, что простое наращивание ресурсов инноваций не является однознач-

ным решением для развития их результатов, тем не менее, рациональное и взвешенное 

использование ресурсов может привести к повышению результативности даже при сни-

жающихся значениях. Собственно, некоторые тенденции этого можно наблюдать и в 

анализируемой динамике.  

Полученные данные о результативности инноваций, в частности, технологиче-

ских результатах и экономике знаний подтверждаются Т. Ю. Гораевой [17], показавшей 

критический уровень технологической безопасности Беларуси и России и сформировав-

шей вывод о необходимости модернизации промышленности как главного потребителя 

технологических инноваций. 

Выводы. Проведенный сравнительный анализ динамики GII России и Беларуси 

за период с 2016 по 2024 гг. показал как сходства, так и различия двух государств. 

Во-первых, динамика GII Беларуси как итогового результата сочетания инноваци-

онных компонентов отлична от динамики GII России. При этом статистически доказаны 

различия в динамике агрегатов «Человеческий капитал и исследования» (HCR), «Усло-

вия рынка» (MS), «Условия для бизнеса» (BS), «Творческие результаты» (CO). Улучше-

ние позиций по этим агрегатам может быть достигнуто при целевой ориентации на ха-

рактер инновационной деятельности страны, имеющей лучшие показатели по каждому 

конкретному агрегату. 

Во-вторых, траектории агрегатов «Институты» (Ins), «Инфраструктура» (Infr), 

«Технологические результаты и экономика знаний» (KTO) Беларуси и России схожи 

между собой (различия статистически не доказаны). Улучшение позиций по этим агре-

гатам может происходить при увеличении значений компонентов, составляющих эти аг-

регаты. 

В-третьих, наиболее важными для формирования GII являются компоненты ре-

зультатов инноваций – развитие технологий и экономики знаний, а также результаты 

творческой деятельности. 

В-четвертых, выявлены тенденции снижения значений агрегатов ресурсов инно-

ваций (затрат на инновации), необходимо развитие наиболее уязвимых компонентов. 

В-пятых, определен значительный приоритет России в части значений, отражаю-

щий творческую результативность. 

В-шестых, заметен приоритет Беларуси в части развития творческой результатив-

ности и экономики знаний. 

Полученные результаты имеют некоторые ограничения, связанные, во-первых, с 

недостатками методики расчета GII, во-вторых, с определенной ограниченностью дан-

ных для разработчиков GII по отдельным странам, ввиду чего можно предположить 

определенный субъективизм и трендовую основу при расчете значений определенных 

индикаторов GII, чему свидетельствуют отдельные мнения в глобальной сети.1 

Как следствие, рекомендации для будущих исследований – повторить проведен-

ный анализ с учетом вероятных корректировок GII, которые могут иметь место при 

уточнении исходных данных, а также сопоставить полученные результаты с иными 

оценками инновационной деятельности, полученными с помощью других методов. 

Кроме того, перспективны исследования, доказывающие значимость инновационной 

деятельности в формировании социально-экономических показателей развития госу-

дарств (см., в частности, [18]). 

 
1  Валерия Власова об оценке позиций России в ГИИ-2024 : [сайт]. − URL:  https://is-

sek.hse.ru/news/967248155.html (дата обращения: 01.08.2024). 
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Evaluation of a country’s innovation activity is a challenging issue of the last few dec-

ades. When comparing two states, it enhances the interest in such evaluations and reliability 

thereof. The in-depth analysis allows both to figure out the specifics of innovation dynamics 

and to yield remedies and suggestions for improving innovation policy. The research purpose 

is to specify the patterns of innovation dynamics in Russia and Belarus predicated on the 

Global Innovation Index (GII) data, to conduct a comparative analysis of the innovation dy-

namics of the two countries for the period from 2016 to 2024, and to develop recommendations 

aimed at increasing the GII pillar values. The methods used are multiple regression analysis, 

t-test as a tool for comparative analysis, graph construction and visual analysis of compara-

tive charts, and estimation of polynomial trends. Some critical GII components to play the key 

role in calculating the final indicator have been identified; negative dynamics in the innovation 

resources values along with predominantly positive dynamics in innovation outcomes of both 

countries have been revealed; topmost downfall has been noted in most GII pillars in 2020; 

the major GII components for Russia and Belarus have been calculated. Wherein, inter-coun-

try differences in the dynamics of both the final indicator and a number of its components have 

been proven. 

Keywords: Global Innovation Index, GII, innovation, innovation activity, innovation 
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Статья посвящена обоснованию определяющего воздействия факторов, харак-

теризующих технико-технологический прогресс и человеческое развитие, на экономи-

ческий рост с использованием ресурсно-полезностного подхода к исследованию соци-

ально-экономических процессов и систем. В рамках решения данной задачи был осу-

ществлен анализ долгосрочных трендов трансформации технологической структуры 

экономики и изменения индекса человеческого развития наиболее развитых стран мира 

в сравнении с наукоемкостью их ВВП. Было показано, что наибольшее воздействие на 

экономический рост оказывают полезностные параметры, характеризующие каче-

ство технологического и человеческого развития, по сравнению с затратными показа-

телями, к числу которых относится наукоемкость ВВП как один из наиболее часто 

используемых критериев оценки научно-технического прогресса. Исходя из этого, даны 

соответствующие рекомендации по формированию и реализации научно-технической 

и промышленной политики Республики Беларусь. 

Ключевые слова: промышленность, индустриализация, научно-технический про-

гресс, технико-технологической прогресс, человеческое развитие, технологическая 

структура экономики, ресурсно-полезностный подход. 

  

Цитирование: Байнев, В. Ф. Технико-технологический прогресс как ключевой 

фактор экономического роста: ресурсно-полезностный подход к изучению проблемы / 

В. Ф. Байнев, Т. Ю. Гораева // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – 

Минск, 2024. – Вып. 20. – С. 33−40. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2024-20-33-40 

 

Введение. В последние годы в отечественном и зарубежном научном сообществе 

после десятилетий увлечения концепцией постиндустриализма и сервисной экономики 

услуг возобновилась дискуссия о необходимости ускоренного индустриального разви-

тия [1−4]. Катализатором указанного возобновления научного интереса к проблемам 

индустриализации послужил, пожалуй, выход в свет известной работы К. Шваба «Чет-

вертая промышленная революция» [5]. Кроме того, надо воздать должное ряду 
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российских и белорусских исследователей (С. С. Губанов, В. Л. Гурский, Н. И. Иванова, 

В. Б. Кондратьев, С. Ю. Солодовников, Т. В. Сергиевич, Ю. В. Мелешко, О. С. Близнюк 

и др.), которые системно и последовательно разрабатывали концепцию промышлен-

ного, в том числе неоиндустриального развития (неоиндустриализации) [6−15]. 

Вместе с тем научные разработки перечисленных и многих других ученых по про-

блемам индустриального развития пока не нашли должного системного практического 

воплощения как в России и Беларуси, так и в рамках созданного ими Союзного госу-

дарства. Более того, несмотря на очевидную значимость советской индустриализации 

1929−1941 гг., благодаря которой СССР удалось выиграть Великую Отечественную 

войну 1941−1945 гг., а после нашей Великой Победы лидировать по целому ряду 

направлений научно-технического прогресса (космос, ядерная и электроэнергетика, ла-

зерная техника и т. п.), до сих пор приходится доказывать необходимость индустриаль-

ного прогресса. Хотя тот же Китай, благодаря перманентной индустриализации, осу-

ществляемой в рамках реализуемой его руководством стратегии «Красная линия», за 

последние десятилетия добился впечатляющих успехов не только в своем промышлен-

ном, но и в социально-экономическом развитии [16]. 

В этой связи в данном исследовании была предпринята попытка на основе исто-

рического дискурса и анализа статистического материала по ряду стран мира: обосно-

вать заглавную роль технико-технологического, прежде всего, промышленного (инду-

стриального) и человеческого развития в экономическом росте; для целей управления 

научно-техническим прогрессом и экономическим ростом обосновать определяющее 

воздействие на них полезностных критериев оценки социально-экономических систем 

и процессов, характеризующих качество технологического и человеческого развития, 

по сравнению с затратными показателями, к числу которых относится, например, 

наукоемкость ВВП как один из наиболее часто используемых показателей состояния 

научно-технической и инновационной сферы; дать соответствующие рекомендации по 

формированию и реализации научно-технической и промышленной политики Бела-

руси, а также Союзного государства Беларуси и России. 

Работа публикуется в рамках выполнения в БГУ НИР № 20211622 «Развитие вы-

сокотехнологичного сектора экономики как фактор обеспечения научно-технологиче-

ской безопасности Республики Беларусь», являющейся заданием ГПНИ «Экономика и 

гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гг. 

Результаты и их обсуждение. В публицистике и даже научной печати нередко 

можно встретить утверждения о негативном воздействии научно-технического и, в 

частности, промышленного прогресса на социально-экономические процессы [17]. Мы, 

однако, убеждены, что характер последствий использования достижений научно-техни-

ческого прогресса определяется отнюдь не их содержанием, а теми целями, при реали-

зации которых эти достижения используются. В этой связи рабочей гипотезой данного 

исследования является предположение о том, что с учетом неполноты (теоретических 

пробелов) классической политэкономии в части проработанности категории «потреби-

тельная стоимость (полезность)» ориентация на стоимостные, затратные по своей сущ-

ности, критерии оценки социально-экономических процессов не позволяет принимать 

эффективные решения по управлению ими. Только использование наряду со стоимост-

ными характеристиками (валовой выпуск, прибыль, рентабельность и т. п.) полезност-

ных критериев указанной оценки предоставляет возможность оптимального управле-

ния научно-техническим и, в частности, индустриальным прогрессом. 

В рамках подтверждения данной гипотезы в научно-исследовательской лаборато-

рии «Комплексные исследования проблем социально-экономического развития» эконо-

мического факультета БГУ были проанализированы долгосрочные тенденции технологи-

ческих трансформаций в национальных экономиках наиболее развитых стран мира, вхо-

дящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (рисунок), 
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а также прирост экономического благосостояния в форме ВВП в расчете на душу населе-

ния вкупе с динамикой изменений индекса человеческого развития (ИЧР) (таблица 1). 

Методологической основой дальнейших исследований послужила разрабатывае-

мая в БГУ концепция (теория) ресурсно-полезностного подхода к исследованию соци-

ально-экономических систем и процессов [18]. В ее рамках мы рекомендуем систему 

традиционных стоимостных (валовой выпуск, прибыль, рентабельность, наукоемкость 

валового выпуска и др.) и сопутствующих (удельный вес отгруженной инновационной 

продукции, доля инновационно-активных предприятий, количество занятых НИР и 

НИОКР, удельный вес остепененных исследователей и т. п.) критериев оценки научной, 

научно-технической, научно-технологической и инновационной деятельности допол-

нять соответствующими полезностными показателями.  

Суть рассматриваемой проблемы заключается в том, что перечисленные выше и 

другие стоимостные и сопутствующие показатели оценки указанной деятельности 

лишь опосредованно указывают на ее итоговый, конечный полезный результат. И дей-

ствительно, максимальная прибыль и рентабельность, которые могут быть обеспечены 

в несвязанных с высокими технологиями видах экономической деятельности (напри-

мер, ориентированных на удовлетворение не вполне здоровых страстей и привычек 

населения) не являются определяющими признаками хайтека. Аналогичным образом и 

задействование максимального количества исследователей, в том числе имеющих науч-

ные степени, со всей очевидностью не является конечным полезным результатом функ-

ционирования научно-технической, инновационной, промышленной и т. п. сферы. 

Точно так же к сопутствующим, но не определяющим результатам (точнее сказать, при-

знакам) научно-технической, научно-технологической, инновационной деятельности 

относится и удельный вес инновационно-активных предприятий, поскольку, положим, 

в условиях доминирования низкотехнологичных производств организации, производя-

щие средненизкотехнологичную продукцию, должны считаться инновационным. Дан-

ный подход чреват утратой конкурентоспособности и снижением экономической без-

опасности национальной экономики, поскольку в это самое время у конкурентов уже 

вполне могут доминировать средневысокотехнологичные и даже высокотехнологичные 

производства. Что же касается наукоемкости валового выпуска, то следует признать, 

что данный показатель непосредственно характеризует лишь затраты на НИР и НИОКР, 

но не итоговый полезный эффект от их осуществления. 

 

Таблица 1 – Динамика изменения ИЧР в странах ОЭСР и мире в период с 

1960−2021 гг. 

Регион 
Год 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

ОЭСР 0,802 0,862 0,89 0,795 0,84 0,875 0,893 0,901 0,905 0,897 0,899 

МИР  0,392 0,459 0,518 0,601 0,645 0,697 0,724 0,736 0,739 0,735 0,732 

Источник: авторская разработка Т. Ю. Гораевой на основе1.  

 
1 Human Development Report 2013 The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World / Pub-

lished for the United Nations Development Programme (UNDP), 2013. – 204 p. – URL: 

https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1996encompletenostats.pdf (date of access: 

01.08.2024); Human Development Report 1999 / Published for the United Nations Development Pro-

gramme (UNDP), 1999. – 133 p. – URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1999enno-

stats.pdf (date of access: 01.08.2024); Human Development Report 1996 / New York, Oxford Univer-

sity Press. – 1996. – 229 p.; Human Development Report 2023/2024. Breaking the gridlock Reimagin-

ing cooperation in a polarized world / Published by the United Nations Development Programme. – 

2024. – 310 p. – URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-

24reporten.pdf (date of access: 01.08.2024). 

https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1996encompletenostats.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1999ennostats.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1999ennostats.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf
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Рисунок – Динамика изменения технологической структуры экономики стран ОЭСР в 

период 1850−2015 гг. и их прогноз до 2050 г. 

Источник: авторская разработка Т. Ю. Гораевой на основе [19]. 
 

Мы убеждены, что конечным итоговым полезным результатом научной, научно-

технической, научно-технологической и инновационной деятельности выступает изме-

нение технологической структуры ВВП в пользу продукции производств, связанных с 

использованием все более и более высоких технологий. Учитывая общепринятую в ми-

ровой практике классификацию технологий на низкие, средненизкие, средневысокие и 

высокие, считаем возможным и необходимым использовать четырехбалльную шкалу 

оценки технологической структуры экономических систем (предприятий, регионов, от-

раслей, национальных экономик). При этом следует заметить, что в принципе возможно 

использование и других шкал указанной оценки, например, шестибалльной – по числу 

выделяемых сегодня технологических укладов. Однако, с учетом сделанного выше за-

мечания, а также опять-таки распространенного в мировой практике деления техноло-

гий на относящиеся к Первой, Второй, Третьей и Четвертой индустриальным револю-

циям (см. рисунок), считаем более предпочтительным использование именно четырех-

балльной шкалы. При этом показатель технологической структуры экономики 

(таблица 2) может быть исчислен в качестве средневзвешенного значения удельных ве-

сов в ее ВВП производств, базирующихся на технологиях, относящихся к Первой, Вто-

рой, Третьей и Четвертой индустриальным революциям. 
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Таблица 2 – Динамика изменения некоторых показателей стран ОЭСР в период 

1960−2020 гг.  

Год 

Удельный вес в экономике  

технологий 
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1960 0,400 0,560 0,040 0 1,640 − 0,802 − 

1970 0,357 0,571 0,071 0 1,719 − 0,862 − 

1980 0,267 0,667 0,067 0 1,800 − 0,890 2 

1990 0,212 0,670 0,091 0 1,880 1,85 0,795 1,95 

2000 0,189 0,703 0,108 0 1,919 2,97 0,840 2,25 

2010 0,140 0,721 0,140 0 2,000 4,46 0,875 2,33 

2015 0,111 0,733 0,144 0,011 2,056 5,4 0,893 2,47 

2020 0,109 0,717 0,152 0,022 2,087 6,34 0,897 2,95 

Источник: авторская разработка с использованием охарактеризованных выше 

результатов исследования, а также содержащейся в источнике1 информации. 

 

Таким образом, обращаем особое внимание на то, что в таблице 2 наряду с ти-

пично затратной (наукоемкость ВВП) и сопутствующей комплексной качественной (ин-

декс человеческого развития) характеристиками развития стран ОЭСР в динамике пред-

ставлены показатели, характеризующие итоговый полезный результат научной, научно-

технической, научно-технологической и инновационной деятельности, а именно пока-

затели технологической структуры экономики.  

В завершающей части научного исследования нами осуществлен корреляционно- 

регрессионный анализ представленных в таблице 2 данных, позволивший ранжировать 

влияние на экономический рост, измеренный в виде ВВП, таких параметров как науко-

емкость ВВП, индекс человеческого развития и показатель технологической структуры 

экономики. В итоге было доказано, что наибольшее позитивное влияние на прирост 

ВВП оказывает показатель технологической структуры экономики; несколько меньшее, 

но также значительное положительное воздействие на увеличение ВВП демонстрирует 

индекс человеческого развития; что касается наукоемкости ВВП, то степень его поло-

жительного воздействия на экономический рост много меньше, нежели у двух преды-

дущих проанализированных параметров. 

Выводы. В результате осуществленного исследования была подтверждена вы-

двинутая выше рабочая гипотеза о том, что при оценке научной, научно-технической, 

научно-технологической и инновационной деятельности использование наряду со сто-

имостными и сопутствующими ее характеристиками полезностных критериев предо-

ставляет возможность более эффективного управления научно-техническим прогрес-

сом. Таким образом, при выработке управленческих решений в сфере научно-техниче-

ской, инновационной, промышленной политики Беларуси, а также Союзного 

государства Беларуси и России следует ориентироваться, прежде всего, на улучшение 

 
1 World Development Indicators // The World Bank. – Washington: Intern. Bank for Reconstruction 

and Development, 2024. – URL: http://data.worldbank.org/ indicator (date of access: 01.08.2024). 
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(приращение) показателя технологической структуры экономики и индекс человече-

ского развития, нежели на традиционно используемый для этих целей показатель науко-

емкости ВВП и другие сопутствующие параметры. 
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Введение. На современном этапе общественного развития валовой внутренний 

продукт (далее – ВВП) играет важнейшую роль в экономической и политической жизни 

общества. ВВП выступает в качестве главного индикатора экономического роста и клю-

чевого ориентира экономической политики. Бюро экономического анализа США в 

2000 г. объявило ВВП «одним из величайших изобретений XX века» [1, p. 6]. По мне-

нию директора Бюро экономического анализа США Ст. Ландефельда, ВВП и националь-

ные счета, будучи источником полезных экономических данных, сыграли значительную 

роль в обеспечении экономического благополучия страны1. Итальянский ученый Л. Фьо-

рамонти и вовсе называет ВВП «самым могущественным числом в мире» [2].  

При этом ВВП зачастую рассматривается и в качестве меры благосостояния и 

благополучия населения. Однако такая интерпретация показателя является ошибочной, 

поскольку ВВП характеризует в первую очередь стоимость произведенных товаров и 

оказанных услуг. Поэтому вместо ВВП в качестве меры благосостояния и благополучия 

граждан целесообразно использовать национальное инклюзивное (всеобъемлющее) 

 
1 Landefeld, J. S. GDP and the national accounts: One of the great inventions of the 20th century / 

J. S. Landefeld // U.S. Bureau of Economic Analysis, 2012. – URL: 

https://www.bea.gov/news/blog/2012-04-09/gdp-and-national-accounts-one-great-inventions-20th-

century (date of access: 23.03.2024). 
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богатство (inclusive wealth), учитывающее природный, человеческий, социальный, про-

изведенный и финансовый капитал. Внедрение расчета показателя национального ин-

клюзивного богатства требует реформирования системы национальных счетов (далее – 

СНС) с учетом аспектов устойчивого развития (sustainable development).  

Результаты и их обсуждение. Прародителем ВВП является английский анатом, 

философ, изобретатель, статистик, экономист и правительственный чиновник, один из 

основоположников классической политической экономии в Англии, У. Петти (1623–

1687). Так, в 1665 г. У. Петти подготовил рукопись трактата «Умному достаточно од-

ного слова: Дискурс о налогах и стоимости людей»1, опубликованного посмертно в 

книге У. Петти «Политическая анатомия Ирландии» в 1691 г. [3]. В указанной рукописи 

были представлены статистические данные о доходах и расходах, численности населе-

ния, земельных ресурсах и других активах Англии и Уэльса с целью оценить ресурсы 

королевства, необходимые для обеспечения победы во Второй англо-голландской 

войне (1664–1667) [4, p. 8]. Согласно расчетам ученого, годовые расходы 6 млн жителей 

Англии и Уэльса составляли 40 млн фунтов стерлингов, доходы – 40 млн фунтов (в том 

числе доходы от трудовой деятельности – 25 млн фунтов и доходы от использования 

активов – 15 млн фунтов), а богатство королевства – 667 млн фунтов (в том числе чело-

веческий капитал («стоимость людей») – 417 млн фунтов и иные активы – 250 млн фун-

тов)2. В своем трактате, используя статистические данные, У. Петти хотел доказать не 

только то, что во время войны страна может нести более высокое бремя налогов, но и 

то, что она способна противостоять своим могущественным противникам (Голландии и 

ее союзнику Франции) при условии более эффективного использования имеющихся ак-

тивов и трудовых ресурсов [4, p. 8]. В целом, внедрив в практику расчет отдельных пока-

зателей национальных счетов с использованием принципа двойной записи, У. Петти по 

сути создал основы системы для последующего вычисления показателя ВВП, который 

правительства и общества до сих пор используют в качестве меры национального богат-

ства и своеобразного компаса при разработке экономической политики [5, p. 22].  

В XVII-XIX вв. существенный вклад в развитие теории национального дохода и 

богатства внесли С. Ле Пр. де Вобан (1633–1707), Гр. Кинг (1648–1712), Ч. Давенант 

(1656–1714), У. Флитвуд (1656–1723), Д. Дефо (1660–1731), Фр. Кенэ (1694–1774), 

А. Смит (1723–1790), А. Янг (1741–1820), А. Радищев (1749–1802), Д. Рикардо (1772–

1823), Р. Метелеркамп (1772–1836), К. Маркс (1818–1883), А. Маршалл (1842–1924)  

и др [2; 4; 5; 6].  

После публикации книги А. Маршалла «Принципы экономической науки» [7] ряд 

исследователей предприняли новые попытки улучшить сбор статистических данных и 

измерение национального дохода. Так, в Великобритании в 1920-х и 1930-х гг. К. Кларк 

(1905–1989) начал рассчитывать детализированные статистические данные о нацио-

нальном доходе и расходах на годовой и квартальной основе [4, p. 12–13]. В 1930 г. 

К. Кларк был назначен исследователем в Национальный экономический консультатив-

ный совет, созданный премьер-министром Р. Макдональдом для проведения официаль-

ных экономических консультаций с использованием статистических данных. В целом 

Великая депрессия, начавшаяся в 1929 г., породила потребность британского прави-

тельства в статистических данных, которые помогли бы правительству понять, как по-

ложить конец беспрецедентному экономическому спаду в стране [4, p. 12–13].  

В США администрация президента Франклина Рузвельта также хотела получить 

ясную картину состояния экономики, оказавшейся в ловушке, как тогда казалось, 

 
1 Petty, W. Verbum sapienti: A discourse about taxes and the value of people (unpublished manuscript, 

1665) / W. Petty // Trinity College Library, Cambridge. – URL: https://archives.trin.cam.ac.uk/in-

dex.php/manuscript-of-verbum-sapienti-by-sir-william-petty (date of access: 23.03.2024).  
2 Ibid.  
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бесконечной депрессии. Национальному бюро экономических исследований было пред-

ложено подготовить статистические данные о национальном доходе США. Уроженец 

г. Пинска, будущий лауреат Нобелевской премии по экономике С. Кузнец (1901–1985) 

взял на себя задачу развить методы К. Кларка и применить их к экономике США. Первый 

отчет С. Кузнеца, представленный Конгрессу США в январе 1934 г., показал, что в пе-

риод с 1929 г. по 1932 г. национальный доход (national income) сократился вдвое [4, p. 13].  

Интересно, что С. Кузнец видел свою задачу именно в том, чтобы разработать 

способ измерения национального экономического благосостояния (welfare), а не про-

сто объема производства продукции (output). «Было бы очень ценно иметь оценки наци-

онального дохода, которые исключали бы из общей суммы элементы, которые с точки 

зрения социальной философии (более просвещенной по сравнению с философией об-

щества стяжательства) представляют собой скорее несправедливое или вредное дей-

ствие, а не услугу. Такие оценки позволили бы вычесть из нынешних общих показате-

лей национального дохода все расходы на вооружения, бо́льшую часть затрат на ре-

кламу, очень многие расходы, связанные с финансовой и спекулятивной деятельностью, 

и, что, возможно, наиболее важно, затраты, необходимые для преодоления трудностей, 

которые, собственно говоря, являются издержками, неявно присущими нашей экономи-

ческой цивилизации. Все гигантские расходы в нашей городской цивилизации, на 

метро, дорогое жилье и т. д., которые в наших обычных оценках мы учитываем по сто-

имости чистого продукта, который они создают на рынке, на самом деле не представ-

ляют собой чистые услуги для отдельных лиц, составляющих нацию, но, с их точки 

зрения, являются злом, необходимым для того, чтобы иметь возможность зарабатывать 

на жизнь», – написал он в 1937 г., когда его первый набор национальных счетов был 

представлен Конгрессу1.  

Однако вскоре в условиях Второй мировой войны президенту Ф. Рузвельту пона-

добился способ измерения экономики, который бы показывал общую способность 

страны производить продукцию, но с условием, что военные расходы правительства не 

будут приводить к сокращению национального объема производства продук-

ции [4, p. 14]. В результате в 1942 г. в США впервые были опубликованы статистиче-

ские данные о валовом национальном продукте (gross national product), включавшем в 

себя в том числе военные расходы государства. Представленные данные позволили эко-

номистам увидеть потенциал страны в сфере военного производства, что было весьма 

актуально в условиях военного времени. Вместе с тем С. Кузнец раскритиковал такой 

подход, полагая, что в этом случае государственные расходы будут автоматически уве-

личивать измеряемый экономический рост независимо от того, будут ли в действитель-

ности бюджетные расходы способствовать повышению экономического благосостоя-

ния людей или нет [8, p. 10].  

В свою очередь, в Великобритании подход К. Кларка был развит и расширен по-

сле публикации книги влиятельного английского экономиста Дж. М. Кейнса (1883–

1946) «Как оплатить войну: радикальный план для канцлера казначейства» [9]. В этой 

книге экономист обратил внимание на неадекватность имеющихся в его распоряжении 

статистических данных для расчета того, что может произвести экономика Великобри-

тании при имеющихся ресурсах, что потребуется для мобилизации и участия в войне, 

что останется людям для их потребления и насколько может упасть их уровень 

жизни [9]. В частности, планирование военных действий требовало гораздо более 

 
1 Mitra-Kahn, B. H. Redefining the Economy: How the «economy» was invented in 1620, and has been 

redefined ever since (unpublished doctoral thesis, 2011) / B. H. Mitra-Kahn // City University London. – 

URL: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/1276/1/Mitra-Kahn%2C_Benjamin.pdf (date of access: 

23.03.2024). 
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качественных статистических данных о том, сколько продукции было произведено от-

дельными отраслями промышленности и с использованием каких материалов.  

Высокопоставленный чиновник британского правительства и ученый О. Робин-

сон (1897–1993) был настолько впечатлен аргументами Дж. М. Кейнса, изложенными в 

его книге, что поручил двум молодым экономистам Ричарду Стоуну (1913–1991) и 

Дж. Миду (1907–1995) разработать систему, которая впоследствии стала первым совре-

менным набором национальных счетов, включавшим в себя показатель ВВП (gross 

domestic product) и иные индикаторы состояния и развития национальной эконо-

мики [4, p. 17–18]. Разработанные национальные счета были опубликованы вместе с 

бюджетом правительства Великобритании на 1941 г. К слову, Дж. М. Кейнс курировал 

разработку национальных счетов и последующее создание нового официального стати-

стического органа – Центрального статистического офиса. В 1984 г. Р. Стоун был удо-

стоен Нобелевской премии в области экономических наук за вклад в разработку ВВП и 

системы национальных счетов. Дж. Мид стал лауреатом Нобелевской премии в 1977 г. 

за вклад в развитие теории международной торговли.  

В целом Р. Стоун оказал особое влияние на послевоенную стандартизацию опре-

делений и методов измерения ВВП. К слову, работа по стандартизации подходов к 

национальному счетоводству началась в мае 1946 г., когда по поручению Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН) в Нью-Йорке прошло первое заседание Комитета 

экспертов по статистике с целью разработки международных рекомендаций по сбору 

национальных статистических данных. Первая редакция СНС была опубликована ООН 

в 1953 г., объем документа составляет 55 страниц1. Действующая редакция СНС от 

2008 г. опубликована ООН, Европейской комиссией, Международным валютным фон-

дом, Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития в 

2009 г., объем документа возрос до 720 страниц2. Столь существенное увеличение объ-

ема методологического документа обусловлено постоянным усложнением современной 

экономики и совершенствованием статистических методов.  

СНС представляет собой систему логически взаимоувязанных показателей наци-

ональных счетов, применяемую для анализа макроэкономических процессов более чем 

в 150 странах мира с рыночной экономикой. Каждой стадии воспроизводства соответ-

ствует специальный счет либо группа счетов. В частности, СНС включает в себя счет 

производства, счет товаров и услуг, счет образования доходов, счет распределения пер-

вичных доходов, счет операций с капиталом, финансовый счет, счет остального мира, 

балансы активов и пассивов, таблицы «Затраты-Выпуск», счета ключевых секторов, са-

теллитные счета и др. Статистические данные о динамике показателей СНС использу-

ются для анализа развития экономики, принятия управленческих решений, разработки 

экономической политики и международных сопоставлений.  

Появление статистических данных о динамике ВВП и других показателей СНС 

способствовало развитию эконометрического моделирования экономики, в рамках ко-

торого количественно оцениваются взаимосвязи между такими экономическими пере-

менными, как ВВП, государственные расходы, инвестиции, доходы и расходы населе-

ния, инфляция, процентные ставки, занятость населения, уровень налогообложения, 

объем кредитования, ожидания экономических агентов и др. Хотя сам Дж. М. Кейнс 

весьма скептически относился к эконометрическим моделям, они стали ключевым ин-

струментом более интервенционистского подхода к государственной экономической 

 
1 A System of National Accounts and supporting tables: Report prepared by a group of national income 

experts appointed by the Secretary-General / United Nations, Department of Economic Affairs, Statis-

tical Office. – New York, 1953. – 55 p. 
2 System of National Accounts 2008 (2008 SNA) / European Communities, International Monetary 

Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. – 

New York, 2009. – 720 p. 
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политике, который преобладал с конца 1940-х гг. до экономического кризиса конца 

1970-х гг. В рамках такого подхода экономика рассматривалась как механизм, регули-

руемый соответствующими рычагами государственной политики. Например, новозе-

ландский экономист Б. Филлипс (автор кривой Филлипса) создал гидравлический ме-

ханизм с аналоговым компьютером (финансофалограф), показывающий поток доходов 

в экономике и пути, с помощью которых государственная политика могла бы увеличить 

этот поток. В настоящее время несколько машин Б. Филлипса сохраняются в универси-

тетах лишь в качестве раритетных диковинок, однако в целом «инженерное» мышление 

достаточно прочно укоренилось в экономической политике.  

Методы расчета ВВП и национального богатства. ВВП является ключевым по-

казателем СНС и характеризует стоимость товаров и услуг, произведенных в стране по 

всем видам экономической деятельности и предназначенных для конечного потребле-

ния, накопления и чистого экспорта. В рамках СНС существует три метода расчета 

ВВП, которые соответствуют различным стадиям воспроизводства – производственный 

метод, метод использования доходов и метод формирования ВВП по источникам дохо-

дов. При расчете производственным методом ВВП представляет собой сумму валовой 

добавленной стоимости (далее – ВДС) по всем видам экономической деятельности и 

чистых налогов на продукты (далее – ЧНП). Расчет ВВП России в 2022 г. по производ-

ственному методу с использованием данных счета производства СНС России1 (в млрд 

руб.) приведен ниже:  
 

ВВП = ВДС + ЧНП = (В – ПП) + (НП – СП) = (274213,6 – 135092,1) + (15747,3 − 

− 1433,7) = 153435,2,  

 

где В – стоимость товаров и услуг, являющихся результатом экономической деятельно-

сти резидентов;  

ПП – стоимость товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потреб-

ляются в процессе производства;  

НП – налоги на продукты;  

СП – субсидии на продукты.  

ВВП, рассчитанный методом использования доходов, представляет собой сумму 

расходов на конечное потребление (далее – РКП) домашних хозяйств, государственного 

управления, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, вало-

вого накопления (далее – ВН) и чистого экспорта товаров и услуг. В связи с тем, что 

основным методом расчета ВВП является производственный метод, ВВП, исчисленный 

методом использования доходов, включает статистическое расхождение (далее – СР), 

которое представляет собой разницу между показателями ВВП, рассчитанными произ-

водственным методом и методом использования доходов. Расчет ВВП России в 2022 г. 

по методу использования доходов с использованием данных счета товаров и услуг СНС 

России2 (в млрд. руб.) приведен ниже:  
 

ВВП = РКП + ВН + (Э – И) + СР = 101216,8 + 34193,7 + (43251,7 – 23913,2) +  

+ (–1313,8) = 153435,2,  

 

где Э – экспорт товаров и услуг;  

 И – импорт товаров и услуг.  

 
1 Национальные счета России в 2015−2022 годах : статистический сборник / Росстат. – Москва, 

2023. – С. 27.  
2 Там же. – С. 27.  
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Наконец, ВВП, рассчитанный методом формирования по источникам доходов, 

представляет собой сумму оплаты труда наемных работников (далее – ОТР), валовой 

прибыли и валовых смешанных доходов (далее – ВП) и чистых налогов на производство 

и импорт (далее – ЧНПИ). Метод формирования ВВП по источникам доходов не явля-

ется самостоятельным, поскольку не все показатели доходов можно оценить на основе 

первичных статистических данных, полученных от респондентов, часть доходов исчис-

ляется балансовым методом. В частности, Федеральная служба государственной стати-

стики России (далее – Росстат) в составе ОТР рассчитывает ненаблюдаемые оплату 

труда наемных работников и смешанные доходы балансовым методом – как разницу 

между суммарными расходами на все нужды домашних хозяйств (включая прирост их 

финансовых активов за минусом обязательств) и формально зарегистрированными до-

ходами. Так, по данным Росстата, оплата труда и смешанные доходы, не наблюдаемые 

прямыми статистическими методами, в 2022 г. составили 12094,1 млрд. руб., или 20,2 % 

от общего объема ОТР. При этом показатель ВП определяется как разница между ВВП, 

рассчитанным производственным методом, ОТР и ЧНПИ. Расчет ВВП России в 2022 г. 

по методу формирования по источникам доходов с использованием данных счета обра-

зования доходов СНС России1 (в млрд. руб.) приведен ниже:  
 

ВВП = ОТР + ВП + (НПИ – СПИ) = 59907,6 + 81227,6 + (17250,4 – 4950,5) = 

= 153435,2,  

 

где НПИ – налоги на производство и импорт;  

 СПИ – субсидии на производство и импорт.  

Национальное богатство (national wealth) является балансирующей статьей ба-

ланса активов и пассивов, который завершает последовательность счетов СНС, показы-

вая конечный результат записей (операций) в счетах производства, распределения и 

использования доходов и в счетах накопления (счет операций с капиталом, финансовый 

счет, счет других изменений в объеме активов и счет переоценки). Национальное богат-

ство рассчитывается как разность активов и пассивов (обязательств). В таблице 1 пред-

ставлен баланс активов и пассивов России в 2018−2022 гг.  

 

Таблица 1 – Баланс активов и пассивов России в 2018−2022 гг. (на начало года), 

млрд руб.  

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Изменение 

за  

2018−2021 

Активы 901 215 1 061 474 1 137 942 1 471 460 1 759 574 858 359 

Нефинансовые активы 411 061 514 031 539 070 792 190 1 010 672 599 611 

Произведенные активы 350 038 411 040 444 879 506 871 573 427 223 389 

  Основной капитал 350 038 370 957 398 751 437 927 507 897 157 859 

       жилые здания 141 294 147 000 154 110 175 963 221 949 80 655 

       нежилые здания 53 014 57 173 61 195 63 762 68 599 15 585 

       сооружения 82 538 88 012 94 852 99 660 107 025 24 487 

       машины и оборудо-
вание 

41 227 44 136 49 238 55 879 62 619 21 392 

       транспортные сред-
ства 

15 029 15 908 18 403 21 131 23 972 8943 

       прочие виды основ-
ного капитала 

16 936 18 728 20 953 21 532 23 733 6797 

 
1  Национальные счета России в 2015−2022 годах : статистический сборник / Росстат. – М., 

2023. – С. 29.  
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Окончание таблицы 1 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Изменение 
за  

2018−2021 

  Ценности х 40 083 46 128 68 944 65 530 x 

  Непроизведенные активы 61 023 102 991 94 191 285 319 437 245 376 222 

  Природные ресурсы 61 023 102 991 94 191 285 319 437 245 376 222 

       земля х х х 213 521 304 567 х 

       минеральные и энергети-

ческие  

       полезные ископаемые 

55 238 93 412 83 333 59 678 118 206 62 968 

       некультивируемые биоло-

гические  
       ресурсы 

5785 8191 9316 10 443 13 055 7270 

          в том числе:       

          растительного проис-

хождения  
          (лесные) 

5525 7906 9023 10 144 12 296 6771 

          животного происхожде-
ния  

          (охотничьи) 

260 285 293 299 303 43 

Финансовые активы 490 154 547 443 598 872 679 270 748 902 258 748 

  Монетарное золото и специ-
альные права заимствования 

4810 6505 7248 10 767 11 685 6875 

  Наличная валюта и депозиты 94 427 114 178 119 530 133 691 152 382 57 955 

  Долговые ценные бумаги 36 662 39 339 41 845 56 342 57 259 20 598 

  Кредиты и займы 100 845 115 549 122 692 140 516 155 407 54 562 

  Акции и прочие формы уча-

стия в капитале 
137 537 148 098 168 681 187 219 210 117 72 580 

  Страховые и пенсионные ре-

зервы 5018 5618 6168 6750 7245 2227 

  Дебиторская задолженность 110 855 118 157 132 709 143 984 154 807 43 952 

Обязательства 474 322 521 479 576 096 640 370 712 744 238 422 

  Монетарное золото и специ-

альные права заимствования 466 549 486 604 1876 1410 

  Наличная валюта и депозиты 86 678 97 816 102 351 114 598 129 955 43 277 

  Долговые ценные бумаги 20 980 22 829 26 376 33 132 35 478 14 498 

  Кредиты и займы 104 469 118 274 125 248 143 446 157 231 52 762 

  Акции и прочие формы уча-

стия в капитале 
147 036 159 643 183 617 199 395 228 007 80 971 

  Страховые и пенсионные ре-

зервы 4943 5571 6134 6706 7182 2240 

  Кредиторская задолженность 109 751 116 797 131 884 142 490 153 015 43 264 

Национальное богатство 426 894 539 994 561 846 831 090 1 046 830 619 937 

Справочно:       

Запасы потребительских това-

ров долговременного пользо-
вания в домашних хозяйствах 

населения 

53 384 58 160 62 968 69 394 76 935 23 551 

Источник: авторская разработка на основе данных Росстата1,2.  

 
1 Национальные счета / Росстат. – URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обращения: 

23.03.2024). 
2 В балансе активов и пассивов России не учтена стоимость отдельных произведенных нефинансо-

вых активов (музейных предметов и коллекций; запасов материальных оборотных средств) и непро-

изведенных нефинансовых активов (контрактов, лицензий, договоров аренды, приобретенного 
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По данным Росстата, национальное богатство России в 2018−2021 гг. возросло 

в 2,5 раза до рекордных 1,047 квадрлн руб. на 1 января 2022 г. (таблица 1), что в долла-

ровом эквиваленте составляет 14,091 трлн долл. Основным фактором увеличения наци-

онального богатства России в анализируемом периоде является вовлечение в официаль-

ный экономический оборот и капитализация природных ресурсов (земельных участков, 

минеральных и энергетических полезных ископаемых и др.), в отношении которых 

установлены права собственности и которые имеют экономическую стоимость.  

Номинальный и реальный ВВП. В 1970-х гг. на фоне высоких цен на нефть 

многие страны мира столкнулись со стагфляцией, которая представляет собой комби-

нацию экономического спада и высокой инфляции. В условиях стагфляции номиналь-

ный ВВП стран продолжал расти исключительно за счет инфляции, а не за счет увели-

чения объемов производства продукции в физическом (натуральном) выражении. Это 

связано с тем, что номинальный ВВП оценивается в текущих ценах. Поэтому для исклю-

чения влияния инфляции (дефляции) на динамику ВВП рассчитывается реальный ВВП. 

Реальный ВВП представляет собой ВВП, пересчитанный из текущих цен в постоянные 

(сопоставимые) цены базисного периода. Базисным периодом может быть предыдущий 

период либо любой другой период. Для пересчета ВВП и его компонентов в постоянные 

цены базисного периода применяются методы дефлятирования (с использованием ин-

дексов цен), экстраполяции (с использованием индексов физического объема), прямой 

и косвенной переоценки (включая гедонические регрессионные уравнения) и др.  
В таблице 2 представлены показатели, характеризующие динамику ВВП США: 

номинальный ВВП (в текущих ценах), реальный ВВП (в постоянных ценах базисного 
2022 г.) и темпы роста этих показателей в процентах к 1980 г. Так, ВВП США в номи-
нальном выражении в 2022 г. возрос по сравнению с 1980 г. в 8,9 раза (или на 791,1 %) 
до рекордных 25,463 трлн долл. Однако в реальном выражении ВВП США в 2022 г. уве-
личился по сравнению с 1980 г. в гораздо меньшей степени – в 3,0 раза (или на 195,9 %) 
до рекордных 25,463 трлн долл. (в постоянных ценах 2022 г.). Это связано с тем, что цены 
на конечные товары и услуги, стоимость которых включается в ВВП, в 2022 г. повысились 
по сравнению с 1980 г. в среднем в 3,0 раза (индекс-дефлятор ВВП составил 301,1 %).  

 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие динамику ВВП США  

Год 
Номинальный ВВП,  

млрд долл. 

Реальный ВВП (в  
постоянных ценах 

2022 г.), млрд долл. 

Темпы роста в процентах к 1980 г. 

номинальный  
ВВП 

реальный  
ВВП 

1980 2857,3 8604,7 100,0 100,0 

1990 5963,1 11 922,6 208,7 138,6 

2000 10 251,0 16 714,4 358,8 194,2 

2010 15 049,0 19 908,7 526,7 231,4 

2019 21 381,0 24 218,3 748,3 281,5 

2020 21 060,5 23 547,9 737,1 273,7 

2021 23 315,1 24 948,3 816,0 289,9 

2022 25 462,7 25 462,7 891,1 295,9 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ1.  

 
гудвилла, маркетинговых активов) ввиду отсутствия оценки указанных активов по их текущей 

рыночной стоимости. Природные ресурсы включают ресурсы естественного происхождения, в 

отношении которых установлены права собственности и которые имеют экономическую стои-

мость и могут приносить экономические выгоды собственникам. По разделу «Обязательства» и 

подразделу «Финансовые активы» приведены данные Центрального банка России, а по статьям 

«водные ресурсы», «некультивируемые биологические ресурсы» и «минеральные и энергетиче-

ские полезные ископаемые» данные Министерства природных ресурсов и экологии России. 
1 World Economic Outlook Database: October 2023 edition // International Monetary Fund. – URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October (date of access: 23.03.2024).  
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Международные сопоставления ВВП. Международные сопоставления ВВП 

дают возможность: а) определить уровни и динамику экономического развития стран; 

б) построить эконометрические модели; в) измерить производительность труда; г) опре-

делить размер денежных взносов стран в международные организации; д) распределить 

число голосов стран при проведении голосований в международных организациях; 

е) установить квоты для кредитования стран и др. В международных сравнениях ВВП 

наиболее часто используют следующие показатели:  

1) номинальный ВВП, пересчитанный в доллары США по среднегодовому ры-

ночному курсу национальной валюты к доллару США;  

2) ВВП, пересчитанный в условные международные доллары (доллары Гири-Ха-

миса) по паритету покупательной способности (далее – ППС), учитывающему различие 

в стоимости жизни в конкретной стране и в стране, выбранной в качестве базы сравне-

ния (США);  

3) номинальный ВВП в расчете на душу населения;  

4) ВВП по ППС в расчете на душу населения.  

В таблице 3 представлены показатели, характеризующие ВВП России в 2022 г. 

Так, если разделить номинальный ВВП в рублях (153,435 трлн руб.) на среднегодовой 

курс рубля к доллару США (68,37 руб. за 1 долл.), то получим номинальный ВВП в 

долларах США (2,244 трлн долл.). По данным Программы международных сопоставле-

ний Статистической комиссии ООН, значение ППС между Россией и США в 2022 г. 

составило 32,17 руб. за 1 межд. долл. Это означает, что нужно потратить 32,17 рубля в 

России и 1 доллар в США, чтобы купить одинаковое количество товаров и услуг. Если 

разделить номинальный ВВП в рублях на значение ППС, то получим ВВП по ППС в 

международных долларах (4,770 трлн межд. долл.). В отличие от номинального ВВП в 

долларах США ВВП по ППС в международных долларах учитывает различие в стоимо-

сти жизни в России и США и поэтому позволяет точнее сравнить реальные размеры их 

экономик и покупательную способность денег в этих странах. При пересчете номиналь-

ного ВВП в ВВП по ППС в качестве базы сравнения используется средний уровень цен 

в США. Поэтому в США номинальный ВВП и ВВП по ППС совпадают. Для того, чтобы 

рассчитать отношение среднего уровня цен в России к среднему уровню цен в США, 

нужно разделить значение ППС (32,17 руб. за 1 межд. долл.) на среднегодовой курс 

рубля к доллару США (68,37 руб. за 1 долл.). Так, средний уровень цен в России в 

2022 г. составил 47,1 % от среднего уровня цен в США. Иными словами, в России в 

2022 г. за 100 долл. можно купить в среднем в 2,1 раза больше товаров и услуг, чем за 

те же 100 долл. в самих США. Именно поэтому в 2022 г. ВВП России по ППС (4,770 

трлн межд. долл.) превышает номинальный ВВП России (2,244 трлн долл.) в 2,1 раза.  

 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие ВВП России в 2022 г.  

Год 

Номинальный  

ВВП,  
млрд руб. 

Среднегодовой курс 

рубля к  
доллару США, руб. 

за 1 долл.  

Номинальный 

ВВП,  
млрд долл. 

Значение 

ППС,  
руб. за 1 межд 

долл. 

ВВП по ППС,  

млрд межд. 
долл. 

2022 153 435,2 68,37 2244,2 32,17 4769,8 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ1.  
 

В таблице 4 представлена динамика номинального ВВП в США, Великобритании, 

Китае, Индии и России. В данном случае обращает на себя внимание впечатляющий 

экономический рост в Китае: за период с 1980 г. по 2022 г. номинальный ВВП страны 

 
1 World Economic Outlook Database: October 2023 edition / International Monetary Fund. – URL: 
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возрос сразу в 59,0 раза – с 303,0 млрд долл. в 1980 г. до 17886,3 млрд долл. в 2022 г. 

(таблица 4). В результате отношение номинального ВВП Китая к номинальному ВВП 

США увеличилось с 10,6 % в 1980 г. до 70,2 % в 2022 г. (таблица 5).  

 

Таблица 4 – Динамика номинального ВВП в США, Великобритании, Китае, Ин-

дии и России, млрд. долл.  

Год США Великобритания Китай Индия Россия 

1980 2857,3 604,9 303,0 189,4 – 

1992 6520,3 1291,2 492,1 293,3 71,6 

2000 10 251,0 1669,3 1205,5 476,6 278,3 

2010 15 049,0 2493,8 6033,8 1708,5 1633,1 

2020 21 060,5 2706,5 14 862,6 2671,6 1488,1 

2021 23 315,1 3123,2 17 759,3 3150,3 1836,6 

2022 25 462,7 3081,9 17 886,3 3389,7 2244,2 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ1.  
 

Таблица 5 – Отношение номинального ВВП США, Великобритании, Китая, Ин-

дии и России к номинальному ВВП США, %  

Год США Великобритания Китай Индия Россия 

1980 100,0 21,2 10,6 6,6 – 

1992 100,0 19,8 7,5 4,5 1,1 

2000 100,0 16,3 11,8 4,6 2,7 

2010 100,0 16,6 40,1 11,4 10,9 

2020 100,0 12,9 70,6 12,7 7,1 

2021 100,0 13,4 76,2 13,5 7,9 

2022 100,0 12,1 70,2 13,3 8,8 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ2.  
 

В таблице 6 представлена динамика ВВП по ППС в США, Великобритании, Ки-

тае, Индии и России. За период с 1980 г. по 2022 г. ВВП Китая по ППС возрос сразу в 

99,8 раза – с 302,8 млрд межд. долл. в 1980 г. до 30217,1 млрд межд. долл. в 2022 г. 

(таблица 6). В результате отношение ВВП по ППС в Китае к ВВП по ППС в США уве-

личилось с 10,6 % в 1980 г. до 118,7 % в 2022 г. (таблица 7). Таким образом, в 2022 г. 

китайская экономика является крупнейшей экономикой в мире, что свидетельствует о 

существенном усилении экономического и политического влияния Китая на междуна-

родной арене за последние десятилетия.  

Главный экономический обозреватель делового издания Financial Times Мартин 

Вулф в книге «Кризис демократического капитализма» (2023) характеризует суще-

ственное увеличение ВВП Китая как «рождение новой экономической сверхдержавы» 

[10, p. 128], отмечая, что Китай добился огромного экономического и технологического 

прогресса за счет реализации прагматичной экономической стратегии, дополненной 

масштабными инвестициями (особенно в сфере инфраструктуры), стремительным по-

вышением квалификации рабочей силы и массовой урбанизацией [10, p. 337–338].  

 
1 World Economic Outlook Database: October 2023 edition / International Monetary Fund. – URL: 
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Таблица 6 – Динамика ВВП по ППС в США, Великобритании, Китае, Индии и 

России, млрд межд. долл.  

Год США Великобритания Китай Индия Россия 

1980 2857,3 539,6 302,8 371,9 – 

1992 6520,3 1090,8 1459,6 1084,1 1619,7 

2000 10 251,0 1608,1 3657,5 2024,7 1555,2 

2010 15 049,0 2284,7 12 283,0 5161,4 3073,8 

2020 21 060,5 2967,6 24 196,3 9101,3 4124,5 

2021 23 315,1 3336,5 27 419,5 10 370,8 4551,8 

2022 25 462,7 3716,6 30 217,1 11 900,7 4769,8 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ1.  
 

Таблица 7 – Отношение ВВП по ППС в США, Великобритании, Китае, Индии и 

России к ВВП по ППС в США, %  

Год США Великобритания Китай Индия Россия 

1980 100,0 18,9 10,6 13,0 – 

1992 100,0 16,7 22,4 16,6 24,8 

2000 100,0 15,7 35,7 19,8 15,2 

2010 100,0 15,2 81,6 34,3 20,4 

2020 100,0 14,1 114,9 43,2 19,6 

2021 100,0 14,3 117,6 44,5 19,5 

2022 100,0 14,6 118,7 46,7 18,7 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ2.  
 

В таблице 8 представлена динамика номинального ВВП в расчете на душу насе-

ления в США, Великобритании, Китае, Индии и России. За период с 1980 г. по 2022 г. 

среднедушевой ВВП в Китае возрос в 41,3 раза – с 307,0 долл. в 1980 г. до 12669,6 долл. 

в 2022 г. (таблица 8). В результате отношение среднедушевого ВВП Китая к среднеду-

шевому ВВП США увеличилось с 2,4 % в 1980 г. до 16,6 % в 2022 г. (таблица 9).  

 

Таблица 8 – Динамика номинального ВВП в расчете на душу населения в США, 

Великобритании, Китае, Индии и России, долл.  

Год США Великобритания Китай Индия Россия 

1980 12 552,9 10 737,6 307,0 271,9 – 

1992 25 392,9 22 422,7 420,0 323,1 482,8 

2000 36 312,8 28 347,7 951,2 449,8 1902,0 

2010 48 586,3 39 736,2 4499,8 1377,1 11 431,1 

2020 63 577,3 40 347,4 10 525,0 1913,2 10 180,7 

2021 70 159,8 46 421,6 12 572,1 2238,1 12 617,9 

2022 76 343,2 45 461,1 12 669,6 2391,9 15 645,7 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ3.  
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Таблица 9 – Отношение среднедушевого ВВП США, Великобритании, Китая, Ин-

дии и России к среднедушевому ВВП США, %  

Год США Великобритания Китай Индия Россия 

1980 100,0 85,5 2,4 2,2 – 

1992 100,0 88,3 1,7 1,3 1,9 

2000 100,0 78,1 2,6 1,2 5,2 

2010 100,0 81,8 9,3 2,8 23,5 

2020 100,0 63,5 16,6 3,0 16,0 

2021 100,0 66,2 17,9 3,2 18,0 

2022 100,0 59,5 16,6 3,1 20,5 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ1.  
 

В таблице 10 представлена динамика ВВП по ППС в расчете на душу населения 

в постоянных ценах 2017 г. в США, Великобритании, Китае, Индии и России. За период 

с 1980 г. по 2022 г. среднедушевой ВВП по ППС в Китае возрос в 26,9 раза – с 673,5 

межд. долл. в 1980 г. до 18127,6 межд. долл. в 2022 г. (таблица 10). В результате отно-

шение среднедушевого ВВП по ППС в Китае к среднедушевому ВВП по ППС в США 

увеличилось с 2,1 % в 1980 г. до 28,0 % в 2022 г. (таблица 11). По оценке М. Вулфа, в 

случае, если в ближайшие десятилетия отношение среднедушевого ВВП по ППС в Китае 

к среднедушевому ВВП по ППС в США возрастет до 50 %, то по своему размеру китай-

ская экономика будет сопоставима с экономиками США, Европейского союза и Велико-

британии вместе взятыми, что будет означать масштабную трансформацию структуры 

мировой экономики [10, p. 338, 129]. По мнению М. Вулфа, Китай с успешной экономи-

кой, динамичным технологическим сектором, большой численностью населения, спло-

ченным государством и компетентным правительством сейчас «находится на пути к тому, 

чтобы стать всеобъемлющей силой, как минимум, равной США» [10, p. 338].  

 

Таблица 10 – Динамика ВВП по ППС в расчете на душу населения в постоянных 

ценах 2017 г. в США, Великобритании, Китае, Индии и России, межд. долл.  

Год США Великобритания Китай Индия 
РСФСР /  

Россия 

1980 32 016,2 25 266,3 673,5 1214,1 – 

1990 40 382,9 32 093,3 1413,1 1669,0 21 661,9 

2010 15 049,0 19 908,7 526,7 231,4 2010 

2019 21 381,0 24 218,3 748,3 281,5 2019 

2010 15 049,0 19 908,7 526,7 231,4 2010 

2019 21 381,0 24 218,3 748,3 281,5 2019 

2010 15 049,0 19 908,7 526,7 231,4 2010 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ2,3. 
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Таблица 11 – Отношение среднедушевого ВВП по ППС в постоянных ценах 

2017 г. в США, Великобритании, Китае, Индии и России к среднедушевому ВВП по 

ППС в постоянных ценах 2017 г. в США, %  

Год США Великобритания Китай Индия 
РСФСР /  

Россия 

1980 100,0 78,9 2,1 3,8 – 

1990 100,0 79,5 3,5 4,1 53,6 

2000 100,0 77,8 6,8 4,7 29,3 

2010 100,0 77,5 16,2 7,6 44,3 

2020 100,0 69,6 27,0 10,3 44,4 

2021 100,0 70,7 27,7 10,5 44,6 

2022 100,0 71,8 28,0 11,0 43,6 

Источник: авторская разработка на основе данных МВФ1,2.  

  

Необходимо отметить, что ускоренному социально-экономическому развитию 

Китая способствует стремительное развитие науки, технологий и инноваций в этой 

стране. Согласно результатам исследования Австралийского института стратегической 

политики «Мониторинг критически важных технологий: глобальная гонка за будущим 

могуществом», на современном этапе Китай захватил научное лидерство в 43 ключевых 

технологических направлениях, являющихся критически важными для экономики, об-

щества, национальной безопасности, энергетики, здравоохранения и климатической 

безопасности (общее количество ключевых технологических направлений составляет 

51) [11]. В долгосрочной перспективе лидирующая позиция Китая в области научных 

исследований означает, что он стремится преуспеть не только в текущем технологиче-

ском развитии практически во всех секторах, но и в технологиях будущего, которые еще 

не существуют [11, p. 1−2]. По мнению авторов указанного исследования, это может 

привести к тому, что не только технологическое лидерство, но и глобальная власть и 

влияние перейдут к Китаю [11, p. 2].  

Перспективы развития национального счетоводства. К концу 1950-х гг. эконо-

мический рост стал главной целью экономической политики. При этом ВВП рассматри-

вался в качестве ключевого показателя, который связал воедино экономический рост и 

благосостояние населения и приравнял их к постоянному увеличению объема выпускае-

мой продукции. По сути, ВВП в те времена стал первым и основным показателем, харак-

теризующим уровень жизни населения, процветание, развитие и престиж стран [12, p. 44].  

Однако, как отмечает бывший глава центральных банков Канады и Великобрита-

нии, действующий специальный посланник ООН по вопросам деятельности, связанной 

с изменением климата, и финансовым вопросам М. Карни, «ВВП как мера стоимости не 

отражает такие нематериальные факторы, как относительное равенство граждан, проч-

ный социальный капитал и благополучие населения, которые характеризуют счастли-

вые, здоровые и процветающие общества» [5, p. 297]. В связи с этим в своей книге «Сто-

имость и ценности: Создание лучшего мира для всех» (2021) М. Карни предлагает раз-

работать новые показатели доходов и благосостояния стран, отражающие 

общечеловеческие ценности: «Постоянный рост – это не сказка, это необходимость. Но 

не просто любой рост. Сила рынка должна быть направлена на достижение того, чего 

хочет общество. Для этого необходимы показатели дохода и благосостояния, отражаю-

щие наши ценности. Показатели, которые наряду с экономическим капиталом учиты-

вают природный и социальный капитал. Нам нужен мир, в котором мы больше не 
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руководствуемся исключительно такими показателями, как ВВП, который был разра-

ботан столетие назад, когда земля казалась бессмертной, а социальные нормы рынка – 

незыблемыми» [5, p. 363].  

Известный американский экономист и маркетолог Ф. Котлер в книге «Противопо-

ставление капитализму: Реальные решения для проблемной экономической системы» 

(2015) выделяет четырнадцать серьезных изъянов капитализма, одним из которых явля-

ется то, что капитализм сфокусирован исключительно на росте ВВП [13, p. 12–13].  

В целом критика ВВП тесно связана с критикой самого капитализма, поскольку 

этот показатель был создан для капиталистических экономик. Так, американский сена-

тор Б. Сандерс в книге «Злиться на капитализм – это нормально» (2023) системно кри-

тикует капитализм и среди прочего противопоставляет показателю ВВП качество 

жизни и процветание всех граждан: «Настало время фундаментально переосмыслить 

нашу приверженность системе неограниченного капитализма и устранить тот невооб-

разимый вред, который эта система наносит всем нам… Идея отказа от неограничен-

ного капитализма (включая избавление от класса миллиардеров) может показаться ра-

дикальной. Но это не так. Целью любой демократической, нравственной и рациональ-

ной нации должно быть создание общества, в котором люди здоровы, счастливы и 

способны прожить долгую и продуктивную жизнь. Не только богатые и влиятельные, а 

все люди. Наше величие должно определяться не количеством миллиардеров, живущих 

в нашей стране, не размером нашего ВВП, не количеством ядерного оружия, которым 

мы обладаем, и не тем, сколько каналов мы принимаем по кабельному телевидению. 

Мы должны судить о нашем успехе как нации, глядя на качество жизни среднестати-

стического американца. Насколько он здоров? Насколько она довольна своей работой? 

Насколько счастливы их дети? Мы должны отказаться от экономического менталитета 

скудности и жесткой экономии и перейти к мышлению, которое стремится к процвета-

нию для всех. Тем, кто говорит, что в самой богатой стране в мировой истории не хва-

тает средств, чтобы позаботиться обо всех людях, мы должны ответить следующее: 

"Это абсурд. Конечно, хватает!". Благодаря бурному росту новых технологий и произво-

дительности, который мы наблюдаем, у нас теперь есть возможность обеспечить хоро-

шую жизнь каждому американцу… Если мы действительно намерены сделать Америку 

великой, мы должны стремиться стать нацией, которая искоренила бедность, бездомность 

и болезни отчаяния... В этой стране должна быть лучшая в мире система образования – 

от детского сада до аспирантуры – доступная для всех, независимо от дохода. У нас 

должна быть первоклассная система здравоохранения, позволяющая всем людям прихо-

дить к врачу и получать необходимую им медицинскую помощь, не беспокоясь о ее сто-

имости, поскольку эта система финансируется государством. Вместо того чтобы тратить 

на вооруженные силы больше денег, чем следующие десять стран вместе взятые, мы 

должны лидировать в дипломатии и международном сотрудничестве, особенно когда 

речь идет о предотвращении войн и борьбе с изменением климата» [14, chapter 4].  

Как правило, критики ВВП обращают внимание на три основных проблемных ас-

пекта.  

1. Методология расчета ВВП не в полной мере учитывает экологические и соци-

альные издержки, что может приводить к существенному завышению показателей ВВП 

[13, p. 110]. Например, ВВП учитывает производство автомобилей, но не учитывает вы-

бросы, которые они производят.  

2. ВВП не отражает качество экономического роста и качество жизни населения. 

Например, рост производства и потребления сигарет и алкоголя не означает повышение 

благосостояния населения, а увеличение производства и запасов боеприпасов не улуч-

шает качество жизни граждан и напоминает строительство пирамид [13, p. 214].  

3. ВВП и национальные счета не показывают, как выгоды от экономического ро-

ста распределяются среди граждан страны. По мнению Ф. Котлера, только рост ВВП, 
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сопровождающийся ростом доходов всех людей, может свидетельствовать о том, что 

выгоды от экономического роста хорошо распределяются среди населения страны [13, 

p. 214]. Однако на практике встречаются ситуации, когда при росте ВВП бедные стано-

вятся беднее, а богатые – богаче. При этом комбинация растущего неравенства населе-

ния с умеренным ростом реального ВВП фактически означает стагнацию реальных до-

ходов большинства людей, что подтверждается статистическими данными по США. 

Так, реальный ВВП США в 2021 г. возрос по сравнению с 2019 г. на 3,0 % (таблица 2). 

Однако, согласно расчетам исследователей Калифорнийского университета в Беркли, 

выполненным на основе обезличенных данных налоговых деклараций, реальные до-

ходы 90 % граждан (с исключением 10 % граждан с наиболее высокими доходами) в 

2021 г. увеличились по сравнению с 2019 г. всего лишь на 1,0 % (таблица 12). Это свя-

зано с тем, что в анализируемом периоде реальные доходы топ 10 % граждан с наиболее 

высокими доходами возросли в гораздо большей степени – на 25,2 %, в том числе ре-

альные доходы топ 5 % – на 30,6 %, топ 1 % – на 46,6 %, топ 0,5 % – на 53,0 %, топ 

0,1 % – на 67,0 % и топ 0,01 % – на 82,3 % (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Темпы прироста реальных доходов в разрезе групп населения в 

США, %  

Период 
Все  

население 

100 % 

Нижние 

90 % 

Топ  

10 % 

Топ  

5 % 

Топ  

1 % 

Топ  

0,5 % 

Топ  

0,1 % 

Топ  

0,01 % 

1993−2021 46,5 10,2 99,4 124,0 181,9 208,7 279,5 371,3 

2009−2019 16,4 8,7 25,2 30,3 35,8 38,1 41,1 38,3 

2019−2021 13,1 1,0 25,2 30,6 46,6 53,0 67,0 82,3 

Источник: авторская разработка на основе данных проекта «Неравенство в реаль-

ном времени» (Realtime Inequality)1.  

 

Как следствие, доля 90 % граждан в общем приросте реальных доходов населения 

страны в 2019−2021 гг. составила всего лишь 3,8 %, в то время как доля 10 % американ-

цев с наиболее высокими доходами – 96,2 %, в том числе доля топ 5 % – 89,3 %, топ 

1 % – 75,2 %, топ 0,5 % – 67,9 %, топ 0,1 % – 51,4 % и топ 0,01 % – 29,1 %, что свиде-

тельствует о крайне неравномерном распределении выгод от экономического роста в 

США (таблица 13). В целом на протяжении последних десятилетий реальные доходы 

большинства американцев, по сути, стагнируют (таблица 14). Так, в 2021 г. по сравне-

нию с 1980 г. реальные доходы 90 % граждан в расчете на 1 взрослого в постоянных 

ценах 2021 г. возросли всего лишь на 5,0 % – с 38,941 тыс. долл. в 1980 г. до 40,896 тыс. 

долл. в 2021 г., в то время как аналогичный показатель топ 0,01 % граждан с наиболее 

высокими доходами увеличился сразу в 9 раз (или на 798,9 %) – с 6,844 млн долл. в 

1980 г. до 61,517 млн долл. в 2021 г. (таблица 14). Это означает, что выгоды от роста 

реального ВВП США в 2021 г. по сравнению с 1980 г. в 2,9 раза, или на 189,9 % (таб-

лица 2), практически в полном объеме поступили в карман состоятельных и сверхсо-

стоятельных американцев (включая миллиардеров).  

 

 

 

 

 

 
1 Realtime Inequality: Who benefits from income and wealth growth in the United States? [website]. – 

URL: https://realtimeinequality.org/ (date of access: 27.02.2024). 
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Таблица 13 – Доля отдельных групп населения в общем приросте реальных дохо-

дов населения в США, %  

Период 

Все  
населе-

ние 

100 % 

Нижние 

90 % 

Топ  

10 % 

Топ  

5 % 

Топ  

1 % 

Топ  

0,5 % 

Топ  

0,1 % 

Топ  

0,01 % 

1993−2021 100,0 13,0 87,0 76,9 55,7 48,4 34,5 18,5 

2009−2019 100,0 28,5 71,5 62,9 39,6 32,8 20,8 9,1 

2019−2021 100,0 3,8 96,2 89,3 75,2 67,9 51,4 29,1 

Источник: авторская разработка на основе данных проекта «Неравенство в реаль-

ном времени» (Realtime Inequality)1.  

 

Таблица 14 – Реальные доходы в расчете на 1 взрослого в разрезе отдельных групп 

населения в США (в постоянных ценах 2021 г.), долл.  

Год 

Все  
населе-

ние 

100 % 

Нижние 

90 % 

Топ  

10 % 

Топ  

5 % 

Топ  

1 % 

Топ  

0,5 % 

Топ  

0,1 % 

Топ  

0,01 % 

1917 20 261 13 393 820 72 124 165 359370 581 187 1 702 226 6818198 

1920 16 940 11 479 66 091 95 964 251223 377534 907 536 2817017 

1928 20 791 11 715 102 477 160 357 497747 806658 2 399 492 10446571 

1929 21 439 12 694 100 139 156 429 479214 774640 2 339 739 10698417 

1930 18 506 11 542 81 177 118 671 318733 488712 1 309 157 5264110 

1931 16 542 10 193 73 685 103 326 256380 382648 974 901 3721846 

1932 13 813 8231 64 050 90 247 214869 321089 824 548 2 747 985 

1933 13 636 8242 62 181 90 505 224444 339928 901 162 3 196 555 

1938 17 178 10 674 75 712 107 688 270638 404572 1 010 729 3 769 729 

1939 18 250 11 047 83 068 117 814 295194 440096 1 071 544 3 583 183 

1940 19 086 11 601 86 445 122 997 314495 470779 1 146 128 3 900 373 

1941 22 313 14 397 93 559 133 841 352222 529347 1 295 599 4 411 661 

1942 25 800 18 310 93 210 133 143 346459 519445 1 241 390 3 988 086 

1943 30 023 22 120 101 147 144 606 369566 549288 1 279 838 3 708 202 

1944 29 673 22 250 96 473 135 100 334735 490043 1 114 388 3 454 598 

1945 29 603 21 569 101 903 146 798 370502 541024 1231233 3 739 989 

1946 30 134 21 194 110 590 161 309 400090 579321 1 323 406 4 438 244 

1950 31 148 22 301 110 773 159 063 399302 583708 1 367 533 3 799 381 

1960 40 164 29 688 134 449 181 335 403 029 572 679 1 304 947 4 718 968 

1970 52 853 39 565 172 446 228 990 477 017 660 778 1 466 865 5 265 657 

1980 53 616 38 941 185 687 248 430 537 282 766 599 1 828 030 6 843 902 

1990 58 125 38 766 232 359 330 222 832 914 1 272 276 3 385 511 13 563 668 

2000 74 034 43 099 352 455 542 021 1 593 294 2 584 540 8 052 720 37 557 642 

2010 63 956 36 922 307 263 458 589 1 270 356 2 024 715 6 176 858 30 564 512 

2014 68 103 37 939 339 575 516 356 1 465 574 2 346 825 7 199 155 34 909 535 

2015 70 161 38 996 350 646 533 564 1 514 504 2 425 901 7 440 618 35 880 547 

2016 68 524 38 457 339 127 512 055 1 421 263 2 258 699 6 816 114 32 651 837 

2017 71 741 39 490 362 000 553 170 1 578 814 2 538 212 7 857 840 38 804 944 

 

 

 

 

 
1 Realtime Inequality: Who benefits from income and wealth growth in the United States? [website]. – 

URL: https://realtimeinequality.org/ (date of access: 27.02.2024). 
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Окончание таблицы 14 

Год 

Все  
населе-

ние 

100 % 

Нижние 

90 % 

Топ  

10 % 

Топ  

5 % 

Топ  

1 % 

Топ  

0,5 % 

Топ  

0,1 % 

Топ  

0,01 % 

2018 72 938 40 054 368 889 563 719 1 601 927 2 569 735 7 898 404 37 869 159 

2019 72 927 40 492 364 841 556 742 1 541 902 2 448 315 7 332 110 33 750 750 

2020 73 181 38 462 385 659 596 766 1 724 155 2 787 921 8 767 872 43 118 521 

2021 82 484 40 896 456 780 727 361 2 260 310 3 746 260 12 247 231 61 516 602 

Источник: авторская разработка на основе данных проекта «Неравенство в реаль-

ном времени» (Realtime Inequality)1,2. 

 

Необходимо отметить, что кризис капитализма привел к возникновению теорий 

устойчивого развития, дероста (degrowth), пост-роста (post-growth) и зеленого роста 

(green growth), в рамках которых фокус внимания правительств и обществ смещается с 

обеспечения роста ВВП на достижение благополучия (well-being) всех людей и решение 

экологических проблем [2; 4; 5; 10; 12; 13; 15; 16]. Например, авторы книги «Будущее – 

это дерост: Путеводитель по миру за пределами капитализма» (2022) рассматривают 

дерост как запланированное сокращение экономической деятельности в отдельных сек-

торах для обеспечения экологической устойчивости планеты, благополучия общества и 

хорошей жизни для всех людей (что среди прочего предполагает сокращение продол-

жительности рабочего времени) [12].  

С учетом представленной критики ВВП и капитализма целесообразной выглядит 

интеграция в СНС расчета показателя национального инклюзивного богатства, учи-

тывающего человеческий, социальный, природный, финансовый и произведенный капи-

тал. В аналитических материалах, подготовленных к семнадцатому заседанию глав гос-

ударств Группы двадцати (G20) [17; 18], эксперты Кильского института мировой эко-

номики, Оксфордского университета, Брукингского института и Международного 

института устойчивого развития призывают мировых лидеров оценивать прогресс в 

долгосрочном благополучии населения и устойчивом развитии стран на основе дина-

мики показателя инклюзивного богатства, что позволит увеличить объемы финансиро-

вания для выполнения программы ООН в сфере устойчивого развития «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.»3 и для 

достижения семнадцати взаимосвязанных глобальных Целей в области устойчивого 

развития4. Авторы материалов считают, что с точки зрения обеспечения долгосрочного 

благополучия населения и устойчивого развития стран инклюзивное богатство госу-

дарств должно быть стабильным либо увеличиваться с течением времени [17].  

В настоящее время финансовый и произведенный капитал измеряется в рамках 

СНС5, а природный капитал – в рамках СНС и Системы эколого-экономического учета6. 

 
1 Realtime Inequality: Who benefits from income and wealth growth in the United States? [website]. – 

URL: https://realtimeinequality.org/ (date of access: 27.02.2024). 
2 Маркером выделены годы Второй мировой войны (1939–1945) и наиболее тяжелого периода 

Великой депрессии в США (1929–1933). 
3  Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development [website]. – URL: 

https://sdgs.un.org/2030agenda (date of access: 23.03.2024). 
4 Global SDG indicators data platform [website]. – URL: https://unstats.un.org/sdgs/dataportal (date of 

access: 23.03.2024). 
5 System of National Accounts 2008 (2008 SNA) / European Communities, International Monetary 

Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. – 

New York, 2009. – 720 p. 
6 System of Environmental-Economic Accounting [website]. – URL: https://seea.un.org/ (date of ac-

cess: 23.03.2024). 
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Человеческий капитал (human capital) и социальный капитал (social capital), предполо-

жительно, будут измеряться в рамках глав 2 «Национальные счета и показатели благо-

получия и устойчивости», 34 «Измерение благополучия» и 35 «Измерение устойчивости 

благополучия» в новой редакции СНС, которая будет утверждена в 2025 г.1  

Выводы. Внедрение расчета показателя национального инклюзивного богатства 

позволит властям стран идентифицировать инвестиции, которые улучшат долгосрочное 

благосостояние и благополучие населения, а не просто ускорят экономический рост, 

измеряемый динамикой реального ВВП. В перспективе национальное инклюзивное бо-

гатство может стать главным индикатором устойчивого развития и ключевым ориенти-

ром экономической политики (вместо показателя ВВП). 
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В статье раскрываются методические подходы и исследования, выделяются 

различные виды эффективности, а также определяются критерии и показатели 

оценки экономической эффективности функционирования и развития систем наруж-

ного освещения муниципальных образований, в том числе городов. Авторами рассмат-

ривается возможность применения к изучению экономической эффективности соци-

ально-технико-экономических систем обычного экономического, бухгалтерского и фи-

нансового подходов, а также обосновываются соответствующие им критерии и 

показатели экономической эффективности систем наружного освещения территори-

альных образований. В целях обеспечения универсальности оценок разнородных техни-

ческих элементов систем наружного освещения населенных пунктов авторами вво-

дится новый термин «условный светильник», позволяющий обеспечить сопостави-

мость экономических характеристик разнородных частей и элементов такого рода 

систем. 
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Введение. В зависимости от природы объектов жизнедеятельности и сфер их воз-

можного общественного применения и использования, предопределяющих виды 

пользы и выгоды, ими создаваемых, следует различать применимые к ним виды эффек-

тивности, позволяющие осуществлять их экономическую оценку. К видам эффективно-

сти относят экономическую, отраслевую, региональную, социальную, бюджетную, ин-

вестиционную, техническую, экологическую и иные виды эффективности [1]. При этом 

следует отметить, что применительно к любому общественно значимому объекту 
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можно использовать несколько видов эффективности. Очевидно, что экономическая 

эффективность имеет определяющее значение, ибо экономика является базисом функ-

ционирования и развития любого человеческого сообщества и все, что имеет ценность 

для людей, безусловно, является экономическим благом, имеющим экономическую зна-

чимость и соответствующую эффективность. 

Система наружного освещения муниципального образования относится к эко-

номическим, социальным, техническим, экологическим, бюджетным и политически 

значимым объектам [2]. Поэтому к ней применимы все перечисленные виды эффектив-

ности, в числе которых наиболее важны социальная, техническая и экономическая со-

ставляющие: первая – в силу основного предназначения, т. е. в целях обеспечения бла-

гоприятных, справедливых и соответствующих социальным стандартам условий для 

жизнедеятельности населения и общества, вторая – в силу технической природы объ-

екта, предназначенной обеспечивать выполнение требований к надежности, долговеч-

ности, безопасности, энергоэффективности решаемых задач, и, наконец, третья – в силу 

наличия общественной полезности системы наружного освещения и создания ею благ 

в форме оказания общественно значимых услуг, необходимых для нормального функ-

ционирования социума. Поэтому, учитывая задачи, поставленные в данной статье, и 

важность их решения, основной акцент будет сделан на исследовании содержания со-

циального, технического и экономического аспектов оценки эффективности системы 

наружного освещения муниципального образования. 

Различным аспектам оценки социально-экономической эффективности произ-

водства в условиях модернизации общества и его инновационного развития посвятили 

свои исследования многие российские, белорусские ученые, а также специалисты из 

различных стран СНГ. Среди них такие исследователи, как Н. Р. Асадуллина [3], 

М. В. Афанасьева 1, А. В. Барышева [4], С. Ю. Глазьев [5], В. Г. Гусаков [6], Р. И. Ма-

ликов [7], Ю. В. Мелешко [8], Т. В. Сергиевич [9], С. Ю. Солодовников [10] и некоторые 

другие. Дальше рассматриваются различные направления и подходы к оценке экономи-

ческой эффективности производственных процессов в условиях инновационного раз-

вития общества и его модернизации. 

Все подходы к оценке экономической эффективности можно разделить на эко-

номический, основанный на исследовании затрат и результатов, бухгалтерский, связан-

ный с изучением доходов и расходов, и последний − это финансовый, связанный с оцен-

кой поступлений и выплат. В нашем случае особенно важны первый и третий подходы.  

Результаты и их обсуждение. Первый подход применительно к системе наруж-

ного освещения муниципального образования позволяет исследовать и оценить эконо-

мические параметры функционирующего объекта, позволяющие судить об его эконо-

мическом состоянии (степень годности отдельных элементов и системы в целом), эко-

номическом потенциале (степень использования элементов), экономической отдаче 

(экономические выгоды от отдельных элементов – эффект в виде экономии или приро-

ста совокупной пользы или полезности), экономических рисках (потери в стоимостном 

выражении, обусловленные диспропорциями параметров экономики объекта, веду-

щими к несоответствию объекта в целом требованиям к нему внешнего окружения или 

нарушающими его внутреннее равновесие как сбалансированной системы) и др. [3]. В 

результате применения подхода нам важно понять и оценить состояние экономической 

системы изнутри и установить ее жизнеспособность и состоятельность в рамках имею-

щихся (или возможных) концепций ее функционирования.  

 
1 Афанасьева, М. В. Особенности государственной промышленной политики в условиях модер-

низации технологической среды : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. / М. В. Афанась-

ева ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2011. − 23 с. 
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Второй подход основан на оценке денежных потоков [11], обусловленных бюд-

жетными лимитами и обязательствами, возникающими в связи с контрактами (догово-

рами) на обслуживание (содержание, ремонт и эксплуатацию) системы наружного осве-

щения как единого объекта, создающего минимальный комплекс экономических (соци-

ально-экономических в нашем случае) благ, утвержденный заказчиком и 

удовлетворяющий нужды непосредственных потребителей (в первую очередь, населе-

ния, но и других направлений − бизнеса, органов власти и проч.). В контексте данного 

подхода акцент делается на оценке соответствия объема выплат (в нашем случае, если 

только исполнитель не нарушает условия контракта, мы имеем дело преимущественно 

с однонаправленным денежным потоком) объему и качеству предоставляемого ком-

плексного социально-экономического блага (услуги) в сопоставимой денежной оценке, 

то есть, с учетом факторов теории стоимости денег во времени. Экономическое же со-

держание процессов функционирования объекта (системы наружного освещения в 

нашем случае), состояние его элементов, использование потенциала и т. д., если это 

непосредственно не нарушает особых условий контракта, целиком и полностью нахо-

дится в ведении и на ответственности исполнителя, то есть как организует работы по 

обслуживанию исполнитель, применяет ли энергоэффективные технологии, произво-

дит ли инвестиции в модернизацию и т. п., кроме случаев, особо оговоренных контрак-

том или по дополнительным соглашениям, все это никак не влияет на оценку уровня 

эффективности системы наружного освещения местности. Выражаясь простым языком, 

чем меньше денег заказчик платит за услугу определенного объема и требуемого каче-

ства, тем эффективнее модель (концепция) системы наружного освещения муниципаль-

ного образования и, прежде всего, города.  

Очевидно, что в городской среде, особенно в крупных городах, где более высо-

кая плотность населения, чем в сельской местности, потребность в ускоренном разви-

тии Системы освещения местности (далее − Системы) выше, чем в среднем. Учитывая 

тот факт, что целевым результатом функционирования Системы (как в общем-то и лю-

бого иного общественно значимого объекта) является удовлетворение нужд конкрет-

ного потребителя, а потребителями результатов работы Системы в нашем случае вы-

ступают население и бизнес муниципального образования, выбор наиболее экономиче-

ски эффективного варианта перспективного состояния и функционирования Системы 

должен основываться, в первую очередь, на соображениях социально-экономической 

эффективности. Понимая, что Система по своей природе является техническим объек-

том, обеспечивающим достижение целевого результата (освещения местности), при вы-

боре вариантов развития Системы выходят на критерии технико-экономической эффек-

тивности, а учитывая структуру издержек в Системе, в первую очередь, на критерии 

энергоэффективности. Далее по значимости могут быть расположены показатели фи-

нансово-экономической эффективности. 

В качестве критериев социально-экономической эффективности систем наруж-

ного освещения муниципальных образований могут быть использованы две группы по-

казателей (два критерия): 1) количество (объем) имеющихся (или создаваемых) систе-

мой наружного освещения социальных благ на одного жителя (на единицу площади 

территории, на единицу протяженности дорог, тротуаров, на единицу транспортного 

или пешеходного потока и т. п.) в среднем за определенный период времени (статиче-

ский метод), например, в год, или в динамике календарных периодов времени (динами-

ческий метод), например, помесячно); 2) затратность (стоимость, объем финансовых 

выплат) имеющихся (создаваемых) социальных благ на одного жителя (также, воз-

можно, на другие делители, а также в статике или в динамике). В качестве дополнитель-

ного критерия социально-экономической эффективности может быть использован кри-

терий затратности (стоимости, финансовой нагрузки) на единицу предоставляемого со-

циального блага [12−14]. В качестве социальных благ могут рассматриваться как 
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количественные, так и качественные показатели. Последние могут оцениваться в бал-

лах, процентах удовлетворенности целевой аудитории, косвенными показателями, 

например, безопасность движения как социальное благо может быть оценено процен-

том снижения ДТП, преступлений, количеством фактов вреда здоровью (при падениях, 

столкновениях) или дней нетрудоспособности. Основными, на наш взгляд, благами в 

условиях современных населенных пунктов являются количество светоточек и объем 

светового потока. Качественные показатели следует специально прорабатывать и оце-

нивать для специфических территорий (участков) города (поселка, иного населенного 

места), такие как дороги, парки, площади и т. п. 

Критериями социально-экономической эффективности требуется руководство-

ваться при расширении систем наружного освещения, приведении этих систем к мини-

мальным нормативным требованиям, поэтому эти критерии являются основными. Учи-

тывая изложенное, приоритет должен отдаваться решениям по расширению Системы 

до размеров, обеспечивающих требуемый охват территорий (участков) населенного 

пункта минимальным количеством светоточек и уровнем освещенности, создающих 

условия для комфортного и безопасного перемещения в условиях ночного времени в 

конкретном населенном пункте. Поэтому приоритет должен отдаваться проектам по 

установке дополнительных светоточек в наиболее густонаселенных, наиболее пеше-

ходо-, пассажиро- и транспортнозагруженных местах, наименее обеспеченных светом 

микрорайонах (территориях, участках) населенного пункта [15; 16]. Для этого в усло-

виях муниципального образования или отдельных населенных пунктов, по нашему мне-

нию, могут быть установлены минимальные стандарты обеспеченности светоточками 

из расчета на одного жителя территории (района, микрорайона, зоны и т. д.) и на еди-

ницу площади территории, а также стандарты затратности освещения тоже на одного 

жителя и на единицу площади, которые могут ранжироваться в зависимости и от зна-

чимости территории.  

Технико-экономические критерии, применяемые для оценки Системы, также 

можно представить двумя группами показателей: 1) показатели функциональности Си-

стемы и 2) показатели затратности Системы. В общем-то в такой градации критериев и 

в самих по себе показателях, применяемых для оценки технико-экономической эффек-

тивности ничего нового нет, они известны и перечислять их здесь не будем. Однако, 

нужно понимать, что технико-экономические критерии Системы в значительной сте-

пени определяют значения социально-экономических показателей и эффективности 

Системы и, кроме этого, они воздействуют на другие виды эффективности – экологиче-

скую, эстетическую, политическую, общеэкономическую, коммерческую и т. п. 

В рамках перспективных исследований для целей обеспечения однородности и 

сопоставимости оценок функциональности и затратности технической составляющей 

Системы, в частности, ее энергоэффективности, мы предлагаем ввести понятие «услов-

ного светильника». Условный светильник – это светильник номинальной мощностью 

100 Вт (таким образом, потребляющий 100 Вт·ч), излучающий световой поток в размере 

15 000 люмен и имеющий эффективный средний срок службы 10 лет (или примерно 

50 000 часов). Условный светильник в целом соответствует ключевым средним техни-

ческим параметрам результативности современных светодиодных светильников сред-

него ценового сегмента, применяемых в системах наружного освещения муниципаль-

ных образований. При этом под светильником следует понимать источник света в ком-

плексе (сам светильник с лампой). Таким образом, используя категорию «условный 

светильник», каждый светильник Системы, а также и Система в целом, могут быть пе-

ресчитаны в «условные светильники» путем деления светового потока каждого светиль-

ника на световой поток в размере 15 000 люмен. В последующем все известные нам 

показатели функциональности и затратности имеющихся светоточек разных видов и ти-

пов мы можем привести к общему знаменателю – «условному светильнику» и после 
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чего судить об их функциональности, энергоэффективности, расходах на обслуживание 

в одной единственной сопоставимой оценке. Однако все это можно сделать лишь с од-

ной оговоркой: «условный светильник» как универсальная единица не подходит для 

оценки технико-экономической эффективности использования специфических светиль-

ников (имеющих особый дизайн, спектр цветового излучения и т. п.). Критерии тех-

нико-экономической эффективности должны применяться при принятии решений по 

модернизации, восстановлению, реконструкции Систем. 

Считается, что критерии экономической эффективности, как правило, не приме-

нимы к оценке эффективности социальных и технический объектов, к числу которых 

относится и Система. Однако известно, что нередко экономический эффект определяют 

как разницу между полученными результатами (доходами, поступлениями) и понесен-

ными для их получения затратами (расходами, выплатами) [17; 18]. При этом в качестве 

одного из видов экономического результата (дохода, поступления) может выступать 

«экономия» на затратах (расходах, выплатах). Для того, чтобы получить экономию 

(снижение затрат, расходов, выплат) в той или иной части Системы требуется понести 

затраты (расходы, выплаты) на улучшение состояния элементов этой части Системы 

или процессов, в ней протекающих. Возможность экономии в системе наружного осве-

щения может быть связана со снижением расходов электроэнергии на освещение, затрат 

труда, машин и механизмов на обслуживание, снижение потерь электроэнергии, сниже-

ние расходов на восстановление и т. п. Обычно возможность экономии обуславливается 

вложениями в модернизацию, автоматизацию, роботизацию, цифровизацию, расходами 

в совершенствование дисциплины и организации труда, расходами в совершенствова-

ние контроля, нормирования, регламентирования, планирования и т. п. Экономия в каж-

дом конкретном случае требует разработки (или, как минимум, уточнения) методики ее 

измерения и оценки.  

В нашем случае экономия представляет собой получение максимальной эконо-

мической выгоды от проекта модернизации и связанных с ним улучшений в Системе в 

процессе ее последующего функционирования [19; 20]. Выгода (в нашем случае финан-

сово-экономическая выгода) сводится к получению экономии бюджетных расходов и 

минимизации бюджетных выплат муниципального образования в течение сроков дей-

ствия улучшений Системы, обусловленных проектами модернизации светоточек. Эко-

номия в рамках данных проектов может выражаться, в первую очередь, в снижении 

суммы расходов (выплат) за потребленную Системой электроэнергию и суммы расхо-

дов на обслуживание светильников в части расходов на замену ламп газоразрядных и 

иных устаревших модификаций светильников. Кроме этого, требует оценки также эко-

номия или перерасход (тут может быть плюс или минус) издержек на ремонт светиль-

ников. Затраты (выплаты), направленные на получение указанной экономии и требую-

щие оценки, представляют собой единовременные затраты (капитальные вложения) для 

замены газоразрядных светильников на светодиодные, которые включают в себя покуп-

ную стоимость (включая расходы на приобретение и доставку) и стоимость их уста-

новки (работ по монтажу). Учитывать стоимость заменяемых морально устаревших све-

тильников с лампами в расчетах в качестве дополнительных затрат (потерь, убытков) 

методически неверно, так как стоимость уже используемых светильников – это про-

шлые затраты (невозвратные потери). Конечно, если планировать сбыт устаревших све-

тильников на вторичном рынке или их использование в Системе для каких-либо нужд, 

то этот факт следует оценивать как дополнительную коммерческую выгоду (доход), ко-

торая за минусом расходов на сбыт или иное использование должна обеспечивать по-

лучение прибыли. Если же ожидаемая прибыль отсутствует, то вторичные варианты ис-

пользования теряют свой смысл. Получение финансово-экономического эффекта от мо-

дернизации систем освещения имеет смысл рассматривать лишь в долгосрочном 

аспекте, поэтому суммарная экономия от модернизации предположительно будет 
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покрывать вложения в модернизацию в течение весьма длительного периода времени, 

так как Система сама по себе является социальным объектом, а они, как правило, суще-

ственной выгоды не приносят, но способствуют улучшению жизни населения данного 

муниципального образования. 

Социально-экономическую эффективность территориально-производственных 

образований, в том числе муниципальных, можно оценить на основе следующих формул. 

1. Эффективность использования потенциальных возможностей региона (имею-

щихся экономических ресурсов): 

 

Э1 =
𝐶0

𝑃0
=

∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
−∑ 𝐶𝑗

𝑚

j=1

𝑃k+𝑃З+𝑃T
,                                                (1) 

 

где С0 – количество потребительных стоимостей, исчисляемых на основе рыночных 

цен, произведенных в регионе за счет имеющихся региональных ресурсов; 

Р0 – количество экономических ресурсов, имеющихся в регионе (экономический 

потенциал региона); 

Сi – объем реализованных товаров и услуг i-го вида, исчисленных в стоимостном 

выражении на основе рыночных цен, включая социальные и др. услуги и товары, предо-

ставляемые населению бесплатно в рассматриваемом периоде; 

n – количество товаров и услуг, производимых в регионе в рассматриваемом пери-

оде; 

Сj – объем реализованных товаров и услуг j-го вида, исчисленных в стоимостном 

выражении на основе рыночных цен, за счет дотаций из федерального бюджета; 

m – количество товаров и услуг, производимых в регионе за счет федерального 

бюджета; 

РK – величина имеющегося в регионе капитала (всех форм собственности), включая 

средства и предметы производства, исчисленные в стоимостном выражении на основе 

рыночных методов оценки; 

РЗ – стоимостное выражение величины имеющегося в регионе экономического ре-

сурса «земля» (на основе рыночных методов оценки); 

PT – величина имеющегося в регионе человеческого капитала, исчисленная в стои-

мостном выражении на основе количества трудоспособного населения и средней зара-

ботной платы. 

В данной формуле величину потребительных стоимостей предлагается опреде-

лять на основе рыночных цен произведенных в регионе товаров и услуг. Мы понимаем, 

что такое сопоставление категорий носит определенную степень допущения, но позво-

ляет привести числитель и знаменатель формулы к сопоставимости единиц измерения. 

2. Ресурсообеспеченность региона в расчете на 1 км2 территории: 

 

   𝑃OΠ
д =

𝑃0

Π0
, 

                                                        (2) 

 

где П0 – общая площадь региона в км2. 

3. Ресурсообеспеченность региона в расчете на 1-го жителя: 

 

             𝑃OЧО
д =

𝑃0

Ч0
,                                                           (3) 

 

где Ч0 – общая численность населения региона. 
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4. Эффективность использования применяемых ресурсов региона (ресурсоотдача): 

 

Э2 =  
𝐶01

𝑃01

=  
∑ 𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1 

𝑃𝐾1+𝑃З1+𝑃Т1+𝑃Ф
 ,                                           (4) 

 

где С01 – количество созданных потребительных стоимостей (планируемых к созданию), 

исчисленных на основе рыночных цен, произведенных в регионе); 

 P01 – количество использованных (планируемых к использованию) экономических 

ресурсов; 

 Сi – объем реализованных (запланированных к реализации) товаров и услуг i-го 

вида, исчисленных в стоимостном выражении на основе рыночных цен, включая соци-

альные и иного рода услуги и товары, предоставляемые населению бесплатно в рас-

сматриваемом периоде; 

 n – количество товаров и услуг, произведенных (запланированных к производству) 

в регионе в рассматриваемом периоде; 

 РK1 – величина применяемого в регионе основного и оборотного капитала предпри-

ятиями всех форм собственности, исчисленная в стоимостном выражении (величина ос-

новного капитала рассчитывается как среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов с учетом выбытия и пополнения, если расчетный период – год); 

 Р31 – величина применяемого экономического ресурса, относящегося к категории 

«земля», исчисленная в стоимостном выражении на основе рыночных методов оценки; 

 РТ1 – величина использованного труда и предпринимательских способностей, исчис-

ленная путем определения фактически выплаченной (плановой) заработной платы в 

рассматриваемом периоде; 

 РФ – величина финансовых ресурсов, выделенная из федерального (государствен-

ного) бюджета в рассматриваемом периоде. 

Для оценки эффективности замены простых светильников более сложными 

можно использовать следующий подход. Эффект от замены простого труда более слож-

ным механизированным и автоматизированным, достигаемый главным образом за счет 

экономии заработной платы основных рабочих при росте затрат на содержание оборудова-

ния, амортизационных отчислений и капитальных вложений, определяется по формуле: 

 

    Э = [З1
𝐵1

𝐵2
∙

𝑃1+𝐸н

𝑃2+𝐸н
+

(И1−И2)−𝐸н(K2−K1)

𝑃2+𝐸н
− З2]  ∙ 𝐴2 ,                              (5) 

 

где 31, 32 – приведенные затраты на единицу базового и нового средства труда, соответ-

ственно; 

 В1, В2 – годовые объемы продукции (работы), производимой при использовании еди-

ницы базового и нового средства труда (в натуральных величинах); 

 Р1, Р2 – доли ежегодных отчислений от балансовой стоимости на полное восстанов-

ление (реновацию) базового и нового средства труда;  

 Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

 И1, И2 – годовые эксплуатационные издержки потребителя (руб.) при использовании 

им базового и нового средства труда; 

 К1, К2 – соответствующие капитальные вложения потребителя; 

 А2 – годовой объем производства новых средств труда в расчетном году (в натураль-

ных единицах). 

Выводы. Представленные в работе подходы к изучению и обоснованию мето-

дических инструментариев оценки экономической эффективности как в целом для лю-

бых социально-технико-экономических систем, так и для систем наружного освещения 

муниципальных образований, позволяют выделить виды и системы критериев и 
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показателей экономической эффективности их функционирования и развития с учетом 

особенностей предназначения, природы и полезности таких систем. Предлагаемые ав-

торами критерии и показатели оценки экономической эффективности систем наруж-

ного освещения муниципальных образований, в разрезе видов эффективности могут 

быть использованы при разработке и принятии решений по улучшению систем наруж-

ного освещения организациями, публичными образованиями и региональными власт-

ными структурами. Представленная в ходе исследования концепция «условного све-

тильника» может быть использована в целях развития методического инструментария 

в отношении измерения и оценки энергоэффективности систем наружного освещения 

территориальных образований и, прежде всего, городов, особенно крупных. 
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The authors consider the possibility of applying the usual economic, accounting and financial 

approaches to the study of the economic efficiency of socio-technical and economic systems, 

as well as substantiate the corresponding criteria and indicators of the economic efficiency of 

outdoor lighting systems of territorial entities. In order to ensure the universality of assess-

ments of heterogeneous technical elements of outdoor lighting systems in settlements, the au-

thors introduce a new term "conditional luminaire", which allows for comparability of eco-

nomic characteristics of heterogeneous parts and elements of such systems. 

Keywords: outdoor lighting system, municipality, city, economic efficiency, methods, 

criteria, evaluation indicators, "conditional lamp". 
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Статья посвящена систематизации методологических и практических особен-

ностей идентификации и социально-экономического развития моногородов России и 

Республики Беларусь. Проанализированы нормативно-правовые документы и научные 

исследования для определения критериев отнесения населенных пунктов к моногоро-

дам в обеих странах. Проведено функциональное деление, выявлены роль и место, осо-

бенности социально-экономического развития моногородов двух стран. Определены 

экономические проблемы развития моногородов и базовые направления их решения по-

средством государственной поддержки в России и Республике Беларусь.  
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Введение. К задачам регионального развития относятся систематизация накоп-

ленных теоретических знаний об экономической сущности моногородов, научное 

осмысление их признаков и многообразия типов. При этом российские представления 

о моногородах часто не согласуются с научными подходами, используемыми для изу-

чения данного явления в ряде других стран. 

Термин «моногород» прочно вошел в научную терминологию в России и стра-

нах – бывших республиках СССР, в частности, в Республике Беларусь.  Однако в этих 

двух странах существуют особенности определения критериев моногородов, различное 

отношение со стороны власти и делового сообщества к решению проблем их развития.  

В России первые попытки определения критериев отнесения муниципального об-

разования (далее – МО) к монопрофильным, моноотраслевым или монофункциональ-

ным были предприняты в конце 1990-х гг. [1]. В научной литературе и действующих 

нормативно-правовых документах моногорода определяются по наличию градообразу-

ющего предприятия. Так, согласно Постановления Правительства России от 29 июля 

2014 г. № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Феде-

рации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных 
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муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от 

рисков ухудшения их социально-экономического положения» к моногородам относятся 

МО, которые имеет статус городского округа или городского поселения, за исключе-

нием МО, в которых, в соответствии с законом субъекта Федерации, находится законо-

дательный (представительный) орган власти субъекта Федерации (численность посто-

янного населения превышает 3 тыс. чел.); имеют на своей территории градообразую-

щую организацию по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа) и (или) 

производству и (или) переработке промышленной продукции, численность которой со-

ставляет 20 % среднесписочной численности работников всех организаций, осуществ-

ляющих деятельность на территории МО. Статус «градообразующего предприятия» в 

исторической ретроспективе претерпел ряд изменений, к его признакам относили:  

− число занятых – не менее 30 % от общего числа работающих на предприятиях 

города); количество на балансе объектов социально-коммунальной сферы и инженер-

ной инфраструктуры, обслуживающих не менее 30 % проживающих в МО (Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 29 августа 1994 г. № 1001 «О порядке 

отнесения предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприятий-

должников, являющихся градообразующими» (прекратило действие));  

− численность работников с учетом членов семей – не менее 50 % численности 

населения МО (Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (прекратил действие)); 

− количество работников – не менее 25 % численности работающего населения 

МО (Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ (ст. 169)). 

Отличительным признаком моногородов является его тесная связь с градообразу-

ющим предприятием (или группой технологически связанных предприятий одной от-

расли), которое выполняет социально-экономические функции, формируя рынок труда 

и оказывая жесткое влияние на уровень налоговых поступлений в бюджет города, опре-

деляя уровень и качество жизни населения города, в т. ч. участвуя в развитии объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения города, поддержке социальных программ и про-

ектов города, институтов развития и т. д.  

В нормативных документах Республики Беларусь не существует понятия «моно-

город». При определении моногородов используют общепризнанную в ЕС и РФ прак-

тику – к моногородам относятся городские населенные пункты, в экономической струк-

туре которых существуют градообразующие предприятия. В Законе «Об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля 2012 г. № 415-З под 

«градообразующей организацией» понимается «юридическое лицо, численность работ-

ников которого составляет не менее одной четвертой части занятого населения соответ-

ствующего населенного пункта или за счет осуществления хозяйственной (экономиче-

ской) деятельности которого поддерживается жизнеобеспечение соответствующего 

населенного пункта». 

Помимо нормативных актов, определяющих критерии моногородов в России и 

Республики Беларусь, существует множество научных исследований, изучающих дан-

ные аспекты. Анализ работ ряда российских ученых (Е. Г. Анимицы, И. А. Антипина, 

О. Г. Крюковой, Г. Ю. Кузнецовой, И. В. Липсица, Т. Лычевой, В. Я. Любовного, 

М. Н. Пушкаревой, О. Д. Угольниковой и др.) показал, что до настоящего времени не 

существует общепризнанного определения термина «моногород», при этом ученые рас-

крывают широкий диапазон близких по значению категорий. Среди белорусских уче-

ных (экономистов, географов-урбанистов, социологов) изучением городов, в т. ч. моно-

профильных, занимались в 1960–70-е гг.  А. В. Богданович, В. Ф. Медведев, С. А. Поль-

ский и И. Г. Хасдан. Современные проблемы трансформации и развития моногородов 

отражены в работах Н. П. Мыцких [2], Е. А. Антиповой и А. Н. Титова [3]. Согласно 
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библиографическим данным, в последние годы интерес к моногородам, перспективам 

их возрождения и развития в российском научном сообществе не угасает, в белорус-

ском – существенно снизился и практически исчез.  

Тем не менее, систематизация исследований российских и зарубежных ученых 

позволила выделить сущностные характеристики моногородов:  

1) низкая диверсификация структуры экономики территории – наличие одного 

(градообразующего) или нескольких предприятий одной отрасли, рынка, технологиче-

ски связанных, выполняющих единую функцию и, соответственно, низкая адаптив-

ность экономики города к внешним изменениям; 

2) зависимость социально-экономического положения территории, ее обеспечен-

ности социальной, деловой, транспортной и инженерной инфраструктуры от состояния 

градообразующего предприятия/группы предприятий (эффект синергии); 

3) прямая зависимость наполняемости муниципального бюджета от деятельности 

градообразующих предприятий/группы предприятий;  

4) узкая сфера занятости трудоспособного населения низкая, географическая уда-

ленность от альтернативных рынков занятости.  

В целом можно сказать, что в двух странах существует несколько подходов к 

определению моногородов: количественный (по доли занятых на градообразующих 

предприятиях в численности населения) и аналитический (по вкладу в доходную часть 

городского бюджета) [5]; количественный и качественный (наличие градообразующего 

предприятия, территориальная удаленность, отсутствие развитой инфраструктуры, свя-

зывающей город и внешнюю среду, и т. д.) [6].  

Результаты и их обсуждение. В апреле 2023 г. согласно выделенным в государ-

ственных источниках критериям, в России официальный статус моногородов имел 321 

населенный пункт (около 30 % городских поселений страны), где живет приблизи-

тельно 13,4 млн чел. (9,3 % населения РФ)1. Согласно позиции Минэкономразвития РФ, 

в 2024 г. критерию моногорода соответствует только 120 городов с учетом решения 

проблем диверсификации таких МО путем привлечения в них нового бизнеса и/или за-

крытия градообразующих предприятий2. 

В Республике Беларусь нет официально зарегистрированных списков таких горо-

дов, а данные по их количеству, представленные в тех или иных источниках, значи-

тельно разнятся. В 2005 г. в докладе Программы развития ООН «Экономика и общество 

Беларуси: диспропорции и перспективы развития» отмечалось, что социально-экономи-

ческое положение более 70 населенных пунктов в республике зависело от работы од-

ного предприятия, численность занятых на которых составляло около 94 тыс. чел. (1 % 

населения страны)3. В 2022 г. в научной литературе отмечалось, что доля моногородов 

в республике составляла 35 % от общего числа городов страны (около 40 городов), ко-

торые концентрировали 30 % объема промышленного производства и 15 % численности 

городского населения4. 

В РФ моногорода расположены в 63 регионах. В Приволжском, Сибирском и 

Уральском федеральных округах в моногородах проживает более 20 % населения. Самое 

большое количество моногородов расположено в Кемеровской (24 города, где проживает 

 
1 Федеральная служба государственной статистики [сайт]. − URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата об-

ращения: 25.05.2023). 
2  Крючкова, Е. Моногорода готовят к инвентаризации // Газета «Коммерсантъ» № 85 от 

18.05.2024. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/6711525 (дата обращения: 25.05.2023). 
3 Моногорода: зона потенциального неблагополучия // Белорусская деловая газета, 3 октября 

2014 г. − URL: https://www.bankrot.by/news-4002 (дата обращения: 25.05.2023). 
4 Титов, А. Н. Экономико-географический анализ и стратегические направления развития моно-

индустриальных городов Республики Беларусь : автореферат дис. … канд. географических наук / 

А. Н. Титов. – Минск, 2022. – 23 с. 
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60 % населения региона), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях1. Самыми круп-

ными моногородами являются г. Тольятти (градообразующее предприятие ПАО «Авто-

ВАЗ», население 667,9 тыс. чел. на 1 января 2024 г.), Новокузнецк (АО «ЕВРАЗ»; 547,2 

тыс. чел.) и г. Набережные Челны (ПАО «КАМАЗ»; 536,2 тыс. чел.) [7]. 

В функциональной структуре моногородов РФ преобладают территории (где про-

живает около 60 % населения моногородов страны) с металлургическими (26 % от об-

щего числа моногородов) и машиностроительными (18,5 %) градообразующими пред-

приятиями. Моногорода, специализирующиеся на деревообработке и производстве не-

металлической продукции, составляют 12 % от их общего числа. Доля городов, где к 

градообразующим относятся предприятия ОПК, атомной промышленности и транс-

портной отрасли составляет 2,5 % (10 % населения), 2,1 % (10 %) и 1,2 % (8 % населе-

ния), соответственно.  

Согласно ежегодному (до 2022 г.) рейтингу Фонда развития моногородов (Группа 

ВЭБ. РФ), в 2022 г. более 75 % российских моногородов относились к территориям со 

сложным социально-экономическим положением или рисками его ухудшения. Их спе-

циализацией являются: производство стекла, вагоностроение, лесозаготовка и лесооб-

работка. К основным причинам ухудшения ситуации помимо традиционных (ухудше-

ние положения на рынке специализации градообразующего предприятия, узки рынок 

труда, неразвитость социальной, инженерной и деловой инфраструктуры, безработица, 

высокая миграция молодого населения и т. д.) в последние годы добавились: уход зару-

бежных компаний и санкционные ограничения в отношении России со стороны запад-

ных стран. Так, ушедшим западным компаниям принадлежало девять градообразую-

щих предприятий, под санкциями оказалась треть всех предприятий моногородов2. К 

наиболее пострадавшей отрасли можно отнести предприятия по деревообработке, рас-

положенные на северо-западе страны.  

Среди отраслей специализации российских перспективных моногородов и моно-

городов со стабильным социально-экономическим положением − добыча драгоценных 

камней, приборостроение, электроэнергетика, пищевая и химическая промышленность, 

производство строительных материалов. 

Республика Беларусь отличается от России тем, что: 

1) в структуре страны преобладают малые города; 

2) около 85 % белорусских промышленных предприятий3, в т. ч. градообразую-

щих, находятся в государственной собственности; 

3) часть моногородов зависит от деятельности нескольких предприятий одной 

отрасли или силы влияния предприятий, на которых трудится менее 25 % населения 

(официальный критерий отнесения предприятия к градообразующему), на формируе-

мый бюджет территории.  

Моногорода равномерно распределены по территориям страны, наиболее круп-

ные расположены в Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях. К круп-

нейшим по численности населения моногородам Республики можно отнести г. Боб-

руйск (градообразующее предприятие ОАО «Белшина»; численность населения города 

207,4 тыс. чел. на 01.01.2024 г.), г. Мозырь (ОАО «Мозырский НПЗ»; 105,2), 

 
1  Арбузова, А. 12,7 млн россиян живут в моногородах / А. Арбузова // РБК. − URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/social/64ddd1b69a7947a4ca2477a3?from=copy (дата обращения: 

31.05.2024). 
2 Стрючкова, Е. Миллионы россиян живут в депрессивных моногородах, которые появились еще 

во времена СССР. Их пытаются «оживить» − но пока получается не очень. Совместное исследо-

вание «Если быть точным» и РЭШ [сайт]. − URL: https://inlnk.ru/RjLkMO (дата обращения: 

21.08.2024). 
3 Лавникевич, Д. Моногорода Беларуси: отложенная проблема / Д. Лавникевич // Экономиче-

ская газета, 14 сентября 2014 г. − URL: https://inlnk.ru/jEAO6e (дата обращения: 26.08.2024). 
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г. Солигорск (ОАО «Беларуськалий»; 97,8) и г. Новополоцк (ОАО «Нафтан», г. Завод 

«Полимир» ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцктранснефть Дружба»; 95,7 тыс. чел.), г. Жло-

бин (ОАО «Белорусский металлургический завод»; 77,0 тыс. чел.), г. Слуцк (ОАО 

« Слуцкий сахарорафинадный комбинат»; 60,1 тыс. чел.). В этих пяти населенных пунк-

тах расположены градообразующие предприятия национального значения, в них сосре-

доточено практически 50 % населения моногородов страны1. Они отличаются относи-

тельно высоким уровнем социально-экономического развития. В остальных белорус-

ских моногородах расположены предприятия местного значения, около 40 % из 

которых (по производству стекла, лесозаготовке и лесопереработке) относятся к депрес-

сивным.  

В функциональной структуре моногородов Республики Беларусь 82 % относятся 

к промышленным или агропромышленными, 18 % − к туристско-рекреационным и при-

родоохранным [8]. Среди первой, самой многочисленной, группы моногородов 57 % 

специализируются на производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, 

10 % − на производстве резиновых и пластмассовых изделий, 7 % − на производстве 

машин и оборудования, по 5 % – на производстве продуктов нефтепереработки и кокса, 

электроэнергии, изделий из дерева и бумаги.  

Выводы. Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, на 

уровень социально-экономического развития моногородов влияет, в первую очередь, 

изменение финансово-экономического положения градообразующего предприятия 

(технологически связанных предприятий, предприятий одной отрасли), в т. ч. ухудше-

ние состояния отрасли и рыночной конъюнктуры, прочие внешние факторы. Прямая 

зависимость «города – градообразующие предприятия» лишает моногорода возможно-

сти самостоятельно, без поддержки государства, справиться с возникающими пробле-

мами.  

Проблемы развития моногородов в России и Республике Беларусь идентичные – 

безработица, неразвитость социальной, инженерной, транспортной и деловой инфра-

структуры, миграция молодого населения и т. д. Такие города оказывают огромное вли-

яние на экономику обеих стран ввиду исторически сложившихся особенностей форми-

рования систем их национальных хозяйств. Все это позволяет возвести проблемы ухуд-

шения социально-экономического развития моногородов в статус государственных 

(национальных). 

Базовыми направлениями решения этих проблем можно обозначить: 

1) разработку единых критериев идентификации моногородов, например, в рам-

ках деятельности стран БРИКС. Сегодня в научных исследованиях и в официальных 

документах обеих стран нет единства мнений по установлению критериев отнесения 

МО к моногородам, технологии формирования и периодичности пересмотра списка мо-

ногородов;  

2) установление единого набора мер государственной поддержки, возможность 

применения которых (адресность) зависит от: того или иного типа или уровня соци-

ально-экономического развития моногородов; состояния, важности и места в эконо-

мике страны отраслей принадлежности или непосредственно градообразующих пред-

приятий; требований к результатам реализации мер поддержки, форм личностной от-

ветственности со стороны власти и т. д. В России уже сегодня: разработаны 

соответствующие нормативно-правовые документы, стратегия и программа поддержки, 

назначен ответственный орган; оказывалась и продолжает оказываться государственная 

поддержка таким территориям. Модели поддержки не изменяются во времени: прива-

тизация и «новое» развитие градообразующих предприятий, которые государство не 

 
1 Моногорода: зона потенциального неблагополучия // Белорусская деловая газета, 3 октября 

2014 г. − URL: https://www.bankrot.by/news-4002 (дата обращения: 25.05.2023). 
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может больше субсидировать; диверсификация экономики путем привлечения инвесто-

ров на промышленные площадки с готовой транспортной и коммунальной инфраструк-

турой. Сегодня поддержка моногородам оказывается по двум направлениям: в рамках 

инструментов ВЭБ. РФ (за счет льготных кредитов); через территории опережающего 

развития (ТОР), (действуют в 89 моногородах, привлечено 332 млрд руб. инвестиций и 

создано 110 тыс. рабочих мест)1. Эти инструменты позволили диверсифицировать ры-

нок труда и свести уровень безработицы в стране по итогам 2023 г. до 3,2 %, в марте 

2024 г. до рекордно низкого уровня − 2,7 %. В Республике Беларусь государственная 

поддержка социально-экономического развития моногородов осуществлялась в рамках 

реализации проекта «Малые города» и продолжает осуществляться в рамках программ 

по развитию промышленности, бизнеса, международного сотрудничества и туризма.  

Уровень безработицы в стране в 2023 г. составлял 3,6 %, по итогам 1 квартала  

2024 г. – 3,5 %.  

Решение проблем социально-экономического развития моногородов России и 

Республики Беларусь на общегосударственном уровне позволит расширить возможно-

сти привлечения различных источников инвестиций, использовать новые инструменты 

и механизмы санации таких городов.  
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The article is devoted to the systematization of methodological and practical features 

of identification and socio-economic development of single-industry towns in Russia and the 

Republic of Belarus. Regulatory documents and scientific research have been analyzed to de-

termine the criteria for classifying settlements as single-industry towns in both countries. A 

functional division was carried out, the role and place, features of the socio-economic devel-

opment of single-industry towns of the two countries were revealed. The economic problems 

of the development of single-industry towns and the basic directions of their solution through 

state support in Russia and the Republic of Belarus are identified.  
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В данной статье рассматривается степень развитости цифровой инфраструк-

туры и готовность внедрения инновационных решений в бизнес-процессы компаний. 

Рассмотрены уровни принятия решений, в рамках которых ставятся задачи, связан-

ные с цифровой трансформацией. Выявлена необходимость расчета индексов, служа-

щих базой построения рейтинговых систем для мониторинга и управления процессом 

цифровой трансформации. Проведено анкетирование руководителей организаций раз-

ных отраслей экономики, затрагивающее тематику использования информационных 

технологий в процессах принятия решений. Обсуждены особенности передовых тех-

нологий, внедрение которых в бизнес-процессы компаний позволит увеличить эффек-

тивность управленческого труда. 
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Введение. Создание инфраструктуры, способствующей осуществлению цифро-

вой трансформации экономики (далее − ЦТЭ) и развитию инновационной деятельности 

внутри страны, значительно упрощает процесс интеграции передовых технологий [1]. 

Для достижения установленных целей ЦТЭ в Республике Беларусь уже разработана до-

статочная нормативно-правовая база: Указ № 381 от 29 ноября 2023 г. «О цифровом 

развитии»1; Государственная программа инновационного развития Республики Бела-

русь на 2021−2025 годы2, ряд отраслевых и корпоративных документов. Согласно Указу 

№ 381, одними из основных направлений становления цифрового государства является: 

 
1 О цифровом развитии : Указ Президента Респ. Беларусь от 29 ноября 2023 г., № 381 // Офици-

альный интернет-портал Президента Республики Беларусь. – URL: 

https://president.gov.by/fp/v1/910/document-thumb__51910__original/51910.1701783426.b012284f-

f2.pdf (дата обращения: 10.09.2024). 
2 О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021−2025 

годы : Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348 // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&-

p0=P32100348 (дата обращения: 10.09.2024). 
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«развитие отечественных программно-технических средств, информационных и других 

передовых технологий»1. Кроме того, в данном Указе прописан основной подход к циф-

ровизации до 2050 г., к которому относятся разработка и внедрение ряда цифровых 

платформ. Главным отличием содержания Государственной программы развития от ра-

нее упомянутого Указа является более широкая область влияния, которая затрагивает 

не только цифровую трансформацию как таковую, но и инновационную деятельность 

страны в целом, с учетом ЦТЭ. При этом одним из ключевых векторов развития Рес-

публики Беларусь, согласно Государственной программе, является совершенствование 

инновационной системы, которая в последствии сможет послужить катализатором ин-

новационного развития страны. Примером организации процесса реализации положе-

ний данных нормативных документов на корпоративном уровне можно считать Реше-

ние Совета БНТУ от 05.07.2024 г., посвященное внедрению «Технологии искусствен-

ного интеллекта в образовательном и научном процессе БНТУ»2, согласно которому 

искусственный интеллект (ИИ) включили в стратегию дальнейшего развития цифрови-

зации БНТУ.  

Как показывает зарубежный3 и отечественный опыт [2], для успешного решения 

задач ЦТЭ необходимо иметь систему инструментов для информационного аудита, мо-

ниторинга и управления процессом развития инфокоммуникационной инфраструктуры 

на различных уровнях управления. Одним из элементов такой системы могут быть ин-

теллектуальные информационно аналитические системы поддержки принятия реше-

ний, предназначенные, в том числе, для построения, анализа и использования в эконо-

мике различных видов рейтингов. В связи с этим задача оценки уровня цифрового раз-

вития организаций Республики Беларусь и степени их готовности к ЦТЭ представляется 

весьма актуальной. 

Результаты и их обсуждение. Одним из этапов изучения уровня цифровизации 

является определение индексов (частных показателей), которые, в свою очередь, служат 

базой для построения рейтинговых систем. Результаты, полученные в ходе расчета по-

казателей и составления рейтингов, играют важную роль в процессе принятия решений, 

в особенности, если таковые затрагивают вложение капитала, инвестирование. На дан-

ный момент времени различают следующие уровни принятия решения исходя из сте-

пени их сложности:  

1) «космос»;  

2) «земля-космос» (околоорбитные исследования);  

3) «земля-воздух» (управление авиацией);  

4) «планетарные задачи принятия решений (далее – ЗПР)» (решения, принимае-

мые крупными международными организациями);  

5) «государственные ЗПР»;  

6) «корпоративные ЗПР»;  

 

 

 

 

 
1 О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 

годы : Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348 // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&-

p0=P32100348 (дата обращения: 10.09.2024). 
2 Решение совета БНТУ от 05.07.2024 докладчики − Сафонов А.И., Якушенко К.В. // БНТУ. – 

URL: https://static.bntu.by/bntu/new/files/file_2cf338137e8594793bd79d534f7b8327.pdf (дата обра-

щения: 11.09.2024). 
3 The ICT Development Index // ITU. – URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/de-

fault.aspx (date of access: 09.09.2024). 
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7) «сетевые ЗПР» (решения, принятые пользователями социальных сетей);  

8) «личные ЗПР»1.  

Решения, оказывающие влияние на степень изменения цифровой трансформации, 

могут приниматься на любом из вышеуказанных рангов. Однако рейтинги, отражающие 

состояние цифровизации на различных уровнях структурных подразделений, значи-

тельно упростили бы постановку задач, выполнение которых привело бы к достижению 

поставленной цели с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью.  

Частью доступной информационной базы поддержки принятия решений в насто-

ящее время являются международные рейтинги, рейтинги в рамках определенной от-

расли экономики или даже более узконаправленные рейтинговые системы. Например, 

к наиболее используемым международным индексам можно отнести ICT Development 

Index (IDI)2, Digital Economy and Society Index (DESI)3, IMD World Digital Competiveness 

Index (WDCI) 4 , The Global Innovation Index (GII) 5 , Government Development Index 

(EGDI)6 и др. Что касается рейтинговых систем, отражающих состояние цифровизации 

в рамках страны, к ним можно отнести рейтинг интернет-сайтов высших учебных заве-

дений страны7, банков (финансовый8, видимость сайтов9) и отраслей10. Динамику разви-

тия исследований по оценке ИТ-инфраструктуры в стране и за ее рубежом различными 

аналитическими группами можно представить следующим образом (рисунок 1) [2]. 

 

 
1  Виссия, Х. Э. Р. М. Принятие решений в информационном обществе : учебное пособие / 

Х. Э. Р. М. Виссия, В. В. Краснопрошин, А. Н. Вальвачев. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 

228 с. 
2 Там же. 
3 The Digital Economy and Society Index (DESI) // European Commission. – URL: https://digital-strat-

egy.ec.europa.eu/en/policies/desi (date of access: 09.09.2024). 
4  World Digital Competitiveness Ranking 2023 // IMD / World cometitiveness center. – URL: 

https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitivene-

ss-ranking/ (date of access: 09.09.2024). 
5  Global Innovation Index // Cleartax. – URL: https://cleartax.in/glossary/global-innovation-index/ 

(date of access: 09.09.2024). 
6 E-Government Development Index (EGDI) // United Nations. – URL: https://publicadministration-

.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index (date of access: 

09.09.2024). 
7 Дистанционный конкурс «Лучший сайт учреждения образования» // Центр информационных 

технологий. – URL: http://iso.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=68271 (дата обращения: 

10.09.2024). 
8 Финансовый рейтинг банков Беларуси за сентябрь 2024 года // Belbanki. – URL: 

https://belbanki.com/banks-rating. (дата обращения: 10.09.2024). 
9 Видимость белорусских банков в поисковых системах: рейтинг Wunder Digital // Ассоциация 

коммуникационных и маркетинговых агенств Беларуси. – URL: https://association.by/widimost-

belorusskih-bankow (дата обращения: 10.09.2024). 
10 Методика оценки уровня отраслевой цифровизации // Министерство связи и информатизации 

РБ. – URL: https://www.mpt.gov.by/sites/default/files/spravochno_2_metodika_ocenki_-urovnya_-

cifr-ovizacii.pdf (дата обращения: 11.09.2024).  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Рисунок 1 – Развитие исследований по оценке ИТ-инфраструктуры 

Источник: авторская разработка на основе [3] 

 

Тем не мене, полученные результаты не всегда являются полными и достаточ-

ными для принятия важных решений в рамках отдельных предприятий, корпораций, 

отраслей и страны в целом. Отсутствие постоянно действующих рейтинговых систем 

на национальном, отраслевом и корпоративном уровнях является упущением, которое 

не всегда позволяет здраво взглянуть на сложившуюся проблемную ситуацию [2]. 

Уровень цифровой зрелости каждой организаций напрямую влияет на возмож-

ность внедрения новых технологий, в частности ИИ. Недостаточный уровень цифровой 

зрелости негативно сказывается на уровне конкурентоспособности не только отдель-

ного предприятия, но и страны в целом. 

С целью определения готовности использования передовых технологий в различ-

ных организациях авторами было проведено предварительное исследование масштабов 

использования информационных технологий (ИТ) в процессах принятия решений, во 

многом аналогичное [2].  
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Первичные данные (для отработки методики их получения и анализа) были полу-

чены в результате анкетного опроса руководителей и специалистов 37 организаций Рес-

публики Беларусь. 

На 1 вопрос «К какой отрасли относится Ваше предприятие?» всего ответило 36 

человек. Распределение ответов в процентных пунктах представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос о сфере деятельности предприятия 

Источник: авторская разработка на основе результатов анкетирования 

 

На 2 вопрос «На какую сумму в среднем, по Вашему мнению, приходится средств 

вычислительной техники на одного занятого человека на Вашем предприятии?», всего 

ответило также 36 человек. Распределение ответов в процентных пунктах представлено 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос об обеспеченности средствами  

вычислительной техники 

Источник: авторская разработка на основе результатов анкетирования 

 

 

 

На 3 вопрос «Количество автоматизированных рабочих мест?», всего ответило 36 

человек. Распределение ответов в процентных пунктах представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос о количестве автоматизированных  

рабочих мест 

Источник: авторская разработка на основе результатов анкетирования 

 

На 4 вопрос «Укажите, в каких видах работ на Вашем предприятии используются 

средства и системы, автоматизирующие интеллектуальные компоненты экономико-

управленческой деятельности?» всего ответило 36 человек. Распределение ответов в 

процентных пунктах представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос о видах работ, в которых  

автоматизированы интеллектуальные компоненты экономико-управленческой  

деятельности 

Источник: авторская разработка на основе результатов анкетирования 
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На 5 вопрос «Использование современных информационных технологий?» всего 

ответило 36 человек. Распределение ответов в процентных пунктах представлено на ри-

сунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос об использовании современных  

информационных технологий 

Источник: на основе результатов анкетирования 

 

На 6 вопрос «Оцените, пожалуйста, какая из форм подготовки и переподготовки 

кадров в области повышения эффективности использования компьютерных систем на 

производстве является, по Вашему мнению, наиболее предпочтительной?» всего отве-

тило 36 человек. Распределение ответов в процентных пунктах представлено на ри-

сунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос о формах подготовки и  

переподготовки кадров 

Источник: авторская разработка на основе результатов анкетирования 
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На 7 вопрос «К негативному фактору внедрения ЭВМ вы бы отнесли?» всего от-

ветило 36 человек. Распределение ответов в процентных пунктах представлено на ри-

сунке 8. 

 

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос о негативных факторах внедрения 

средств автоматизации 

Источник: авторская разработка на основе результатов анкетирования 

 

На последний вопрос «Принесет ли автоматизация улучшению экономических и 

производственных показателей?» всего ответило 36 человек. Вариант ответа «нет» вы-

брал 1 респондент, «да» выбрало 33 респондента, «не знаю» выбрало 3 респондента. 

Выводы. Исходя из данных, полученных в результате анкетирования, было уста-

новлено следующее: 1) средняя сумма ЭВМ на одного человека составляет до 1000 у.е., 

то есть фондовооруженность управленческой деятельности традиционно остается 

очень низкой во сравнению с промышленностью (порядка 35 000 у.е.) и сельским хо-

зяйством (порядка 50 000 у.е.); 2) количество автоматизированных рабочих мест в сред-

нем составляет от 60 до 200 шт.; 3) к видам работ, при которых используются средства 

и системы, автоматизирующие интеллектуальные компоненты экономико-управленче-

ской деятельности, относят промышленную эксплуатацию и иные, не представленные 

в вариантах ответа; 4) современные информационные технологии используются в ос-

новном для автоматизации подразделений и решения комплексных задач; 5) из форм 

подготовки специалистов отдают большее предпочтение практическим занятиям на ра-

бочих местах на реальной информационной базе; 6) негативными факторами внедрения 

ЭВМ являются недостаток квалифицированных пользователей ЭВМ и рутинизация ра-

боты, которая ведет к снижению удовлетворенности своим трудом; 7) большинство лю-

дей, проходивших анкетирование, уверены, что автоматизация бизнес-процессов приве-

дет к улучшению экономических и производственных показателей (хотя и не представ-

ляют каким именно образом). Следовательно, уровень автоматизации рабочих процессов 

среди данной группы специалистов не соответствует их реальным потребностям. 

Предварительный анализ полученных результатов (и их сравнение с результа-

тами других подобных исследований) показывает, что степень цифровой зрелости 

управленческих бизнес-процессов остается по-прежнему достаточно низкой. Это нега-

тивно сказывается на темпах ЦТЭ. 
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Внедрение передовых технологий таких, например, как ИИ, в образовательную 

сферу деятельности, а также в бизнес-процессы компаний, может значительно упро-

стить работу менеджеров, что приведет их к переходу на новый организационно-техни-

ческий уровень. В результате проделанной работы по интеграции инновационных тех-

нологий организации смогут не только увеличить эффективность трудовой деятельно-

сти, но также эскалировать прирост прибыли. 

Однако, опираясь на результаты исследования, в частности на ответы, получен-

ные в ходе анкетирования, был выявлен негативный фактор, замедляющий внедрение 

передовых технологий, – отсутствие высококвалифицированных кадров, способных ра-

ботать с новыми технологиями. Возможно, подготовка и переподготовка специалистов 

посредством практических занятий на рабочих местах на реальной информационной 

базе также поможет ускорить процесс ЦТЭ за счет повышения цифровой грамотности 

персонала. 

Несмотря на развитую нормативно-правовую базу, разработанные государствен-

ные программы по развитию цифрового пространства, полноценно оценить степень раз-

вития цифровизации не всегда представляется возможным. Причиной тому является от-

сутствие национальной системы показателей, в частности, рейтинговых систем, позво-

ляющих оценить стадию развития ИКТ и степень внедрения передовых технологий на 

различных уровнях управления экономикой. 

Одним из направлений ускорения ЦТЭ может стать разработка и внедрение в экс-

плуатацию на всех уровнях иерархии сбалансированного комплекса систем поддержки 

принятия решений (СППР), и, в частности, интеллектуальных систем поддержки при-

нятия решений (ИСППР). На данный момент времени на современном рынке уже суще-

ствуют СППР, в работу которых интегрирован ИИ. Подобные ИСППР в своей работе 

используют статистические методы, машинное обучение, теорию игр и т. д1. Главным 

недостатком внедрения данной технологии является ее структурная сложность [3]. Од-

нако анализ уже накопленного опыта (как позитивного, так и негативного) позволяет 

надеяться на успешное решение данной проблемы2. 

Таким образом, цифровая трансформация общества поможет не только упростить 

коммуникацию среди населения, процесс ведения хозяйственной деятельности пред-

приятий, но также является фундаментом развития инноваций, использование которых 

благоприятно повлияет на рост производственного и интеллектуального потенциалов 

общества. 
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Статья посвящена исследованию занятости в регионах Республики Беларусь, ис-

пользуя кластерный анализ. Занятость в областях Беларуси и г. Минске тесно связана 

с факторами экономического развития, демографическими показателями, уровнем об-

разования и т. п., поэтому для исследования закономерностей в уровне занятости по 

регионам и влиянии факторов на трудовую активность населения,  с выделением сход-

ных показателей в регионах, применялись методы и процедуры прикладного статисти-

ческого анализа, при реализации которых использовался аппарат и возможности ста-

тистического пакета IBM SPSS Statistics (ver. 21, 26). Проведена обработка данных в 

динамике с 2010 по 2022 гг. по 24 показателям, связанным с количественной составля-

ющей – занятости населения в регионах. Выделение в кластеры определенных групп 

показателей, влияющих на занятость в регионах, отражает сходные тенденции, а ре-

зультаты исследования могут лечь в основу при прогнозе сбалансированности процес-

сов на рынке труда и улучшения региональной экономики. 

 Ключевые слова: рынок труда, занятость, трудоспособное население, безрабо-

тица, демографическая нагрузка, заработная плата, цифровизация, регионы, стати-

стические взаимосвязи, кластерный анализ, экономическая безопасность. 

  

Цитирование: Морозова, Н. Н. Выявление закономерностей и влияние кластеров 

на занятость в регионах / Н. Н. Морозова // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / 

БНТУ. – Минск, 2024. – Вып. 20. – С. 89–96. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2024-20-

89-96 

 

Введение. Ключевую роль в экономике и безопасности страны играет занятость, 

поскольку достижение высокого и в то же время эффективного ее уровня способствует 

увеличению объемов производства товаров и услуг, что положительно сказывается на 

макроэкономических показателях. Увеличение занятости повышает экономический 

рост вследствие того, что доходы населения стимулируют спрос и способствуют разви-

тию видов деятельности, сопровождающихся новыми инвестициями. При этом допол-

нительные налоговые поступления в бюджет позволяют государству финансировать со-

циальные программы и инфраструктурные проекты. К тому же занятость снижает уро-

вень бедности и безработицы, что в свою очередь уменьшает риск нестабильности в 

обществе, а также способствует укреплению институциональных структур государства, 

увеличивая его способность защищать своих граждан и обеспечивать правопорядок. 

В. Л. Гурский утверждает, что «сильное социально ориентированное государство ре-

шает комплекс задач, но применительно к экономике Беларуси к ключевым относит 

<…> стимулирование экономического роста и поддержания занятости, <…> справед-

ливое распределение благ в обществе и устойчивый рост доходов населения» [1, с. 13]. 

С. Ю. Солодовников подтверждает очевидным тот факт, что «инновационное развитие 
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белорусской экономики возможно лишь на основе более рационального использования 

трудовых ресурсов» [2, с. 2]. Данные высказывания подтверждают значимость занято-

сти в развитии отраслей, обеспечении экономической безопасности и повышении бла-

госостояния населения. В своих исследованиях С. Ю. Солодовников четко подмечает 

необходимость регулирования трудовых отношений, способствующих скорейшей пост-

индустриальной модернизации страны, при этом дана грамотная оценка тому, что 

«нельзя сначала создать постиндустриальную экономику, а затем сформировать адек-

ватную ей структуру занятости; <…>  сначала получить постиндустриальную профес-

сионально квалификационную структуру, а затем с этим человеческим потенциалом 

быстро перейти к постиндустриальной стадии развития. <…> Проводить технико-тех-

нологическую модернизацию, создавать конкурентоспособную (постиндустриальную) 

структуру экономики и формировать современные (постиндустриальные) трудовые от-

ношения надо одновременно» [2, с. 3]. Симбиоз процессов регулирования инноваци-

онно-инвестиционной деятельности и занятости населения в условиях цифровой эконо-

мики, когда появляются новые возможности, связанные с развитием цифровых плат-

форм, повышением мобильности и расширением трудоустройства, обусловленные 

активностью рабочей силы в рамках единого рынка труда стран ЕАЭС, позволит дости-

гать поставленные задачи в области социально-экономического развития страны. «За-

нятость оказывает важное влияние на обеспечение экономической безопасности, явля-

ющейся сложной социально-экономической системой, напрямую связанной с важными 

социальными аспектами – демографическим процессом, уровнем и качеством жизни 

населения, системой образования» [3, с. 43]. Отметим, что несмотря на схожесть про-

цессов занятости в регионах, есть определенные отличия в факторах, влияющих на нее, 

что сказывается на уровне участия в рабочей силе. В этой связи целью работы стало 

выявление схожих тенденции на основе кластерного анализа, которые могут послужить 

базой при прогнозировании занятости в регионах. 

Результаты и их обсуждение. При раскрытии особенностей процессов занятости 

в регионах Республики Беларусь упор сделан на теоретико-методологические положе-

ния теории регионального кластера М. Энрайта, согласно которой конкурентные пре-

имущества создаются не на национальном уровне (как у М. Портера), а на региональ-

ном, в основе чего находятся исторические предпосылки развития регионов, организа-

ция деятельности субъектов хозяйствования и получения образования [4]. Как 

отмечается в зарубежных исследованиях, внедрение кластерно-ориентированных стра-

тегий в мировой практике способствует росту занятости в регионах и их развитию, уси-

ливает конкурентоспособность за счет повышения производительности, расширяет воз-

можности для предпринимательской деятельности. В то же время мультипликаторы за-

нятости не одинаковы для разных отраслей в регионах, а различаются в зависимости от 

типа кластера [5, p. 7].  

Нами проводилась оценка динамики численности занятых по семи регионам за 

период с 2010 по 2022 гг. и влияние факторов, которые могут обуславливать поведение 

на рынке труда рабочей силы. Общая выборочная совокупность включала 24 показа-

теля, сгруппированные на базе данных Интерактивной информационно-аналитической 

системы официальной статистической информации Национального статистического 

комитета в разрезе регионов Республики Беларусь. В выборку были включены изучае-

мые факторы: отражающие занятость с учетом трудоспособного возраста; учитываю-

щие число безработных, в том числе по половому признаку; число вакансий (рабочих 

мест), трудоустроенных и движение рабочей силы; данные о выпуске специалистов раз-

ного уровня подготовки; денежные доходы и уровень малообеспеченных, объем плат-

ных услуг; коэффициенты демографической нагрузки.  

Сложность характеристики ситуации на рынке труда в различных регионах тре-

бует применения набора специфических факторов. Для преодоления недостатков 

https://dataportal.belstat.gov.by/osids/home-page
https://dataportal.belstat.gov.by/osids/home-page
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комбинационного группирования эффективно используется многомерный метод кла-

стерного анализа. В результате применения этого метода в исходных многомерных дан-

ных выделяются однородные группы, в которых объекты внутри групп близки по вы-

бранной метрике в многомерном признаковом пространстве, тогда как объекты из раз-

личных групп находятся на значительном расстоянии друг от друга. Этот метод 

обеспечивает возможность разбиения объектов не только по одному признаку, но и по 

целому набору характеристик. В отличие от других математико-экономико-статистиче-

ских методов, он не предъявляет требований к типу анализируемых объектов, что поз-

воляет учитывать широкий спектр исходных данных.  

Для исследования структуры совокупности показателей использовался алгоритм 

классификации в виде иерархического кластерного анализа по набору рассматриваемых 

24 количественных показателей-переменных (кластерный анализ позволяет рассматри-

вать достаточно большой объем информации) по методу Варда, с мерой близости – 

квадрат расстояния Евклида. Для определения оптимального количества кластеров вна-

чале запускался тестовый режим алгоритма с заданием диапазона кластеров 2−4, затем 

на основании анализа коэффициентов характера изменений коэффициентов (расстояние 

между двумя кластерами, определенное на основании выбранной дистанционной 

меры), рассчитывалось соответствующее число кластеров. Для этого устанавливался 

номер этапа, после которого наблюдается скачкообразное изменение коэффициента, 

что изучалось как по каждому региону, так и для республики в целом. В таблице 1 по-

казан пример порядка агломерации по Брестской области (в данном случае 20), а затем 

определялось оптимальное количество кластеров (данный номер этапа вычитается из 

общего количества переменных в анализе, то есть 24 − 20 = 4). Следовательно, опти-

мальным было выбрано четыре кластера. Далее осуществляется повторное прохожде-

ние алгоритма классификации с заданным количеством кластеров, а именно – 4. В таб-

лице 2 представлены варианта классификации на 4 кластера в анализе: всех регионов в 

целом, а также других областей и г. Минска в отдельности. Благодаря цветовой раз-

метке, сопровождающейся номерами кластера, удобно наблюдать различия в агломера-

ции показателей, связанные с региональными особенностями. Вначале следует отме-

тить то, что часть показателей агломерируются одинаково, независимо от целостного 

или регионального подхода. Например, в целом по Республике Беларусь (для всех ре-

гионов), а также Брестской и Витебской областей показатели численности занятых, тру-

доспособное население трудоспособного возраста, удельный вес трудовых ресурсов от 

численности населения во всех вариантах регионов объединяются в 1-й кластер, а по-

казатели коэффициентов демографической нагрузки на 1000 чел. трудоспособного воз-

раста (всего, моложе трудоспособного возраста, лицами старше трудоспособного воз-

раста) во всех вариантах регионов попадают в 4-й кластер. Скорее всего, это свидетель-

ствует об устойчивости закономерностей, связанных с этими показателями.  

  

Таблица 1 – Порядок агломерации при иерархическом кластерном анализе по 

Брестской области 

Этап 

Объединенный кластер 

Коэффициенты Кластер 1 Кластер 2 

1 20 21 0,001 

2 16 20 0,029 

3 1 2 0,402 

4 22 24 0,818 

5 8 9 1,248 
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Окончание таблицы 1 

Этап 

Объединенный кластер Коэффициенты 

Кластер 1 Кластер 2 

6 5 6 2,112 

7 7 8 3,257 

8 1 4 4,409 

9 11 12 5,853 

10 1 15 7,344 

11 22 23 8,874 

12 5 14 11,813 

13 11 13 16,010 

14 7 19 21,130 

15 10 17 26,664 

16 3 16 34,196 

17 1 7 42,190 

18 10 11 52,882 

19 18 22 66,128 

20 1 5 84,783 

21 1 3 116,823 

22 10 18 164,075 

23 1 10 256,561 

Источник: авторская разработка. 

 

Также есть показатели, агломерированные в один кластер параллельно в двух ре-

гионах, но в совокупности всех регионов попавшие в другой класс, например, числен-

ность безработных женщин, обратившихся по трудоустройству в органы по труду, за-

нятости и социальной защите (далее – ТЗСЗ), численность трудоустроенных граждан, 

число свободных рабочих мест (вакансий) в органах ТЗСЗ чел, принятые к уволенным, 

выпуск с высшим образованием и магистров на 10 тыс. человек занятых, выпуск из 

учреждений среднего специального образования (далее – УССО) на 10 тыс. человек за-

нятых, денежные доходы на душу населения в месяц, соотношение номинальной сред-

немесячной зарплаты с БПМ трудоспособных, соотношение темпов производительно-

сти труда и реальной заработной платы, уровень малообеспеченных от всего населения, 

объем платных услуг, объем платных услуг на душу населения. Возникает вероятность, 

что эти показатели в регионах ведут себя несколько иначе, чем по стране.  

Имеются показатели, идентично агломерированные в целом по стране и в Витеб-

ском и Могилевском регионах, в частности, численность занятых, количество трудо-

способного населения в трудоспособном возрасте, удельный вес трудовых ресурсов, 

численность безработных, численность безработных мужчин, принято работников за 

год, уволено работников за год. Это может быть показателем воплощения тенденции в 

целом по стране в отдельных регионах, тогда как в других регионах дела обстоят иначе. 

В кластерном анализе каждая единица совокупности характеризуется как точка в 

заданном признаковом пространстве, а значение каждого из признаков служит ее коор-

динатой в пространстве по аналогии с координатами точки в реальном трехмерном из-

мерении. Этим самым можно оценивать область варьирования всех признаков совокуп-

ности для изучаемых явлений, получая в процессе дендрограмму, так называемое де-

рево объединений кластеров с порядковыми номерами объектов на вертикальной оси и 

шкалой расстояний по горизонтальной оси (рисунок). Полученные в ходе статистиче-

ского анализа кластеры представляют собой однородную совокупность по признакам. 

Все рассматриваемые 24 фактора в разной степени связаны между собой. 
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Таблица 2 – Классификации на четыре кластера в разрезе регионов и в целом по 

стране 

Показатели 

Б
р
ес

тс
к
ая

 о
б
л
. 

В
и

те
б
ск

ая
 о

б
л
. 

Г
о
м

ел
ь
ск

ая
 о

б
л
. 

Г
р
о
д

н
ен

ск
ая

 о
б
л
. 

М
и

н
ск

 о
б
л
. 

М
и

н
ск

ая
 о

б
л
. 

М
о
ги

л
ев

ск
ая

 о
б
л
. 

В
се

 

Численность занятых, тыс. чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Трудоспособное население в трудоспособном воз-

расте, тыс. чел. 1 1 1 1 2 2 1 1 

Занятые старше и младше трудоспособного воз-

раста, тыс. чел. 2 2 1 2 1 1 2 1 

Удельный вес трудовых ресурсов от населения, % 1 1 1 1 1 1 1 1 

Численность безработных, тыс. чел. 1 2 1 2 1 3 2 2 

Численность безработных мужчин, тыс. чел. 1 2 1 2 1 3 2 2 

Численность безработных женщин, тыс. чел. 1 1 1 1 1 3 1 2 

Обратившиеся по трудоустройству в органы 

ТЗСЗ, чел. 1 1 1 1 1 3 1 2 

Численность трудоустроенных граждан, чел. 1 1 1 1 1 3 1 2 

Число свободных рабочих мест (вакансий) в орга-

нах ТЗСЗ, чел. 3 3 2 3 2 2 3 1 

Принято работников за год, тыс. чел. 3 1 3 3 3 4 1 1 

Уволено работников за год, тыс. чел. 3 1 3 3 3 4 1 1 

Принятые к уволенным, % 3 3 3 3 1 4 1 1 

Выпуск с высшим образованием и магистров 

(с_2016 г) _на_10_тыс. чел. занятых 1 4 1 4 1 4 2 1 

Выпущено из УССО на 10 тыс. чел. занятых 1 1 1 1 1 3 1 3 

Денежные доходы на душу населения в месяц 

2010−2015_тыс. руб. и 2016−2022 руб. 2 2 4 2 4 2 4 3 

Соотношение номинал. среднемесячной зарплаты 

с БПМ трудоспособных, % 3 3 3 3 3 2 1 1 

Соотношение темпов производительности труда и ре-

альной заработной платы 4 2 2 2 2 3 2 4 

Уровень малообеспеченных от всего населения, % 1 1 1 1 1 3 2 2 

Объем платных услуг в действующих ценах, млн 

руб. до 2015 г. включ. млрд руб. 2 2 4 2 4 2 4 3 

Объем платных услуг на душу населения в дей-

ствующих ценах руб. до 2015 г. включительно, 

тыс. руб. 2 2 4 2 4 2 4 3 

Коэффициент демографической нагрузки на 1000 

чел. трудоспособного возраста всего, конец года 4 4 2 4 3 3 3 4 

Коэффициент демографической нагрузки на 1000 

чел. трудоспособного возраста лицами моложе 

трудоспособного возраста, конец года 4 4 2 4 3 3 3 4 

Коэффициент демографической нагрузки на 1000 

чел. трудоспособного возраста лицами старше 

трудоспособного возраста, конец года 4 4 2 4 3 3 3 4 

Источник: авторская разработка. 
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Рисунок – Диаграмма кластеризации по методу Варда 

Источник: авторская разработка 

 

Исследование структуры совокупности показателей представляется многообеща-

ющим, так как позволяет анализировать и сопоставлять тенденции в различных катего-

риях наблюдений, а также объединять в один показатели, ведущие себя аналогично, 

например, при помощи суммирования или среднего арифметического, что позволит 

сформировать новые, возможно, более информативные показатели со своей внутренней 

логикой. Это может дать новый импульс исследованиям и взглянуть на изучаемые по-

казатели под новым углом.  

Таким образом, деятельность мероприятий органов управления должна быть 

сконцентрирована на улучшении ситуации на рынке труда в регионах с учетом сходных 

тенденций. Для Республики Беларусь в целом следует обратить внимание на совокуп-

ность взаимосвязанных критериев: числа трудоспособного населения, числа занятых и 

движения работников (1 кластер), численности безработных (2 кластер), уровня дохо-

дов и объема платных услуг (3 кластер), демографической нагрузки и производитель-

ности труда. Положительные тенденции на региональных рынках труда и повышение 

уровня благосостояния населения возможны, вследствие упора внимания на ключевые 

факторы в регионах, а также проведения ряда мероприятий активной политики на 

рынке труда, связанные с трансформацией человеческого капитала, снижения уровня 

безработицы, демографической нагрузки на трудоспособных за счет цифровизации 

(особенно в тех областях, где она значительна).  

Выводы. Обосновано, что именно занятость (ее количественные и качественные 

характеристики) является одним из ключевых индикаторов состояния экономического 

развития, поскольку внедрение наукоемких технологий предполагает большее задей-

ствование высококвалифицированных работников. В результате проведения кластер-

ного анализа факторов, влияющих на уровень участия занятых, были выявлены по ре-

гионам общие группы показателей. При этом обозначены такие различия в 
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экономических условиях региона, как уровень безработицы, рабочие места, количество 

занятых. С позиций социального фактора также установлены отличия в числе выпуска-

емых специалистов в разрезе регионов, которые в большей степени закрывают потреб-

ности на местном уровне, демографические особенности как возрастной состав населе-

ния и занятость трудоспособного населения. Не стоит не учитывать и такие социокуль-

турные факторы как уровень жизни и доходов в регионах, несмотря на низкую 

дифференциацию между ними. Практическая значимость применения кластерного ана-

лиза заключается в том, что схожесть признаков в кластерах может быть учтена при 

прогнозировании ситуации на региональных рынках труда. Использование кластерного 

подхода в регулировании процессов занятости позволило выявить межрегиональные 

тенденции и предусмотреть приток кадров.  
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The article is devoted to the study of employment in the regions of the Republic of Bel-

arus using cluster analysis. Employment in the regions of Belarus and Minsk is closely related 

to factors of economic development, demographic indicators, education level, etc., therefore, 

to study patterns in the level of employment by region and the influence of factors on the labour 

activity of the population. To identify similar indicators in the regions, methods and proce-

dures of applied statistical analysis were used, the implementation of which used the apparatus 

and capabilities of the statistical package IBM SPSS Statistics (ver. 21, 26). Data processing 

was carried out in dynamics from 2010 to 2022 on 24 indicators related to the quantitative 
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component – employment of the population in the regions. The clustering of certain groups of 

indicators affecting employment in the regions reflects similar trends, and the results of the 

study can form the basis for forecasting the balance of processes in the labour market and the 

improvement of the regional economy. 

Keywords: labour market, employment, working-age population, unemployment, demo-

graphic burden, wages, digitalization, regions, statistical relationships, cluster analysis, eco-

nomic security. 
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В статье рассмотрена роль социально-экономической эффективности в обес-

печении здорового общества, а также проанализированы ключевые критерии, кото-

рые помогут оценить социально-экономическую составляющую эффективности 

программ, направленных на профилактику и диагностику онкологических заболева-

ний. Установлена необходимость многоуровневого анализа социально-экономической 

эффективности таких превентивных мер, как скрининг и ранняя диагностика злока-

чественных новообразований. Подчеркивается значимость интегрированных подхо-

дов, которые учитывают медицинские, социальные и экономические аспекты, в про-

цессе разработки и реализации программ.  

Ключевые слова: здравоохранение, социально-экономическая эффективность, 

продолжительность жизни, скрининг рака, ранняя диагностика злокачественных но-
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Введение. Социально-экономическая эффективность играет ключевую роль в 

оценке результатов различных мероприятий в сфере здравоохранения, обеспечивая 

целостный взгляд на взаимосвязь между улучшением качества жизни и разумным ис-

пользованием ресурсов. Отсутствие универсальной методологии не позволяет досто-

верно измерить социально-экономическую эффективность в различных контекстах. 

Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований, направленных на созда-

ние интегративных моделей, учитывающих взаимосвязь между социальным и эконо-

мическим развитием. Различные аспекты оценки социально-экономической эффек-

тивности системы здравоохранения в целом и различных медицинских услуг, а также 

скрининга и ранней диагностики злокачественных новообразований в частности, изу-

чали такие ученые, как В. И. Игнатьева [1], К. С. Грищенко [2], А. Е. Олесов [3], 

Ю. А. Кузьмина, А. Б. Тесля [4], З. М. Хашева [5], А. В. Тюлюш [6], Р. Ш. Сунгатов 

[7] и др. 

Реализация программ, основанных на принципах социально-экономической эф-

фективности, позволяет более рационально распределять ресурсы и создавать условия 

для устойчивого развития общества. В условиях современных вызовов, таких как ста-

рение населения и рост заболеваемости, анализ социально-экономической эффектив-

ности становится важным ориентиром для обновления и оптимизации существующей 

системы здравоохранения.  
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Оценка социально-экономической эффективности предполагает комплексный 

подход, учитывающий широкий контекст воздействия на общество и экономику в це-

лом. Она включает в себя не только анализ финансовых затрат и выгод, но и оценку 

социальных последствий, таких как доступность медицинских услуг и уровень обще-

ственного здоровья, улучшение качества жизни, снижение социальной стагнации в 

целом. Традиционно оценка экономической эффективности основывается на расчете 

соотношения затрат и прибыли от реализации проекта. Однако такой узко экономиче-

ский метод не подходит для оценки проектов в сфере здравоохранения, равно как и 

узко социальный или демографический методы. Важно учитывать широкий спектр 

положительных эффектов, которые могут быть капитализированы в обществе в 

кратко- и долгосрочных периодах. Кроме того, понимание взаимосвязи между соци-

альными и экономическими факторами позволяет выработать более эффективные 

стратегии вмешательства и профилактики, направленные на снижение заболеваемо-

сти и смертности населения от онкологических заболеваний. 

Результаты и их обсуждение. В современной научной литературе отсутствует 

единый подход к определению понятия «социально-экономическая эффективность». 

Чаще всего исследуются отдельно социальные и экономические аспекты. Для более 

комплексного и системного анализа эффективности скрининга и ранней диагностики 

злокачественных новообразований необходимо применять междисциплинарный под-

ход. Кроме того, интеграция различных методов и подходов способствует выявить 

скрытые взаимосвязи и потенциальные риски, что является важным фактором для 

принятия взвешенных решений. 

Социально-экономическая эффективность – это комплексное понятие, которое 

объединяет оценку как социальных, так и экономических аспектов реализации опре-

деленной программы, проекта или технологии. Она подразумевает достижение 

наилучшего соотношения между затратами и результатами как в экономическом, так 

и в социальном контексте. Социально-экономическая эффективность требует приме-

нение системного подхода, который позволяет учитывать взаимосвязь между различ-

ными компонентами и их воздействие друг на друга. Это значит, что для полноценной 

оценки необходимо вовлекать не только количественные параметры, такие как финан-

совые затраты и экономическая выгода, но и качественные аспекты, которые касаются 

общественного благосостояния, уровня жизни, здоровья населения, социальной спра-

ведливости. 

Онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности во 

всем мире. По данным ВОЗ, «в 2022 г. во всем мире было зарегистрировано 20 млн 

новых случаев рака и 9,7 млн случаев смерти от онкологических заболеваний» 1 . 

Неутешительный прогноз по потенциальному росту количества онкологических забо-

леваний ВОЗ дает на предстоящие десятилетия: «Прогнозируется, что к 2050 г. эта 

цифра (20 млн новых случаев рака в 2022 г. – Примечание Е. Н.) вырастет на 77 % и 

достигнет 35 млн»2.  Эффективность программ скрининга и ранней диагностики зло-

качественных новообразований крайне важна для снижения бремени этого заболева-

ния на уровне населения и здравоохранения в целом. Исследование социально-эконо-

мической эффективности таких программ представляет собой ключевой аспект не 

только для обоснования их финансирования, но и для оценки их воздействия на обще-

ство. Одним из основных аргументов в пользу скрининга и ранней диагностики рака 

является их способность выявлять заболевания на ранних стадиях или в 

 
1 Глобальное бремя онкологических заболеваний растет параллельно с ростом потребности в 

услугах : [сайт]. – URL: https://www.who.int/ru/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-

growing--amidst-mounting-need-for-services (дата обращения: 17.08.2024) 
2 Там же. 
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предопухолевом состоянии, когда они в большей степени поддаются лечению. Это 

позволяет не только значительно повысить шансы пациента на успешное выздоровле-

ние, но и сократить затраты на медицинское обслуживание в долгосрочной перспек-

тиве, поскольку лечение на ранних этапах, как правило, менее дорогостоящее. Кроме 

того, скрининг и ранняя диагностика способствуют более точному планированию 

стратегий лечения, что может улучшить качество жизни пациентов, снизить уровень 

стресса и неопределенности. Успешные программы скрининга могут привести к по-

вышению общественного доверия к здравоохранению и стимулированию активного 

участия граждан в профилактических мероприятиях, что в конечном итоге способ-

ствует формированию более здорового общества. Кроме того, установлено, что про-

граммы скрининга и ранней диагностики обеспечивают сокращение экономических 

расходов по таким параметрам, как «потери на этапе амбулаторного лечения, потери 

на этапе госпитального лечения и потери от сверхсмертности, то есть от избыточной 

смертности лиц трудоспособного возраста» [8, c. 73]. Также стоит отметить, что эко-

номические выгоды от ранней диагностики могут проявляться не только в сокраще-

нии расходов на лечение, но и в увеличении финансовых поступлений в экономику 

благодаря возвращению пациентов в трудоспособное состояние, что создает дополни-

тельные рабочие места и увеличивает налоговые поступления. 

Оценка социально-экономической эффективности позволяет понять, насколько 

экономически целесообразно инвестировать в программы онкологической диагно-

стики, учитывая потенциальное снижение уровня заболеваемости и смертности. Ран-

нее выявление заболеваний может существенно увеличить продолжительность жизни 

пациентов и улучшить ее качество, что, в свою очередь, благоприятно влияет на здо-

ровье общества в целом и способствует снижению расходов на медицинское лечение 

на более поздних этапах. Важно оценивать, как соотносятся затраты на мероприятия 

по скринингу и ранней диагностике с экономическими и социальными выгодами. 

В частности, снижение расходов на лечение прогрессирующих форм рака, потеря про-

изводительности из-за временной нетрудоспособности и потребность в длительной 

поддержке со стороны системы здравоохранения могут значительно облегчить эконо-

мическую нагрузку на государство и общество. На основании таких данных можно 

формировать обоснованные рекомендации по аллокации ресурсов в здравоохранении. 

Немаловажным является вопрос доступа к услугам ранней диагностики и скрининга. 

Социально-экономическую эффективность этих программ следует оценивать в том 

числе с учетом аспектов справедливости и равенства. Учитывая, что наиболее уязви-

мые группы населения часто имеют наименьший доступ к медицинским услугам , 

важно определить, каким образом программы скрининга могут быть адаптированы 

для повышения доступности и сокращения социального неравенства. Повышение 

осведомленности населения о раковых заболеваниях и профилактических мерах отно-

сится к косвенной выгоде от внедрения программ скрининга и ранней диагностике 

рака и рассматривается нами как увеличение ресурсной отдачи от вложений в здраво-

охранение. Это проявляется через улучшение общего уровня здоровья населения, сни-

жение заболеваемости, а также уменьшение финансовых затрат на лечение запущен-

ных форм рака. Таким образом, программы скрининга и ранней диагностики не только 

способствуют выявлению заболеваний на более ранних стадиях, но и стимулируют 

широкую общественную дискуссию о важности профилактики, что может в свою оче-

редь привести к более осознанному поведению граждан в отношении здоровья и со-

блюдению профилактических мер. 

Баланс пользы и вреда ранней диагностики злокачественных новообразований 

и скрининга рассматривается как один из важнейших методов оценки социально-эко-

номической эффективности скрининга и ранней диагностики онкологических заболе-

ваний. В качестве «пользы» в данном контексте рассматриваются такие критерии 
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оценки как снижение смертности и инвалидизации населения трудоспособного воз-

раста, в качестве «вреда» – гипердиагностика и психологическое воздействие на па-

циентов, что может включать беспокойство и стресс, связанные с получением диагно-

зов. Вопрос гипердиагностики представляет собой значимую проблему, так как избы-

точная диагностика приводит к чрезмерным медицинским вмешательствам, которые 

могут не только не приносить пользы, но и вызывать отрицательные последствия для 

здоровья пациентов. Это проявляется в виде операций, процедур или лечения, кото-

рые могут быть нецелесообразными и потенциально опасными. Такие ситуации в том 

числе увеличивают финансовую нагрузку на систему здравоохранения. Некоторые ис-

следования показывают, что «полностью исключить вред от программ скрининга 

нельзя, однако можно его минимизировать, тем самым передвинув баланс в сторону 

пользы. На этот баланс часто влияет качество и организация скрининга» [9, с. 20]. 

Таким образом, баланс пользы и вреда является одним из ключевых компонентов 

оценки социально-экономической эффективности программ скрининга и ранней диа-

гностики. Это предполагает необходимость внедрения комплексных подходов к про-

ведению скрининга, учитывающих индивидуальные риски, потребности и предпочте-

ния пациентов, а также необходимость информирования населения о потенциальных 

рисках и преимуществах таких мероприятий. Только путем учета всех этих факторов 

можно достичь оптимальных результатов в борьбе с раковыми заболеваниями и обес-

печить максимальную пользу для общества.  

Сокращение времени нетрудоспособности также относится к критериям оценки 

социально-экономической эффективности. Сокращение времени нетрудоспособности 

приводит к уменьшению потерь на рынке труда, росту экономической активности 

населения, минимизации затрат на временных сотрудников или оплату больничных. 

На макроуровне это тоже дает положительный эффект: увеличение числа трудоспо-

собных граждан ведет к повышению налоговых поступлений, сокращению расходов 

на социальное обеспечение и медицинские услуги. Кроме того, это способствует улуч-

шению психологического состояния пациента, снижению уровня стресса в семье и 

сохранению его финансовой стабильности. Увеличение числа трудоспособных граж-

дан также способствует укреплению социального капитала и повышению качества 

жизни, что, в свою очередь, создает условия для дальнейших инвестиций в здраво-

охранение. В конечном итоге такие меры способны формировать более здоровое и 

продуктивное население, что является важным фактором для достижения общего со-

циально-экономического прогресса. В современной экономической науке для расчета 

года жизни человека, скорректированного по нетрудоспособности, используют пока-

затель DALY (сокр. от англ. disability adjusted life years) [10, c. 14]. Согласно результа-

там, проведенных в рамках изучения глобального бремени заболеваний, онкология по-

служила причиной потери 7,5 млн лет жизни людей с поправкой на нетрудоспособ-

ность1. Динамика данного показателя является весомым показателем эффективности 

внедрения соответствующих медицинских программ. Сокращение числа утраченных 

лет жизни с поправкой на нетрудоспособность может свидетельствовать об успешности 

реализуемых программ диагностики и эффективной терапии.  

Баланс затрат и выгод является одним из ключевых методов оценки социально-

экономической эффективности скрининга и ранней диагностики злокачественных но-

вообразований. В рамках данного метода к «затратам» относится следующие крите-

рии оценки: стоимость диагностики, количество ложноположительных и 

 
1 GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 

countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 

2019 : [website]. – URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30925-

9/fulltext (date of access: 18.08.2024) 



 Экономика и управление народным хозяйством 

 

101 

ложноотрицательных тестов, устранение последствий осложнений от процедур диа-

гностики; к «выгодам» − сохранение человеческой жизни, снижение расходов на ле-

чение, увеличение количества лет жизни с поправкой на качество. Последние опреде-

ляются с помощью показателя QALY (сокр. от англ. quality adjusted life years). Как от-

мечают исследователи, программу скрининга и ранней диагностики рака можно считать 

эффективной, в случае «если затраты на достижение одного дополнительного года 

жизни с поправкой на качество не превосходят некоторого заранее определенного по-

рога готовности общества платить за год здоровой жизни» [9, c. 26]. Данный показатель 

в большей степени подходит для «для оценки эффективности медицинских мероприя-

тий» [11, c. 40], поэтому является важным инструментом определения социально-эко-

номической эффективности скрининга и ранней диагностики. 

Cкрининг и ранняя диагностика злокачественных новообразований, как один из 

методов профилактики рака, требуют многоуровневого анализа своей социально-эко-

номической эффективности. Развитие интегрированных подходов в области скри-

нинга и ранней диагностики должно стать основой для принятия обоснованных реше-

ний в области здравоохранения. Эти подходы должны учитывать не только медицин-

ские аспекты, но также социальные, экономические и психологические факторы, 

влияющие на здоровье населения. Кроме того, интегрированные подходы должны ба-

зироваться на постоянном мониторинге и оценке эффективности существующих про-

грамм. 

Выводы. Разработка и реализация программ скрининга и ранней диагностики 

требуют интегрированного подхода, учитывающего медицинские, социальные и эко-

номические аспекты. Для обоснованных решений в области здравоохранения необхо-

димо проводить многоуровневый анализ социально-экономической эффективности 

скрининга. Это позволит оптимизировать использование ресурсов и улучшить доступ-

ность диагностики для населения. 

Социально-экономическая эффективность представляет собой двунаправлен-

ный показатель, который объединяет как социальные, так и экономические аспекты, 

обеспечивая тем самым комплексную оценку результатов. Проведение оценки соци-

ально-экономической эффективности скрининга и ранней диагностики рака позволяет 

обоснованно принимать решения, ориентируясь на доказанные данные. Это, в свою 

очередь, может привести к улучшению состояния общественного здравоохранения и 

повышению эффективности использования бюджетных средств, вкладываемых в ме-

дицинские программы. При определении социально-экономической эффективности 

необходимо выделить критерии как инструмент оценки, в числе которых смертность 

населения трудоспособного возраста, инвалидизация, гипердиагностика, физический 

вред от обследования и психологическое воздействие на пациентов, время нетрудо-

способности, стоимость диагностики, снижение расходов на лечение, количество 

ложноположительных и ложноотрицательных тестов, устранение последствий ослож-

нений от процедур диагностики, сохранение человеческой жизни, увеличение коли-

чества лет жизни, с поправкой на качество и др. 

Исследование социально-экономической эффективности скрининга рака и ран-

ней диагностики злокачественных новообразований имеет критическое значение для 

оптимизации систем здравоохранения. Оно обеспечивает необходимые доказатель-

ства, позволяющие повысить доступность услуг, сократить экономические и социаль-

ные потери, а также улучшить качество жизни населения. В условиях дефицита ре-

сурсов здравоохранения, понимание комплексного воздействия таких программ по-

может достигать устойчивого развития в области охраны здоровья. 
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In this article, the role of socio-economic efficiency in ensuring a healthy society is 

considered, as well as key criteria that will help assess the effectiveness of programs aimed 

at the prevention and diagnosis of cancer are analyzed. The need for a multi-level analysis 

of the socio-economic effectiveness of preventive measures such as screening and early di-

agnosis of malignant neoplasms has been established. The importance of integrated ap-

proaches that take into account medical, social and economic aspects in the process of de-

veloping and implementing programs is emphasized.  
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Статья посвящена развитию теоретических основ феномена экономической мо-

дернизации. Под последней предложено процесс количественных и качественных тех-

нико-технологических, институциональных, организационно-управленческих преобра-

зований системы (предприятия, отрасли, промышленного комплекса и т. д.) и ее под-

систем с целью обеспечения устойчивой конкурентоспособности, реализуемый за счет 

адаптационного потенциала системы к изменениям внешней динамичной среды и од-

новременно являющийся импульсом для ее трансформации. Рассмотрены составляю-

щие экономической модернизации. Показано, что экономическая модернизация осно-

вывается на замене живого труда механизированным, автоматизированным и робо-

тизированным и включает в себя сопутствующую этим процессам трансформацию 

трудовых отношений. Сделан вывод, что экономическая модернизация на основе робо-

тизации является принципиально новым этапом развития производительных сил. 

Ключевые слова: экономическая модернизация, модернизация промышленности, 

роботизация, теория модернизации, промышленная политика, структурная политика, 

роботизация экономики. 
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Введение. Феномену экономической модернизации в научной литературе посвя-

щено большое количество трудов. В настоящее время наблюдается очередной всплеск 

научного интереса к осмыслению данной категории, поскольку экономическая модер-

низация промышленного комплекса неизбежно является условием обеспечения техно-

логического и экономического суверенитета страны и, как следствие, национальной 

безопасности. Без экономической модернизации невозможно эффективно реализовы-

вать политику импортозамещения и обеспечивать устойчивые темпы экономического 

роста. Вместе с тем при наличии большого количества работ, посвященных исследова-

нию экономической модернизации, в литературе по-прежнему сохраняется терминоло-

гическая неопределенность, суть данного явления не всегда обоснованно считается как 

априорная, о чем свидетельствует отсутствие определения данного понятия в 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (НИР «Теория экономической модер-

низации отечественного машиностроения в контексте интеграции в рамках Союзного государ-

ства Беларуси и России», договор № Г24М–040 от 02.05.2024 г.). 
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большинстве работ. Во многом это связано с преимущественной направленностью ин-

тереса ученых в данной области исследования на механизмы и инструменты модерни-

зации экономики. Л. П. Васюченок справедливо пишет этому поводу в отношении ис-

следования модернизации отечественной экономики: «И если о методической базе и 

организационных принципах разработки национальной модели модернизации в Бела-

руси сказано достаточно много и содержательно, то методологические основы объеди-

нения усилий ученых, деловых кругов и государственных деятелей в интенсификации 

модернизации в стране нуждаются в широкой дискуссии и творческом развитии» 

[1, с. 6]. В этой связи в развитии нуждаются теоретико-методологические основы ис-

следования экономической модернизации. 

Результаты и их обсуждение. В научной обществоведческой литературе встре-

чается выделение различных видов модернизации, при этом наиболее часто описается 

экономическая, технико-технологическая, институциональная, организационно-эконо-

мическая, социокультурная модернизация. Н. И. Лапин, например, выделяет четыре 

компоненты модернизации – технико-технологическую, социоэкономическую, социо-

культурную, институционально-регулятивную [2, с. 6]. Нас же в данном исследовании 

интересует экономическая модернизация. Следует оговориться, что часто в научной 

экономической литературе под модернизацией понимается именно экономическая мо-

дернизация, даже если автором прямо на это не указывается. Несмотря на почти став-

шее общепринятым разграничение различных форм модернизации, ряд авторов указы-

вает на то, что феномен экономической модернизации охватывает структурные, техно-

логические и институциональные преобразования в экономике. Так, А. В. Шурубович 

со ссылкой на свою работу в соавторстве с Л. Вардомским пишет: «Экономическая мо-

дернизация, под которой мы понимаем структурные, технологические и институцио-

нальные преобразования в национальной экономике, направленные на повышение ее 

глобальной конкурентоспособности и устойчивости к внешним шокам [3, c. 43–44], ста-

новится важнейшей материальной предпосылкой евразийской интеграции» [4, с. 127]. 

Схожие определения встречаются и в ряде других работ, например: «Экономическая 

модернизация заключается в структурных, технологических и институциональных 

трансформациях национальной экономики с целью повышения ее международной кон-

курентоспособности» [5, с. 73]. Более развернутое определение представлено 

А. П. Клюевой: «Экономическая модернизация, как коренное обновление на современ-

ной научно-технической основе материально-вещественной базы и организационно-

экономических структур хозяйствующих субъектов, предполагает, прежде всего, улуч-

шение технологических и технико-экономических характеристик основных фондов 

предприятий по отраслям реального сектора экономики, за счет внедрения высоких тех-

нологий, детерминирующих структурные сдвиги в экономике» [6, с. 36–37]. В большин-

стве подходов к экономической модернизации учитывается технико-технологическая 

(или технологическая [7]) составляющая обновления экономики, а не только организа-

ционно-экономическая, во многих из них – она выступает в качестве главной компо-

ненты. 

В литературе встречаются идеологизированные определения экономической 

модернизации, не раскрывающие суть исследуемого явления, а лишь продвигающие 

принципы либерально-рыночной экономики, например: «Экономическая модернизация 

представляет собой совершенствование и интенсификацию процесса общественного 

воспроизводства, изменение характера экономических отношений, развитие и распро-

странение рыночных отношений, формирование и развитие национальных и трансна-

циональных рынков. Она также включает в себя коренное совершенствование методов 

организации и управления экономикой. Экономическая модернизация предполагает в 

первую очередь преобразование собственности <…> Здесь имеется в виду в первую 

очередь развитие частной собственности и частного бизнеса, создание партнерских 
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отношений между частным и государственным хозяйством…» [8, с. 14]. Распростране-

ние рыночных отношений, развитие частной собственности могут приводить (а в ряде 

случаев на практике, как показывает опыт приватизации некоторых постсоветских рес-

публик, и приводит) к деградации промышленных структур и ничего общего не иметь 

с собственно экономической модернизацией, поэтому сводить экономическую модер-

низацию, в которой к тому же часто ведущая инициативная и ресурсоконцентрирующая 

роль принадлежит государству, к развитию рыночных отношений и частной собствен-

ности не вполне правомерно. 

Экономическая модернизация может осуществляться на различных уров-

нях экономической системы общества – народного хозяйства, отрасли, предприятия. 

Важной характеристикой экономической модернизации является ее перманентность. 

Иными словами, экономическая модернизация является не переходом из одного каче-

ственного состояния системы в другое, а процессом постоянного совершенствования 

различных подсистем и системных характеристик. Как верно подчеркивают Н. В. Гон-

тарь и А. Г. Сапожникова, «потребность в модернизации (и сам процесс) обусловливает 

определение модернизации не столько как краткого (в сравнении с трендом) процесса 

качественного перехода, сколько как процесса реализации динамических свойств си-

стемы, позволяющих ей адаптироваться к перманентным трансформациям, а также ини-

циативно продуцировать эти трансформации в ходе глобальной конкуренции» [9, с. 45]. 

Важным аспектом в данном подходе является указание на реализацию динамических 

свойств экономической системы в процессе модернизации, а также на то, что сама си-

стема может выступать источником изменений, которые повлекут трансформацию 

внешней среды. С ростом конкуренции и необходимостью обеспечения конкурентоспо-

собности промышленности связывают модернизацию и другие белорусские и россий-

ские ученые: «Модернизацию промышленного комплекса следует рассматривать как 

постоянный процесс совершенствования технологий производства, организации труда 

и институционального обеспечения, направленный на повышение конкурентоспособ-

ности промышленного комплекса» [10, с. 70]. Сегодня модернизация на фоне ускорения 

технологических и экономических трансформаций из инструмента повышения эффек-

тивности производства превратилась в системный процесс целевых изменений эконо-

мики и важное условие обеспечения жизненности промышленных систем. При этом, 

как справедливо отмечал Н. В. Герасимов, «любой субъект или система ориентированы 

не только на сохранение, но и на максимизацию своей жизненности» [11, с. 349]. Исходя 

из этого, для Республики Беларусь жизненно важной задачей становится модернизация 

реального сектора экономики для обеспечения устойчивого экономического роста и ни-

велирования рисков вытеснения нашей страны на мировую технологическую перифе-

рию. Только за счет этого может быть обеспечена экономическая безопасность государ-

ства как компонент национальной безопасности. Интенсификация экономической, 

научно-технологической и военно-политической борьбы на современном этапе делает 

необходимой постоянную экономическую модернизацию предприятий как фактора ее 

адаптации к быстро меняющимся условиям внешней среды. 

Для реализации адаптационного потенциала системы (предприятия, отрасли, 

промышленного комплекса и т. д.) большое значение имеет институциональный фак-

тор. На его важную роль в модернизации указывает С. Д. Бодрунов, говоря о том, что 

«только обладание передовыми технологиями (что является целью технологической 

модернизации) не приведет к устойчивому экономическому развитию» [12, с. 7]. 

Н. В. Сычев также подчеркивает то, что экономическая модернизация предполагает и 

институциональные изменения: «С точки же зрения политэкономического подхода в 

узком смысле под экономической модернизацией понимаются коренные изменения, 

присущие производительным силам, в широком – подобные изменения, охватывающие 

и производительные силы, и производственные отношения, а также соответствующие 
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им институты» [13, с. 60–61]. Трансформация институтов и институциональной среды 

при проведении модернизации необходима, как справедливо отмечает О. С. Сухарев, 

для того, чтобы сформированные институты «снижали удельные трансакционные и 

трансформационные издержки процесса технологического обновления (замещения тех-

нологий)» [14, с. 22]. Причем при формировании новых институтов экономической мо-

дернизации необходимо использовать субъектно-функциональный подход, что обусло-

вит поощрение преимущественного финансирования модернизации предприятий, спо-

собной принести мультипликационные эффекты для национальной экономики. Это 

касается предприятий, тесно интегрированных (либо формирующих) во внутренние це-

почки создания добавленной стоимости, а также тех предприятий, которые обеспечи-

вают национальную безопасность страны. 

Наконец, важной составляющей экономической модернизации является транс-

формация трудовых отношений, тенденции развития которых «в ряде случаев носят 

разнонаправленный и даже противоположный характер» [15, с. 34]. К числу таких тен-

денций в контексте исследования становления цифровой экономики нами были отне-

сены: «во-первых, повышение значения человеческого капитала в новых и новейших 

технологических укладах и в традиционных укладах в той мере, в которой в них исполь-

зуются цифровые и современные сетевые технологии, приводящее к формированию но-

вого типа работника-инноватора; во-вторых, эмансипация труда и рост доли "белых во-

ротничков" в структуре занятого населения; в-третьих, повышенный динамизм соци-

ально-трудовых отношений и усиление конкуренции между наемными работниками на 

рынке труда; в-четвертых, усиление конкуренции между работодателями за получение 

работников-инноваторов, способных решать творческие производственные задачи; в-

пятых, сокращение доли физического и умственного человеческого труда в общем объ-

еме трудовых операций, что создает предпосылки для роста безработицы; в-шестых, 

постоянный рост доли лиц, быстро меняющих свое место в социально-трудовых, иму-

щественных и статусных структурах, сопровождаемый пауперизацией значительной 

части участников этого сегмента; в-седьмых, затруднение перемены труда для индиви-

дов, находящихся в различных квалификационно-профессиональных группах и хозяй-

ственных укладах; в-восьмых, изменение логики поведения индивидов в цифровом об-

ществе за счет использования современных цифровых технологий (интернет-ресурсов), 

которое может порождать деструктивное социально-трудовое поведение» [15, с. 34]. 

Технико-технологические изменения производственной структуры неизбежно влекут 

за собой необходимость обновления структуры трудовых ресурсов и финансирования 

воспроизводства человеческого капитала [16, с. 2]. По словам А. П. Моровой, «средства 

производства и соответствующие им технологические функции обусловливают различ-

ные типы комбинаций рабочей силы, а также структурный состав работников. Они 

предъявляют определенные требования к состоянию, структуре рабочей силы и к созда-

нию условий для ее развития» [17, с. 27–28]. Соответственно, от того, насколько эконо-

мика страны обеспечена высококвалифицированными трудовыми ресурсами, разделя-

ющими позитивную экономическую идеологию, зависит потенциал экономической мо-

дернизации. 

Выводы. Экономическая модернизация и модернизация экономики не явля-

ются синонимичными, поскольку предполагают разные объекты. Экономическая мо-

дернизация может быть определена как процесс количественных и качественных тех-

нико-технологических, институциональных, организационно-управленческих преобра-

зований системы (предприятия, отрасли, промышленного комплекса и т. д.) и ее 

подсистем с целью обеспечения устойчивой конкурентоспособности, реализуемый за 

счет адаптационного потенциала системы к изменениям внешней динамичной среды и 

одновременно являющийся импульсом для ее трансформации. Экономическая модер-

низация основывается на замене живого труда механизированным, 
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автоматизированным и роботизированным и включает в себя сопутствующую этим 

процессам трансформацию трудовых отношений – комбинации рабочей силы и струк-

турный состав работников. Экономическая модернизация на основе роботизации явля-

ется принципиально новым этапом развития производительных сил, поскольку карди-

нальным образом меняет способ соединения рабочей силы и средств производства, вле-

чет за собой трансформацию трудовых отношений, отношений собственности и, как 

следствие, социальной структуры общества. 
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The article is devoted to the development of theoretical foundations of the phenomenon 

of economic modernization. According the results of the research, the economic modernization 

is a process of quantitative and qualitative technical and technological, institutional, organi-

zational and managerial transformations of the system (enterprise, industry, industrial com-

plex, etc.) and its subsystems in order to ensure sustainable competitiveness, implemented 

through the adaptive potential of the system to changes in the external dynamic environment 

and at the same time serving as an impulse for its transformation. The components of economic 

modernization are considered. It is shown that economic modernization is based on the re-

placement of live labour with mechanized, automated and robotic labour and includes the 

accompanying transformation of labour relations. It is concluded that economic moderniza-

tion based on robotization is a fundamentally new stage in the development of productive 

forces.  
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В белорусской экономике государство, безусловно, играет ключевую роль (и даже 

несколько ролей), формируя ориентиры и стратегию развития страны, которые с ис-

пользованием рыночных механизмов, содержащих материальные мотивы и стимулы, 

имеют все шансы реализоваться эффективно и с максимальной отдачей. В статье 

рассмотрены теоретические аспекты координации экономических процессов примени-

тельно к институциональной системе Х-типа, в работе которой требуется не только 

примирить различные в части целеполагания и приоритетов субъекты (государство, 

население, бизнес), но и сделать их взаимодействие конструктивным, согласованным, 

нацеленным на достижение как индивидуальных, так и общественных интересов в 

обозримом и долгосрочном будущем. 
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Введение. Роль государства в современной экономике. В свете перманентно 

нестабильного состояния мировой экономики, обусловленного системным кризисом и 

дисбалансами денежно-кредитной сферы, проблемами перепроизводства, аллокации и 

эффективного распределения ресурсов, предмет востребованности государственного 

регулирования экономических процессов вызывает все меньше споров, и даже среди 

экономистов либерального толка усиливается понимание того, что роль государства как 

суперинститута развития со временем будет только возрастать. Пандемический кризис 

не оставил сомнений в необходимости пересмотра ключевых принципов экономиче-

ской теории мэйнстрима, в частности методологического индивидуализма, поскольку 

стало очевидно существование «поведенческого провала – нерационального поведения 

индивидуумов, наносящих ущерб своему благосостоянию» [1]. Как отмечает А. Я. Ру-

бинштейн, «признание возможности нерационального поведения тождественно легити-

мации патернализма», в связи с чем «современная теория акцептировала вмешательство 

государства» в форме либертарианского патернализма, использующего методы когни-

тивного психологического воздействия на поведение потребителя (так называемые под-

талкивания) [1]. 

Казалось бы, свободный рынок окончательно себя дискредитировал, маятник кач-

нулся в сторону кейнсианства, гуманизма и государственного регулирования, однако не 

все так однозначно. 
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Борьба представителей школ и направлений экономической мысли по вопросу 

участия государства в экономике и общественной жизни продолжается до сих пор. 

Главным «провалом государства», по мнению австрийской школы [2], является искаже-

ние в системе относительных цен, складывающихся на товарных и финансовых рынках 

(в частности, через кредитную экспансию государства в строительство инфраструктуры 

произошло искажение относительных цен и структуры финансового капитала в Китае), 

однако на этом же основании можно обвинить маркетологов, которые также вмешива-

ются в работу ценового механизма, изменяя структурные рыночные пропорции при по-

мощи психоэмоциональных манипуляций. Тем не менее австрийцы были правы в во-

просе субъективности издержек и полезности. 

В целях преодоления ценовой дискриминации и повышения объективности при 

формировании ценности благ в практике современной экономики данных стал исполь-

зоваться усовершенствованный механизм, в рамках которого задействован представля-

ющий для нас научный интерес рыночно-алгоритмический способ координации эко-

номических отношений, который позволяет сократить трансакционные издержки, а 

изъятую при этом ценность передать владельцу цифровой платформы (экосистемы). По 

сути, платформа представляет собой цифровой аналог стихийного рынка – места 

встречи экономических агентов – продавцов и покупателей в целях совершения сделок. 

В частности, алгоритмы собирают и анализируют данные об участниках и их поведе-

нии, на основе которых могут находить лучшие соотношения спроса и предложения в 

том числе с использованием инструментов персонифицированного маркетинга. Проце-

дуры выбора экономических агентов для заключения сделки осуществляются на основе 

их ранжирования по итогам балльного оценивания (рейтинга), что позволяет задейство-

вать институт конкуренции для повышения качества товаров и услуг и не допустить 

проявления отрицательных сетевых эффектов. 

«Справедливое» ценообразование, учитывающее в том числе неэкономические 

факторы, стало возможным благодаря работе программных алгоритмов. Так, на плат-

формах, аналогичных Uber, тариф рассчитывается исходя из расстояния, времени суток 

и загруженности дорог, погодных условий и прочих факторов. В платформенном регу-

лировании активно используется институт стандартизации, а надзорную функцию кон-

троля выполняет сам покупатель, который в режиме онлайн может отслеживать процесс 

оказания услуги, что, принимая во внимание факт ее неосязаемости, позволяет достичь 

максимальной прозрачности и объективности в отношениях обмена. 

Таким образом, цифровая платформа – это новая гибридная форма рыночной ор-

ганизации, в соответствии с которой государство не выступает полноправным субъек-

том экономических отношений, а выполняет лишь небольшие интервенции в рамках 

антимонопольного регулирования. Эти процессы закономерны для современной либе-

рально-рыночной экономики с институциональной матрицей Y-типа. 

Для экономических систем Х-типа, отличающихся значительной ролью государ-

ства в хозяйственной и общественной жизни, но при этом сочетающих в себе как рас-

пределительный, так и рыночный способы координации экономических отношений, 

необходимо разработать уникальный координационный механизм и соответствующую 

ему форму организации процессов воспроизводства, обеспечивающих минимизацию 

трансакционных издержек и реализацию как индивидуальных, групповых, так и обще-

ственных интересов. 

Понятийный аппарат и обзор литературы. Процесс координации, действую-

щий в социально-экономической системе, в научной литературе рассматривается с раз-

личных теоретико-методологических сторон, но в первую очередь как научная катего-

рия она изучена в рамках теорий организации и управления, поскольку с позиции 

мэйнстрима ее сущность традиционно представляется как некий встроенный механизм, 

функционирующий в рыночной экономике естественным образом.  
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Теория координации разрабатывалась Т. Малоне 1  (в дальнейшем совместно с 

У. Кроустон2), начиная с конца 80-х гг. XX в., хотя понятие координации возникло еще 

в 20-е гг. XX в. на заре формирования теории эволюции организационных систем. Пер-

вый этап исследований был связан с решением управленческих и организационных за-

дач фирмы, а затем произошел сдвиг парадигмы в сторону компьютерных наук, что 

обусловило интерес к изучению координации с учетом процессов коммуникаций и об-

мена информацией между ее участниками в целях оптимизации информационных и 

трансакционных издержек в целом. 

В таблице 1 представлены ключевые определения понятия координации, отража-

ющие сущность данного явления с позиций разных отраслей научного знания.  

Таблица 1 – Определения понятия координации в различных науках 
Автор Теория, разделы Определение 

А. Чандлер (1962) Теория организации, 

функционирование  

корпоративных  

иерархий 

Структурирование и облегчение  

трансакций между взаимозависимыми 

участниками 

Э. Ван де Вен (1976) Теория организации Интеграция или взаимосвязь различных 

частей организации для выполнения 

коллективного набора задач 

Т. Малоне (1988) Компьютерные науки, 

управление  

информацией 

Дополнительные информационные  

издержки, возникающие в процессе  

согласования целей среди связанных 

между собой участников 

Т. Малоне,  

У. Кроустон (1994) 

Управление  

информацией, компью-

терные науки 

Акт управления взаимозависимостями 

между видами деятельности,  

выполняемыми для достижения  

определенной цели 

Источник: авторская разработка на основе [3; 4]. 

В Большом энциклопедическом словаре термин координация (от лат. сo – сов-

местно и ordinatio –упорядочение) трактуется как взаимосвязь, согласование, приведе-

ние в соответствие. В Большом экономическом словаре А. Б. Борисова3 под координа-

цией понимается составная часть процессов управления, состоящая в согласовании, 

упорядочении действий разных частей управляемой системы. 

С одной стороны, используемые в литературных источниках определения харак-

теризуют координацию как процесс, направленный на осуществление согласованных 

целенаправленных действий различных участников (речь идет о координации деятель-

ности, проекта), а с другой – делают акцент на сотрудничестве и социальных связях 

(координация отношений). Для интерпретации на макроуровне необходимо дать автор-

ское определение, а также разработать понятийный аппарат, который бы учитывал си-

стемность объекта, высокий уровень агрегирования данных и поведенческих моделей, 

а также масштабность реализуемых целей и задач. 

 
1  Malone, Th. W. What is the Coordination Theory? / Th. W. Malone. – URL: https://www.re-

searchgate.net/publication/5175780_What_is_coordination_theory (date of access: 02.05.2024). 
2 Malone, Th. W. The Interdisciplinary Study of Coordination / Th. W. Malone, K. Crowston. – URL: 

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2500/SWP-3630-31204001-CCS157.pdf?sequence=1 

(date of access: 30.04.2024). 
3 Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов; сост. А. Б. Борисов. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2006. – 543 с. 
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Таким образом, с позиций макроэкономической политики координацию можно 

охарактеризовать как процесс маневрирования взаимосвязанными структурными эле-

ментами социально-экономической системы, предусматривающий согласованность их 

поведения при движении в направлении достижения общих целей и задач. Являясь клю-

чевой функцией управления, координация обеспечивает оптимальное сочетание и ин-

теграцию разрозненных субъектов (государства, бизнеса, населения) в единое целое, а 

также непротиворечивость и последовательность стадий процесса управления – от пла-

нирования до мониторинга и контроля. 

Примерами практики координации на глобальном уровне являются цепочки со-

здания стоимости, которые несмотря на наднациональный масштаб рассматриваются в 

соответствии с принципами управления организацией и функционирования корпора-

тивных иерархий. На макроуровне вопросы координации возникают при выполнении 

либо межотраслевых программ (в частности, в области «зеленой» экономики), либо 

межстрановых проектов, осуществляемых в границах региональных объединений 

(например, проекты ЕС). 

Недостаточная активность исследований в области макроэкономической коорди-

нации обусловлена тем, что долгое время рынок признавался единственным, наиболее 

эффективным инструментом, действующим на основе встроенного ценового механизма 

саморегуляции. Однако институционалистами было доказано, что ряд других форм ор-

ганизации экономической деятельности, таких как иерархия и гибрид (сеть), могут ока-

заться даже более эффективными при определенных условиях и воздействии факторов. 

В частности, О. Уильямсоном была предложена модель, в рамках которой в целях ми-

нимизации трансакционных издержек описана процедура выбора организационной 

структуры (рынок, иерархия или гибрид) под влиянием факторов неопределенности, 

специфичности активов и частоты сделок [5]. На современном этапе эта модель была 

взята за основу С. И. Федоровым и адаптирована для решения исследовательской за-

дачи оценки влияния политической власти на выбор механизма управления трансакци-

ями [6]. Заслуживает внимания тот факт, что автором была сделана попытка учесть вме-

шательство интересов политического субъекта в процесс взаимодействия участников 

на отраслевом рынке. 

В институциональной теории при рассмотрении сущности координационного ме-

ханизма большое значение уделяется вопросам выбора форм организации, способов и 

режимов координации с позиции оценки их влияния на уровень трансакционных издер-

жек и эффективность институциональной системы. Так, П. С. Адлер в одном из своих 

исследований при изучении воздействия института доверия на выбор формы организа-

ции показал, что ценовой и властный механизмы хуже функционируют в сферах науко-

емких производств. В этой связи было обосновано, что сетевые формы с рефлексивным 

типом доверия являются более подходящими для отраслевых рынков инновационной 

продукции [7]. 
В таблице 2 изложены способы, формы и институты координации, определяющие 

работу координационного механизма.  
 

Таблица 2 – Способы, формы и институты координации 
Автор Формы, способы Институты 

О. Уильямсон,  

В. Полтерович 

Рынок / Иерархия / Гибрид Конкуренция / Власть / Сотрудничество 

П. С. Адлер Рынок / Иерархия / Сообще-

ство 

Цены / Власть / Доверие 

Г. Минцберг Согласование / Контроль / 

Стандартизация процессов, 

выпуска, знаний, ценностей 

Неформальные коммуникации / Принужде-

ние / Планы, спецификации, стандарты 
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Окончание таблицы 2 
Автор Формы, способы Институты 

Дж. Д. Томсон, 
Э. Ван де Вен,  

Р. Сабхарвал 

Планирование, стандартиза-
ция / Согласование 

Обезличенные взаимодействия (графики, 
стандарты) / Личное общение и групповые 

коммуникации (встречи, совещания) 

С. И. Паринов Рынок / Иерархия / Сеть Прямые и косвенные коммуникации, либо 

их отсутствие 

Источник: авторская разработка на основе [3; 5; 7; 8; 9]. 

Обобщив изложенное, можно сделать вывод, что существует две базовые формы 

координации – рынок и иерархия, а также соответствующие им способы, отвечающие 

за действие – согласование (для рыночных отношений) и планирование (для иерархии). 

Инструментами координации являются коммуникации и обезличенные взаимодействия 

в формате инструкций, правил, стандартов, графиков работ и т. д. 

В практике организаций, безусловно, используется не один способ координации, 

а их сочетание, поскольку значимо влияние факторов внешней среды, неопределенно-

сти, масштабов деятельности, которые отражаются на объемах трансакционных и про-

чих издержек. Таким образом, в целях повышения эффективности координационных 

механизмов в их работе должны учитываться различные уровни взаимодействия субъ-

ектов на этапах пространственно-временного континуума, частные, групповые и обще-

ственные интересы, ценности и потенциал развития. 

Гибриды, к которым чаще всего относят сети и экосистемы, представляют собой 

горизонтально организованные структуры с единым управляющим центром, поддержи-

ваемые свое единство на добровольных началах и исходя из общих интересов. Совре-

менным вариантом гибридной формы организации является цифровая экосистема, а ин-

струментом координации ее участников – платформа, которая реализует задачи аллока-

ции ресурсов посредством программных алгоритмов, корректирующих работу 

ценового механизма с точки зрения субъективной полезности. Гибридные формы в виде 

сетей, несмотря на свою востребованность на этапе развития цифровой экономики, 

имеют ряд ограничений по своей приживаемости в институциональных системах Х-

типа, в связи с чем необходимость решения задачи разработки эффективного меха-

низма координации взаимодействия структур смешанного, гибридного формата, 

функционирующих в белорусской экономике, является сверхактуальной. 

Результаты и их обсуждение. Теоретическая модель и формы координации 

на макроуровне. Специфика координационного механизма в системах Х-типа. В 

рамках реализации макроэкономической политики использование формальных и не-

формальных институтов координации, стимулирующих мер, способов и средств кон-

троля зависит от состояния координируемой системы, ее институциональной матрицы, 

а также намерений государства в лице правящей элиты в отношении будущего страны, 

ее стратегических целей и задач. Как известно из положений институциональной тео-

рии, на государственном уровне предпочтительнее координировать процессы в обезли-

ченном формате, применяя весь арсенал формальных норм и правил: программ, стан-

дартов, инструкций, плановых и прогнозных документов. Персонифицированные взаи-

модействия (личные, групповые) возникают в сферах творческо-гуманистической 

направленности и на стадиях всевозможных согласований, когда необходимо задей-

ствовать горизонтальные связи. 
Эффективность механизма координации обусловлена наличием полной и досто-

верной информации. С помощью теоретических моделей Л. Гурвиц показал, что рыноч-
ный механизм предъявляет меньше требований к качеству и полноте информации, тем 
не менее в ближайшем будущем без аналитики больших данных станет сложно пред-
ставить процесс принятия любых управленческих решений [9]. 

Сдвиг парадигмы от стихийного рыночного саморегулирования в сторону регу-
лирования при содействии программных алгоритмов произошел в связи с переходом на 
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новый уровень экономических отношений, требующих, с одной стороны, более гибкой 
и свободной по сравнению с иерархией (корпорацией) формы организации взаимодей-
ствия агентов, а с другой – «объективно» измеряемой полезности, исключающей воз-
можность ценовой дискриминации, которая в случае ее возникновения эмпирически 
обоснована, подкреплена реальными фактами и расчетами. В отличие от институцио-
нальной системы Х-типа, координатором и полноценным субъектом которой является 
государство, в системе Y-типа координация осуществляется посредством цифровой 
платформы, отражающей и раскрывающей природу ценового механизма, усиленного 
работой программных алгоритмов, обрабатывающих огромные и непрерывные потоки 
данных. 

Изучение сущности координационного процесса позволяет сформулировать ос-
новные предпосылки, параметры и функциональные взаимосвязи между ними в рамках 
теоретической модели координации экономической системы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Теоретическая модель координации экономической системы 

Источник: авторская разработка 

Цель – повышение потенциала экономической системы за счет орга-

низации эффективного распределения ресурсов 

Субъект 

координации: 

Государство 

I уровень. Механизм координации государственных структур –  

вертикальная координация: 

1. Оценка структурных особенностей системы, ее текущего состояния 

и ресурсного потенциала. 

2. Определение приоритетов развития, составление генерального 

плана-стратегии. 

3. Поиск средств и путей реализации плана, расчет прогнозных показа-

телей на основе информации, полученной в ходе работы алгоритмов. 

Объект  

координации  

(ресурсы): 

Финансовые 

Материаль-

ные 

Трудовые 

Природные 

Информация 

Инструмент  

координации: 

Рынок 

Платформа 

II уровень. Механизм координации локальных рынков –  

горизонтальная координация: 

1. Оценка состояния функционирующих в настоящий момент рынков, 

их готовности обеспечивать достижение важнейших стратегических 

задач, представляющих общественные интересы. 

2. Формирование новых рыночных образований и сетевых структур 

под цели, обозначенные в п.1. 

3. Саморегулирование в ходе конкурентной борьбы и работы цено-

вого механизма. 

III уровень. Сочетание механизмов вертикальной 

 и горизонтальной координации: 

1. Реализация совместных частно-государственных проектов (по принципу 

Н(Р)ЦС*) через структуру институтов власти, идеологические способы консо-

лидации общества и формирование локальных рыночных новообразований для 

сокращения трансакционных издержек. 

2. Обеспечение мониторинга, контроля и выполнение надзорной функции. 

*- национальные (региональные) цепочки стоимости 
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Модель координации экономической системы реализует идею сочетания админи-

стративного и рыночного регулирования, взаимодействия различных с точки зрения 

формы и прав собственности структур на принципах взаимовыгодного сотрудничества 

и акцентом на долгосрочную перспективу, раскрытия потенциала горизонтальных свя-

зей при соблюдении требований иерархии. В институциональной системе Х-типа, 

управляемой административно-указными методами и имеющей достаточно жесткие 

связи, координация на государственном уровне необходима для стратегического целе-

полагания и планирования, для рынка же будут предпочтительнее сетевые формы орга-

низации, позволяющие не только сократить трансакционные издержки, но и сохранить 

свободу предпринимательского духа, развить склонности к инновациям в умеренно 

конкурентной среде, характерной для гибридных образований.  

Рассмотрим ключевые предпосылки модели: 

1) действующая модель экономики стабильна; 

2) действующая модель экономики вписывается в мировоззрение правящих элит; 

3) институциональная система непротиворечива и адаптируема по отношению к 

будущей (желаемой) модели экономики. 

Первая предпосылка сформулирована для исключения ситуаций нестабильного 

развития под влиянием как внешних шоков, так и накопленных внутренних противоре-

чий, в связи с чем требуется использовать инструменты антикризисного регулирования, 

а не механизмы координации. Вторая предпосылка обусловлена необходимостью иметь 

долгосрочную цель согласованного развития, которая формируется и транслируется 

участникам посредством действующей государственной идеологии. И наконец, дей-

ствие третьей предпосылки схематично отражено на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема адаптации экономической системы к стратегическим изменениям 

Источник: авторская разработка 

 

В соответствии со схемой, когда запускается процесс реализации макроэкономи-

ческой политики на долгосрочную перспективу, как правило предусматривающий 
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качественные, структурные изменения, в случае их поддержки правящими элитами тре-

буется корректировка действующей экономической модели. Далее перестраивается ин-

ституциональная система с применением инструментов как убеждения, так и принуж-

дения, в результате чего общество и группы интересов принимают, а в ряде ситуаций 

отторгают новые правила игры, адаптируя при этом свое поведение, подавая обратные 

сигналы субъекту координации. Таким образом, для осуществления координационного 

процесса необходимо, чтобы институциональная система была адаптируема к стратеги-

ческим изменениям в экономике (изменениям самой экономической модели). 

Важнейшим фактором повышения эффективности экономики является тренд на 

«скопление рынков», возникающий как феномен в пространстве институциональной 

системы Y-типа. Трансакционные издержки выносятся за пределы основной деятельно-

сти, формируя новые рынки, связанные между собой единым воспроизводственным и 

технологическим процессом. В последнее время такие скопления появляются в сферах 

общественных благ, в частности, в научной сфере функционируют дополняющие друг 

друга рынки публикаций, редакционно-издательских и информационно-рекламных 

услуг и пр. 

Согласно логике неолиберализма, в платформенной экономике ключевая функ-

ция государства, вмешивающегося в рыночные процессы, должна быть сосредоточена 

на антимонопольном регулировании деятельности цифровых гигантов, однако по своей 

сути взаимодействие государства и платформ в странах с различными институциональ-

ными матрицами Х- или Y-типа имеет свои особенности. Так, в странах с институцио-

нальной матрицей Y-типа государство является надзорным органом, отслеживающим 

возможные злоупотребления монопольным положением и случаи дискриминации в от-

ношении участников платформы – производителей товаров и услуг, о чем свидетель-

ствует ряд громких судебных разбирательств в этой связи. В российской практике в 

силу особенностей институциональной среды и тенденций гиг-экономики государство 

объединяется с платформой, преследуя интерес институализации трудовых отношений 

и сокращения неформальной занятости, о чем подробно изложено в работе [10].  

На современном этапе предмет дискурса сместился с пропаганды принципов ры-

ночного саморегулирования в рамках доминирующей на Западе неолиберальной эконо-

мической идеологии к поиску оптимальных форм взаимодействия государства и биз-

неса, методов и инструментов координации и регулирования, позволяющих не только 

оперативно корректировать траекторию движения экономической системы для обеспе-

чения ее стабильного развития, но и формировать долгосрочные цели и приоритеты с 

учетом гармонизации частных, групповых и общественных интересов. В этой связи в 

сферу общественных благ при отсутствии механизма формирования «справедливой» 

цены все чаще проникают рыночные отношения и рождаются новые рынки. 

Роль государства становится определяющей при исследовании институциональ-

ных систем Х-типа, административно управляемых, с явным доминированием планово-

распределительного способа координации экономических отношений, преобладанием 

государственной формы собственности и коллективистской идеологией1. Вместе с тем 

рассуждая о роли государства в производстве и распределении богатства, Т. Пикетти 

делает акцент на необходимости установления приоритета общественного интереса над 

частным без ущерба открытости экономики и конкуренции [12]. В любом случае задача 

разрешения внутреннего конфликта интересов государства одновременно как законо-

дателя, регулятора и экономического агента требует реализации координационного ме-

ханизма, поддержки принятия согласованных мер, затрагивающих всех субъектов эко-

номики: государство, бизнес, население. 

 
1 Вопросы функционирования экономик с различными типами институциональных систем рас-

смотрены автором в работе [11]. 



 Экономическая теория 

 

119 

Выводы. В статье предложено авторское определение координации как процесса 

маневрирования взаимосвязанными структурными элементами социально-экономиче-

ской системы, предусматривающего согласованность их поведения при движении в 

направлении достижения общих целей и задач. Координация есть интегрирующая 

функция управления, обеспечивающая оптимальное сочетание и объединение разно-

родных субъектов (государства, бизнеса, населения) в единое целое, а также непроти-

воречивость и последовательность стадий процесса управления – от планирования до 

мониторинга и контроля.  

В рамках существующих базовых форм координации – рынка и иерархии – пред-

ложен гибридный формат взаимодействия государственных и частных структур, опи-

сываемый логикой теоретической модели координации экономических систем. Субъек-

том координации на соответствующем вертикальном уровне выступает государство, а 

его инструментом – рынок, участники которого согласуют свои интересы и действия во 

времени и пространстве ради достижения общей цели, выражаемой в повышении по-

тенциала экономической системы за счет организации эффективного распределения ре-

сурсов (объекта координации).  

В модель встроен трехуровневый механизм, предусматривающий реализацию 

вертикальных и горизонтальных координирующих действий таким образом, чтобы на 

первом, главном (государственном) уровне осуществлялось стратегическое целепола-

гание и планирование, а на последующих слоях создавались новые рыночные образова-

ния и гибридные структуры, обеспечивающие сокращение трансакционных издержек и 

согласованное выполнение приоритетов макроэкономической политики страны. Соче-

тание механизмов вертикальной и горизонтальной координации позволит эффективно 

распределять ресурсы, соблюдая интересы всех сторон и максимально полно раскрывая 

потенциал экономической системы Х-типа. 

В описании модели сформулированы предпосылки, необходимые для ее коррект-

ного функционирования и анализа, заключающиеся, во-первых, в том, что действующая 

модель экономики стабильна и не подвергается революционным изменениям, во-вто-

рых, она вписывается в мировоззрение правящих элит, в-третьих, институциональная 

система непротиворечива и адаптируема по отношению к будущей (желаемой) модели 

экономики. В развитие данной проблематики необходимо рассмотреть режимы и 

формы координации, а также принципы и условия формирования различных гибридных 

структур, полноценно функционирующих благодаря использованию комплекса стиму-

лов и ограничений, применяемого в рамках институциональной системы Х-типа. 
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In the Belarusian economy, the state certainly plays a key role (and even several roles), 

however, without the functioning of markets reflecting the nature of a person and the nature 

of his relations in society, the future of an economic system devoid of material motives and 

incentives is seen as stagnant and unpromising. The article considers the theoretical aspects 

of the coordination of economic processes in relation to the X-type institutional system, in 

which it is required not only to reconcile different subjects in terms of goal-setting and prior-

ities (state, population, business), but also to make their interaction constructive, coordinated, 

aimed at achieving both individual and public interests in the foreseeable and long-term fu-

ture. 
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The article is devoted to the study of the current state of the coal industry in China and 

the prospects for improving the organizational-economic mechanism of its development in the 

context of global trends in the transformation of the energy sector and the modernization of 

the Chinese economy. Based on statistical data analysis, it is shown that since the founding of 

the People's Republic of China, the production capacity of the coal industry has been steadily 

growing, although the share of coal in the country's energy balance has gradually decreased. 

Given the increase in coal production and consumption, we should not talk about a reduction 

(or growth) in China’s coal industry, but about its structural transformation. The article iden-

tifies and characterizes four main trends characteristic of the coal industry in China: the 

changing place of the coal industry in the energy balance of China against the backdrop of 

the growing share of renewable energy sources; technological modernization; organizational 

and managerial transformation; internationalization of business models of coal enterprises. 
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Introduction.  For a long time, the coal industry was a rare topic of economic research, 

especially in English and Russian. The unpopularity of this topic can be largely explained by 

the dominance of the post-industrial concept in scientific circles [1], according to which the 

service sector is recognized as the driver of economic development. Global financial and 
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economic crises have shown the limitations of this theory and have contributed to the subse-

quent reshoring of industrial enterprises to leading economic countries. A new impetus for the 

renewal of scientific interest in the coal industry in the last 5 years has been the aggravation 

of geopolitical and geoeconomic contradictions of powerhouse countries, since coal as a stra-

tegically important energy resource is used as an object of sanctions pressure. A special place 

in the actualization of coal industry research, although usually in a negative context, is occu-

pied by the environmental agenda and the decarbonization trend. 

Driven by the development of alternative energy, digital technologies and the economic 

growth of countries such as China, India, Brazil, etc., the global energy landscape has accel-

erated its evolution. However, it came as a surprise to many that in 2022, global thermal coal 

production reached a historic high of over 7.2 billion tons1, and in 2023, it repeated the record, 

increasing by another 120 million tons2. Experts note: “Despite coal plant closures in some 

parts of the world, the global coal plant fleet has seen a net growth of 186 GW since the Paris 

Agreement was signed. To put this into perspective: 186 GW are more than the operating coal 

plant fleets of Germany, Japan, South Korea and Indonesia combined”3. At the same time, the 

growth rates of the global coal industry are distributed unevenly geographically, with a clear 

dominance of Asian countries, led by China: “In the United States and the European Union, 

demand fell by an estimated 100 million tons each, while it rose by approximately 220 million 

tons in China and 100 million tons in India. The global demand shift towards Asia persisted 

in 2023, with China and India currently accounting for 70 percent of total consumption”4. 

If the peak of coal consumption by the largest European countries was reached in the 

1990s, then Asian countries have yet to do so, which is certainly connected with industrializa-

tion (neo-industrialization) and high rates of economic growth. It is impossible to carry out 

industrialization without cheap, accessible and stable energy resources. Coal in this sense still 

has few competitors. The role of coal for developing countries such as India and Indonesia 

will only increase in the near future, as experts warn: “… companies are still planning to de-

velop an additional 516 GW of new coal-fired capacity. If built, these projects would increase 

the world’s current installed coal-fired capacity by 25 %”5.  

China today ranks first in the world coal industry: “8 of the world’s top 10 coal plant 

developers are state-owned Chinese power corporations”6. As of 2019, coal reserves in China 

are estimated at 141.5 billion tons (fourth in the world after the United States, Russia and 

Australia7). China accounts for 46.7 % of global coal production (2019)8. More than a third of 

the country's coal production (69 % in 2018) is concentrated in three provinces in the north 

and center of the country – Inner Mongolia, Shanxi and Shaanxi; with nine of the 14 coal bases 

located in the Yellow River basin, including northern, central and eastern Shanxi.  

 
1 The 2023 Global Coal Exit List: Failing the Phase-Out. P. 2 : [website]. − URL: https://www.coalexit.org/sites/de-

fault/files/download_public/urgewald_GCEL-2023_MediaBriefi-ng_final.pdf (access date: 01.09.2024) 
2 Agnolucci P., Temaj K. Coal market developments: Falling prices amid record-high output. June 21, 2024 : [web-

site] – URL: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/coal-market-developments--falling-prices-amid-record-

high-output?_gl=1*izfu31*_gcl_au*MTY1MDc1NTQ4NS4xNzI2NjUwMD-Uw (date of access: 01.09.2024) 
3 The 2023 Global Coal Exit List: Failing the Phase-Out. P. 1 : [website] – URL: https://www.coalexit.org/sites/de-

fault/files/download_public/urgewald_GCEL-2023_MediaBriefing_fi-nal.pdf (date of access: 01.09.2024) 
4 Agnolucci P., Temaj K. Coal market developments: Falling prices amid record-high output. June 21, 2024 : [web-

site]. – URL: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/coal-market-developments--falling-prices-amid-record-
high-output?_gl=1*izfu31*_gcl_au*MTY1MDc1NTQ4NS4xNzI2NjUwMD-Uw (date of access: 01.09.2024) 
5 The 2023 Global Coal Exit List: Failing the Phase-Out. P. 1 : [website]. – URL: https://www.coalexit.org/sites/de-

fault/files/download_public/urgewald_GCEL-2023_ MediaBriefing_final.pdf (date of access: 01.09.2024) 
6 Ibid. P. 1–2. 
7  Is this the end? How many years will the world's coal reserves last? 30.03.2022 : [website]. – URL: 

https://dprom.online/chindustry/ugol-zakanchivaetsya/ (date of access: 01.09.2024) 
8  Coal occupies an important place in the EAEU's electric power industry. 20.10.2020 : [website]. – URL: 

https://inlnk.ru/emVz75 (date of access: 01.09.2024) 
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For a long time, the coal industry served as the energy base for China's high rates of 

economic growth. Today, it still retains this status, as Chinese scientists point out: “Given my 

country's energy resources, which are rich in coal, poor in oil and short of gas, it is difficult to 

fundamentally change the energy structure dominated by coal in the short term. The coal in-

dustry is the ballast and stabilizer that supports the rapid development of China's economy and 

society and ensures national energy security” [2, p. 2.]. However, the coal industry of China 

faces new challenges. Being a strategically important infrastructure industry, it is highly de-

pendent on the domestic and foreign economic, technological, social, and environmental pol-

icies. In this regard, it is necessary to update the theoretical, methodological, and methodical 

base for the development of the coal industry of China. 

Results and discussion. Since the founding of the People's Republic of China, the coal 

industry has been constantly developing, although with varying intensity. In 1949, the volume 

of coal production was 320 thousand tons per year. By 1960, this figure had increased almost 

13 times, reaching 4 million tons per year [3]. In subsequent years, production capacity con-

tinued to grow, largely due to successful geological exploration. From 2000 to 2009, China 

increased coal production by 2.4 times, making China the world's largest producer of this type 

of fuel. “From 2006 to 2017 China commissioned 692 GW of coal-fired capacity, more than 

twice the amount commissioned in the rest of the world combined”1 – experts note. In 2016-

2017, China announced the suspension of coal projects (with exceptions for projects located 

in impoverished areas and for residential heat and power projects), resulting in pause estimated 

444 GW of coalfired capacity under various stages of development2. Despite this, China con-

tinues to lead the world in the amount of coal power capacity under development. 

 

 
Figure – Coal production and consumption, share of thermal energy  

in China in 2016–2022.  

Source: [2, p. 3]. 

 

Figure presents key statistics for the coal industry in China from 2016 to 2022: coal 

production increased by more than 1 billion tons, and consumption also increased, although at 

a slower rate. In 2023, China's production will increase by about 50 million tons3.  

 
1 Boom and Bust 2018. Tracking the global coal plant pipeline. Report. March 2018 / Christine Shearer, Neha 

Mathew-Shah, Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu, and Ted Nace. : [website]. – URL: https://thecoalhub.com/wp-con-

tent/uploads/2018/05/BoomAndBust_2018_r4.pdf (date of access: 01.09.2024) 
2 Ibid. P. 9. 
3 Agnolucci P., Temaj K. Coal market developments: Falling prices amid record-high output. June 21, 2024 : [web-

site]. – URL: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/coal-market-developments--falling-prices-amid-record-

high-output?_gl=1*izfu31*_gcl_au*MTY1MDc1NTQ4NS4xNzI2NjUwMD-Uw (date of access: 01.09.2024) 
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Coal imports remain virtually unchanged in 2016-2022. In 2023, this figure increased 

to 470 million tons, up 61.8 % from the previous year [2]. By increasing imports by 150 million 

tons, China achieved a record high in global coal trade1. 

Since 2022, when the demand for electricity rose sharply due to drought and hydro-

power generation declined, coal mining capacity has again shown explosive growth. In 2022, 

coal output reached 4.56 billion tons, an increase of 10.5 % year on year. In 2022, the total 

profit of the coal mining and processing industry was about 1.02 trillion yuan, up 44.3 % year 

on year [2, p. 4]. 

From January to November 2023, China's coal output was 4.66 billion tons, up 2.9 % 

year-on-year [2]. China is developing new coal mines, and about 110 GW of new coal-fired 

power plants were approved in 20232. According to experts, “China’s coal output is expected 

to increase 36 million metric tons, or 0.8 %, to about 4.7 billion tonnes in 2024, a Chinese coal 

industry group said on Wednesday, slower than last year’s 2.9 % growth”3.  

Despite the steady growth trend in China's coal industry indicators measured in physical 

terms, share indicators are characterized by a decline. Over the period under review, the share 

of coal consumption decreased by almost 4 percentage points. In 2019, the share of coal in the 

country's energy balance was 66.4 %4, which is significantly higher than the world average, 

which fluctuates in the range of 23–28 %. In 2024, this figure in China fell below 60 % for the 

first time (or, more precisely, to 59.6 %)5. According to 2022 data, the country's electricity 

generation capacity is about 8.8 trillion kWh, of which the installed capacity of thermal energy 

accounts for about 52 %; thermal energy production accounts for about 69.8 %, of which coal 

energy accounts for about 58.4 % [2]. 

Due to the reduction in the share of coal as an energy resource, which is happening 

against the backdrop of China's announcement of a national strategy for greening and devel-

oping renewable energy, many experts predict a crisis in the Chinese coal industry in the very 

near future. Such conclusions are confirmed by the reduction in the number of coal mines in 

China to 4,313 [2, p. 4].  
In our opinion, given the increase in coal production and consumption, we should not 

talk about a reduction (or growth) in China's coal industry, but about its structural transfor-
mation. This is evident, firstly, as a changing coal place in China's energy balance amid the 
growing share of renewable energy sources, secondly, as technological modernization, thirdly, 
as organizational and managerial transformation, and finally, fourthly, as a internationalization 
of business models of coal enterprises. Let us consider each of the four points in more detail. 

1. The most important challenge for the development of China's coal industry has be-

come the national “double carbon” goal of peaking carbon emissions by 2030 and achieving 

carbon neutrality by 2060. Today, China is already the largest country in terms of the volume 

of emissions reductions, and the most successful country in terms of the schedule of emissions 

reductions. As a result, coal companies are facing unprecedented restrictions in environmental 

policy. 

The environmental agenda is being updated with varying intensity in all countries of the 

world today, which is largely facilitated by leading international organizations, European 

 
1 Agnolucci P., Temaj K. Coal market developments: Falling prices amid record-high output. June 21, 2024 : [web-

site]. – URL: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/coal-market-developments--falling-prices-amid-record-

high-output?_gl=1*izfu31*_gcl_au*MTY1MDc1NTQ4NS4xNzI2NjUwMD-Uw (date of access: 01.09.2024) 
2 Ibid. 
3 China coal industry group expects output growth to slow in 2024. March 20, 2024 / Reuters. The Northern Miner 

Group. – URL: https://www.mining.com/web/china-coal-industry-group-expects-output-growth-to-slow-in-2024/ 

(date of access: 01.09.2024) 
4 Coal occupies an important place in the EAEU's electric power industry. 20.10.2020 // Eurasian Economic Com-
mission. – URL: https://inlnk.ru/emVz75 (date of access: 01.09.2024) 
5 Coal's share of China's power generation falls below 60 % for the first time. 26.07.2024 // Jenergeticheskaja 

politika: Social, business and scientific Journal. – URL: https://energypolicy.ru/dolya-uglya-v-elektrogeneraczii-

kitaya-vpervye-upala-nizhe-60/novosti/2024/16/26/ (date of access: 01.09.2024) 
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politicians and the scientific community. In 2006, the Law on Renewable Energy Sources 

came into force in China. The importance of the environmental direction of development for 

China is explained by several factors at once. 

Over decades of intensive industrialization and high rates of economic growth, China 

has accumulated many environmental problems, many of which are directly caused by the coal 

industry. Xi Xian and his colleagues, working on the problem of coal waste, note: “The coal-

based energy structure and high intensity coal mining cause solid waste in mining areas to 

occupy land space, destroy the ecological environment and emit greenhouse gases” [4, 

p. 3620]. In addition, coal mining and processing are associated with such negative environ-

mental effects as: mine water, mine gas, soil subsidence, damage to above-ground and under-

ground water systems, volatile coal dust, etc. Against this background, the following statement 

appears justified: “In order to maintain their own importance, coal enterprises will need to 

embark on a path of green development, industrial planning and technological innovation” 

[5, p. 28]. China is one of those countries that has really managed to achieve significant suc-

cess in implementing the concept of “green” coal, which involves safe and environmentally 

friendly development and use of coal [6; 7; 8; 9; 10], restoration of the ecological environment 

in mining areas [11; 12], burial and extraction of solid waste [13; 14; 15]. According to Chi-

nese scientists, “through innovative mining methods, improving the recovery rate of coal re-

sources and the large-scale disposal of coal-based solid waste, a new path is being paved for 

the green and sustainable development of the coal industry” [16, p. 3292]. 

It is necessary to distinguish between real environmental initiatives and simulacra (in 

the terminology of J. Baudrillard [17]). As we noted earlier, “despite the fact that in the EU 

member states the “green” path of development is widely declared and has become one of the 

basic principles of Eurocentric liberal ideology, in real life the aforementioned European green 

political movement should be recognized rather as a simulacra of concern for the environment” 

[18, p. 12]. The development of a green economy is then a simulacra, “when it can cause 

unacceptable economic damage to the country or individual large industrial enterprises and 

thus lead to a decrease in the competitiveness of the national industrial and agricultural com-

plexes, as well as the rate of GDP growth, which, in turn, will cause a decline in the standard 

of living of the population, an increase in social tension in society, and protest sentiments” 

[19, p. 8]. As a result, “the simulation of the green agenda inevitably leads and will continue 

to lead to a deterioration of the environmental situation” [19, p. 8].  

Today we can see a simulation of responsible environmental behavior in the global coal 

industry. “While climate scientists, the United Nations and the International Energy Agency 

have time and again called for an accelerated phase-out of coal, the vast majority of coal com-

panies are still pursuing business as usual. Out of 1,433 companies listed on the GCEL (Global 

Coal Exit List – authors' note), only 71 companies – 5 % of the total – have put an end date 

on their coal business lines. <…> Out of the 71 companies that have announced a future coal 

exit, many have set phase-out dates that are far too late (among them are companies from the 

USA, South Korea, Japan, Malaysia – authors’ note). <…> All in all, only 41 companies have 

adopted coal exit dates that could be considered Parisaligned. <…> Most of the 41 companies 

on the GCEL which have adopted Paris-aligned exit dates for their coal assets intend to replace 

their coal-fired capacity with fossil gas (and not on renewable energy sources! – authors' 

note)”1. The data presented is impressive. Of even greater interest, in our opinion, are the 

decarbonization methods practiced by some European companies. “Over the last decade, 

Czech-based company Energetický a průmyslový holding (EPH) became one of the EU’s larg-

est greenhouse gas emitters by acquiring old coal assets all over Europe. <…> in July 2023 

that it would “completely abandon coal as a power generation source by 2030 reality”, this 

 
1 The 2023 Global Coal Exit List: Failing the Phase-Out. P. 5 : [website]. – URL: https://www.coalexit.org/si-

tes/default/files/download_public/urgewald_GCEL-2023_ Media-Briefing_final.pdf (date of access: 01.09.2024) 
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step will decarbonize nothing as EPH is simply offloading the majority of its coal-fired power 

plants and all of its lignite production into a new sister company, inaptly named EP Energy 

Transition. This company will have the same shareholder structure as EPH and will ensure 

that its coal assets operate until the last possible date: 2038. At the same time, it is completely 

unclear whether EP Energy Transition has been equipped with the provisions needed or the 

rehabilitation of the Lusatian lignite mines. The only thing EPH has phased out is its respon-

sibility for the affected communities and the environment”1, – GCEL experts describe.  

As for China, in addition to solving real environmental problems, China's active inter-

national position on climate change issues contributes to the country's political status as a 

world power. The fact that the decarbonization of the electric power system is driven primarily 

by political reasons, rather than by the desire to solve environmental problems, is also sup-

ported by the current assessment of the life cycle of renewable energy sources in terms of CO2 

emissions. “Indeed, the emphasis on renewable energy in the context of the low-carbon energy 

transition does not take into account the overall environmental costs of producing renewable 

technologies: from mining to manufacturing solar cells, batteries for electric vehicles, wind 

turbines, and recycling metals and other components. When these costs are taken into account, 

it turns out that while renewables contribute to reducing CO2 emissions and the low-carbon 

energy transition, they do not enable the transition to clean or sustainable energy” [20, c. 62], – 

written by N. V. Tereshin and I. Sh. Khasanov. In other words, whether green energy is a way 

to solve environmental problems caused by the use of carbon fuel, or only increases the nega-

tive anthropogenic impact on nature − this question is still open. However, today the national 

goal of “double carbon” allows China to position itself as a new world leader in the environ-

mental agenda. Undoubtedly, decarbonization for China is a major reputational project.  

Green energy has another consequence that is extremely important for the Chinese econ-

omy. The development of renewable energy sources has been accompanied by the develop-

ment of related industries, namely the production of solar photovoltaic panels and wind tur-

bines. Under the “Made in China 2025” Innovation Development Plan, the production of elec-

tric power equipment and products for “green” energy was identified as one of 10 industries 

designed to transform the country from a producer of cheap consumer goods of low quality 

into a supplier of high-quality industrial products with a significant share of its own techno-

logical developments. This industry contributes to the expansion of production and supply of 

high-tech products to foreign markets, primarily based on Chinese innovations, as well as to 

the expansion of the geography of Chinese technological standards and the formation of new 

value chains. China is gradually taking a leading position in the market of “green” technolo-

gies, displacing, in particular, Germany. 

At one time, Germany, which did not have any significant reserves of traditional energy 

resources, managed not only to diversify its own energy balance through alternative energy, 

but also to become a world leader in “green” technologies. By promoting the environmental 

imperative in every possible way, including using the ideological and economic mechanisms 

of the European Union, Germany thereby provides a market for its “green” technologies in 

virtually all countries of the world. The physical absence of the necessary resource base (for a 

variety of reasons, including the depletion of the world's main deposits or their initial absence 

in a given territory, geopolitical conflicts and sanctions wars, etc.), on which the current tech-

nological order is based, can indeed become a factor stimulating technological innovations, 

leading to the emergence and establishment of a new order both at the local and global levels. 

Compared with Germany, China has an undeniable advantage – significant coal reserves and 

strong political power capable of pursuing a consistent energy and economic policy aimed at 

technological modernization.  

 
1 The 2023 Global Coal Exit List: Failing the Phase-Out. P. 5 : [website]. – URL: https://www.coalexit.org/si-

tes/default/files/download_public/urgewald_GCEL-2023_ Media-Briefing_final.pdf (date of access: 01.09.2024) 
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2. It is in the context of technological modernization of the national economy that the 

development prospects of the Chinese coal industry should be analyzed. Since the 1980s, there 

has been continuous modernization of industrial capacities and an increase in their energy 

efficiency, a reduction in coal consumption for electricity generation, an increase in the effi-

ciency of industrial and civil boiler houses, and an acceleration of electrification. This contrib-

utes to a decrease in the intensity of coal consumption (per unit) against the background of an 

accelerated growth in energy consumption in the country. 

China's coal industry is an industry with significant contributions from advanced tech-

nologies, including those developed in China itself. The intellectualization of coal mines is 

being successfully implemented, using: unmanned intelligent mining systems, intelligent rapid 

mining technologies, digital twins of intelligent mining faces, and robotic coal mine systems 

[21; 22; 23; 24; 25]. “As of December 2023, a total of 1,651 intelligent mining faces have been 

built in 758 coal mines across the country. Among them, a total of 363 intelligent mining faces 

and 239 tunnel faces have been built in the first batch of demonstration coal mines in the 

country, with a production capacity of 6.2 billion tons, the average production capacity of one 

working face reaches 5 million tons, and the total investment in intelligent construction ex-

ceeds 200 billion yuan, which has greatly accelerated the fundamental change in carbon pro-

duction methods and brought the high-quality development of the coal industry to a new level” 

[2, p. 4]. 

The factors that traditionally determine the need to implement digital technology in 

mining enterprises are: “cumbersome material and technical production base”, “instability of 

the quality of the extracted rock and geological conditions of extraction”, “qualitative hetero-

geneity of the stages of the production process”, “shortage of qualified personnel and high 

personnel costs, complex and dangerous production conditions” [26]. Thanks to digitalization, 

the Chinese coal industry can also solve (fully or partially) problems with labor safety. Ro-

botization and digitalization bring positive effects in terms of reducing harmful impact on the 

environment by reducing waste and increasing production efficiency. 

However, as F. Liu, L. Guo, J. Zhang rightly state, “the current level of development of 

the coal industry is far from satisfying the national needs of Chinese-style modernization” [2, 

p. 3]. According to some estimates, the production of one unit of GDP in China still requires 

more than twice as much energy compared to the world average. 

3. Technological modernization of the coal industry is accompanied by corresponding 

organizational and managerial changes. As in many other countries, the coal industry in China 

as a strategically important industry developed under strict state control. Although since 1978 

China has begun to actively use external government loans, as well as private and corporate 

foreign capital in the coal industry, in the 1980s 70 % of the total investment in large state 

mines was budgetary investment. Since 1992, coal enterprises have been gradually corpora-

tized and their economic powers have been expanded, and in 1998, in order to attract foreign 

investment, some state coal companies put small blocks of their shares up for sale on the for-

eign market. In 2001–2011, the PRC government strengthened control over this area, after 

which all coal enterprises in China once again became fully state-owned. As noted in the sci-

entific literature, “deals in the power sector are mainly implemented by state-owned compa-

nies and facilitated by state-owned financial institutions” [27, с. 201]. State ownership is one 

of the factors in the successful technological modernization of the coal industry, since the state 

provides privileged access to national coal companies to financing and R&D instruments, po-

litical support in the implementation of complex and long-term projects. According to Amer-

ican scientists, as of the end of 2017, Chinese national development banks invested more in 

energy than the largest Western international development banks combined [28, p. 313]. 

Another factor in the success of the technological modernization of the Chinese coal 

industry is the structural reorganization aimed at closing small mines and transforming me-

dium mines into large ones. The first wave of consolidation is associated with the reforms of 
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the 1970s − early 1980s, as a result of which about 40 % of all coal in China was mined at 

medium and large coal enterprises. Thanks to constant work in this direction, modern large 

mines in China combine industry, academia and applied research, and the organizational struc-

ture of the coal industry is an open innovation system with state-owned industrial enterprises 

as the main body. 

4. One of the instruments ensuring stable growth of the coal industry in China is foreign 

economic expansion. China is actively pursuing a state strategy of transnationalization of en-

ergy companies (in terms of the territory of business, but not in terms of ownership structure): 

the rating of 100 largest global non-financial TNCs includes 4 energy companies from the 

PRC1. The structure of Chinese overseas investment is dominated by the coal industry and 

hydropower. “Internationally, Chinese financial institutions are the world's largest funder of 

overseas coal power plants, investing US$15 billion in coal projects from 2013 to 2016 

through international development funds, as well as another US$13 billion in proposed financ-

ing <…>, – experts calculated. – CoalSwarm estimates that Chinese companies are involved 

in building, owning or financing at least 16 % of all coal-fired power plants being developed 

outside of China.” [2, p. 9]. The largest recipients of capital from China in this segment are 

India, Indonesia, Mongolia, Vietnam, and Turkey. The coal industry is a niche in the world 

market that China quickly occupied after the voluntary withdrawal of many European banks 

and investment companies, largely due to the green energy trend. 

The strategy of business transnationalization solves a whole range of internal and exter-

nal problems of the Chinese coal industry: job cuts and loss of professional competencies dur-

ing the recession and under the influence of digitalization, tightening environmental require-

ments for fuel industry enterprises, and a slowdown in the growth rate of the national economy. 

In addition to traditional investment income, China also receives new markets for coal mining, 

generating and network equipment. “As a result of foreign economic expansion in the electric 

power industry, China is developing existing or creating new markets for the sale of products 

from heavy industry enterprises, which, in the context of the structural transformation of the 

Chinese economy, could close or significantly reduce the scale of production” [27, с. 188], – 

notes R. A. Epikhina. Another important factor is the opportunity to promote our own smart 

grid and ultra-high voltage power transmission line technologies and standards at the global 

level. In 2015, at the UN Sustainable Development Summit, Xi Jinping put forward an initia-

tive to create a global energy network3. One should agree with the following statement: “Con-

sidering that the service life of generating stations and power transmission lines (PTL) is sev-

eral decades, the preconditions are being created for China’s long-term dominance in one of 

the key infrastructure sectors in a number of countries and regions of the world” [27, с. 189]. 

Conclusions. Thus, the conducted analysis fully confirms the opinion of Chinese sci-

entists: “the coal-fired power plant will remain an important support for electricity supply se-

curity and the integration of renewable energy for a considerable period into the future in 

China” [29, p. 2876]. The gradual reduction of the share of coal in China's energy balance, as 

well as fluctuations in the growth rates of new coal power plants, in our opinion, are not suf-

ficient grounds for concluding that the role of the coal industry in the country's economy is 

declining. The question of the possibility of completely replacing coal energy with renewable 

energy, even in the long term, is premature (especially considering that the goals of «green 

 
1  The world's top 100 non-financial MNEs, ranked by foreign assets, 2022 // UNCTAD. – URL: 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/wir2023_tab19.xlsx (date of access: 01.09.2024) 
2 Boom and Bust 2018. Tracking the global coal plant pipeline. Report. March 2018 / Christine Shearer, Neha 

Mathew-Shah, Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu, and Ted Nace. P. 9 // The Coal Hub. – URL: https://the-
coalhub.com/wp-content/uploads/2018/05/BoomAndBust_2018_r4.pdf (date of access: 01.09.2024) 
3 Six Agreements Signed and Plan for Belt and Road Energy Interconnection Released (n/y) // Global Energy In-

terconnection Development and Cooperation Organization. – URL: https://m.geidco.org/article/633 (date of ac-

cess: 01.09.2024) 
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initiatives» go far beyond solving environmental problems). However, it is indisputable that 

today the coal industry in China (as well as throughout the world) is undergoing fundamental 

structural changes and reinnovation. 

The reasons for the transformation of China's coal industry are often linked to the coun-

try's commitments under the Paris Climate Agreement or its entry into the WTO. In our opin-

ion, China's energy policy should be viewed primarily in the context of its domestic economic 

policy (the need to diversify energy sources, modernize the technical base, and worsening 

environmental pollution problems). The Chinese government has pursued its own policy in 

this sector in order to ensure the country's national security, but not in order to comply with 

international rules. The principle of China's economic development announced at the 2023 

Central Economic Work Conference is “to make progress while maintaining stability, to ad-

vance stability through development, and to create before destroying”. We see the implemen-

tation of this principle in the coal industry development strategy. 

The super-intensive development of renewable energy sources for the Chinese coal in-

dustry has not become a death sentence, as many expected. While maintaining its status as the 

main energy resource, the coal industry of the PRC is increasing production capacity within 

the country and especially intensively abroad, while simultaneously carrying out technological 

and organizational-managerial modernization.  

The directions of further development of the Chinese coal industry will be determined 

not so much by the dynamics of world prices for coal (or alternative energy sources) or obli-

gations assumed under international treaties, but by China's domestic policy in the area of 

technical modernization and structural reorganization of the economy, employment and social 

security, and environmentalization. When choosing promising directions for the development 

of the coal industry, China should focus on the broader context of the country's socio-economic 

development. The most promising approach is one in which the industry under consideration 

is studied not in isolation, but taking into account China's internal socio-economic problems 

and the country's new place in the global geo-economic space. At the same time, China, with 

its extremely successful experience of combining market regulation measures with planned 

and administrative ones, has at its disposal a wide variety of tools for developing the coal 

industry. This will ensure the speed of achieving the set goals and increase the success of their 

implementation, which is an absolute advantage compared to other countries. 
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 Статья посвящена исследованию современного состояния угольной промышлен-

ности КНР и перспектив совершенствования организационно-экономического меха-

низма ее развития в контексте мировых трендов трансформации энергетического 

сектора и модернизации китайской экономики. На основании анализа статистических 

данных показано, что с момента образования КНР производственные мощности 

угольной промышленности постоянно росли, хотя доля угля в энергетическом балансе 

страны постепенно сокращается. Учитывая наращивание объемов добычи и потреб-

ления угля, следует вести речь не о сокращении (или росте) угольной отрасли Китая, а 

о ее структурной трансформации. В статье выделены и охарактеризованы четыре 

основных тенденции, характерные для угольной промышленности Китая: изменение 

места угольной промышленности в энергетическом балансе Китая на фоне роста доли 

возобновляемых источников энергии; технологическая модернизация; организационно-

управленческая трансформация; интернационализация бизнес-моделей угольных пред-

приятий. 

Ключевые слова: угольная промышленность, КНР, декарбонизация, зеленая энер-

гетика, энергетическая безопасность, экономический рост, технологическая модерни-

зация, интернационализация. 
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В работе в рамках концепции вытеснения представлены современные способы 

извлечения прибыли в условиях глобализации рыночных отношений. Доказывается, что 

современный экономический рост характеризуется примитивными формами накопле-

ния одних за счет других и сопровождается сокращением экономики во многих частях 

мира, разрушением биосферы и (вос)производством бедности населения там, где про-

блема была уже решена. Научная новизна в развитии концепции вытеснения, заключа-

ется в осознании местными сообществами лишения их собственности на землю, права 

владеть и распоряжаться землей и природными ресурсами, невозможности влиять на 

формирование стратегии развития территории. 
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 Введение. На материалах социологического исследования, выполненного в рам-

ках качественной методологии, предлагается анализ практик природопользования и от-

ношения к ним российских граждан в целом и местного сообщества, в частности. В фо-

кусе внимания Республика Коми, расположенная в Европейской части российского Се-

вера, которая может быть названа ресурсной, поскольку зависит от наличия и характера 

использования природных ресурсов. Согласно данным официальной статистики на 

2019 г. 43,8 % ВРП приходится на добычу полезных ископаемых, а 9,2 % − на обраба-

тывающие производства.2 Российские географы Н. Замятина и А. Пилясов выделяют 

три этапа освоения территории: 1) пионерная; 2) пиковая добыча и стабилизация; 3) ис-

тощение [1]3. Республика Коми, согласно данной классификации, находится на третьей 

стадии освоения, что дает почву для размышлений о будущем всего российского Севера. 

 
1 Статья подготовлена в рамках НИР «Человеческие ресурсы северных регионов России: потен-

циал развития или ограничение экономического роста» (№ ГР 122012700169-9, 2022−2024 гг.) 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. – Стат. сб. – М. : Росстат. – 2021. –  

С. 462. 
3  Позже один из авторов предложил другую классификацию: 1) зона пионерного освоения;  

2) староосвоенные территории; 3) зоны окружного резерва [3, с. 181]. Тем самым предполага-

ется, что освоение территории может состояться в долгосрочной перспективе. Применительно к 

целям нашего исследования уместнее выделение этапа истощения, не исключающего 
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Результаты и их обсуждение. Исследование проведено в рамках качественной 

методологии кейс-стади – развернутого социологического изучения «случаев» в пяти 

муниципалитетах Республики Коми 1,2 [2]. Жители городов, расположенных на исто-

щенных территориях, становятся не только более чувствительными к местным усло-

виям, к созданной инфраструктуре, но и имеют меньше рычагов влияния для привлече-

ния внимания общественности и власти к своим проблемам. Однако, даже в период ак-

тивного освоения месторождений, политика, обеспечивающая сверхприбыли 

промышленным компаниям, сосредоточена на точечных вложениях в развитие отдель-

ных населенных пунктов (городов), на поддержку незначительной части регионального 

сообщества и занятых работников, не обязательно проживающих на территориях  

освоения.  

Многие возразят актуальности поставленной проблемы, поскольку несмотря на 

то, что российский Север был систематически «недоразвит», он всегда ассоциировался 

с богатством: неисчерпаемыми природными ресурсами и высокими доходами населе-

ния.  Действительно, статистические данные все еще демонстрируют преимущества, со-

зданные прежней системой для жителей Севера. Так, жилищные условия пока не хуже, 

чем в остальной части России несмотря на то, что ветхого жилья становится больше, а 

широкомасштабные программы газификации не охватывают сельские районы россий-

ского Севера, где частные дома по-прежнему отапливаются дровами. Неплохо выглядит 

уровень образовательной системы, даже если число студентов сокращается, особенно в 

районах Крайнего Севера. Если за три года (2015−2017 гг.) доля студентов по всей Рос-

сии сократилась на 2,3 %, то в районах, приравненных Северу, – на 7,8 %, в районах 

Крайнего Севера – на 15,7 % [11]. Ситуация усугубляется массовым оттоком квалифи-

цированных работников и старением населения [9]. 

Среднемесячная заработная плата на Севере выше на 53 %3, но она все меньше 

компенсирует проживание в сложных климатических условиях. Высокие заработки ха-

рактерны лишь для занятых на предприятиях, добывающих полезные ископаемые, ру-

ководство которых не заинтересовано в приеме на работу местных жителей и активно 

использует вахтовый метод организации труда с привлечением внешних работников. 

Процессы (вос)производства бедности на самом Севере протекают интенсивнее, и бед-

ных становится все больше, чем в целом по России [10, с. 34]. Наконец, в последнее 

время ведутся бурные дискуссии о векторе экономического развития российской Арк-

тики и ее важности с точки зрения геополитических интересов страны, а по сути речь идет 

о процессе сжатия экономической зоны развития Севера и ее смещении в сторону Арк-

тики. Такой поворот не может не поддерживать культуру пессимизма северян [7; 8], так 

же, как и опасения ученых в том, что необходимость поиска новых мест изъятия природ-

ных ресурсов приведет к сокращению интересов со стороны государства и экономиче-

ских агентов к территории, где уже ведется добыча природных ресурсов [12, с. 386].  

Безусловно, что и в остальной части России ситуация не всегда лучше, однако, 

несмотря на высокий экономический потенциал северных регионов, позитивные 

 
впоследствии геологических разведок и поиска новых месторождений с последующим вторич-

ным их освоением.  
1 Предлагаемое исследование является логическим продолжением изучения изменений условий 

жизни населения, проживающего на Севера после распада СССР. Каждый раз меняя уровни объ-

яснения (индивид, локальное сообщество, население Севера мы раздвигали теоретические 

рамки: теория социального исключения [4] – режим социального исключения [5; 6; 7; 8] – кон-

цепция вытеснения [2; 9;10]. 
2 Лыткина, Т. С. Экономическое поведение «новых бедных» в условиях социальной трансфор-

мации / Т. С. Лыткина // дис. … канд. социол. наук. – М., 2005. – 177 с. 
3 Еще в начале 2000-х гг. средняя заработная плата на Севере превосходила среднюю россий-

скую более чем вдвое. 
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прогнозы их социально-экономического развития в долгосрочной перспективе пред-

ставляются более сомнительными. Компании, ведущие производственную деятель-

ность, зарегистрированы за пределами Севера, проводимые ими реинвестиции в услуги, 

инфраструктуру, образование недостаточны для развития человеческого потенциала и 

альтернативных видов занятости северных территорий. Движение производства по до-

быче природных ресурсов не предполагает создания замещающих экономик и произ-

водств, а значит, и новых видов заработков1. Точечно выстроенная инфраструктура 

быстро приходит в негодность, поскольку ресурсов для ее поддержания у территорий 

нет. Более того, на территориях с добывающей промышленностью экологические риски 

выше, чем там, где преобладает обрабатывающая промышленность [13, с. 39]. Иными 

словами, северные территории с истощенными природными ресурсами и нарушенной 

экологией будут иметь меньше возможностей для восстановления экономики и повы-

шения качества жизни населения, чем остальные регионы России. Косвенным доказа-

тельством служат показатели ВРП на душу населения, которые уже сегодня сокраща-

ются в северных регионах быстрее, чем на юге страны.  

Концепция вытеснения: практики природопользования и их оценка мест-

ными сообществами 

Критикуя современные способы извлечения прибыли в условиях глобализации 

рыночных отношений [14; 15], вслед за С. Сассен доказывается, что современный эко-

номический рост характеризуется примитивными формами накопления одних за счет 

других [16] и сопровождается сокращением экономики во многих частях мира, разру-

шением биосферы и (вос)производством бедности населения там, где проблема была 

уже решена. Благодаря концепции вытеснения можно четче обозначить множественное 

и системное воспроизводство окраины внутри национальных государств, а также 

учесть в аналитических рассуждениях и объяснениях системные тенденции текущих 

изменений. Научная новизна в развитии концепции вытеснения заключается в осозна-

нии местными сообществами лишения их собственности на землю, права владеть и рас-

поряжаться землей и природными ресурсами, невозможности влиять на формирование 

стратегии развития территории. 

Предлагаемые в работе практики природопользования в рыночных условиях рас-

сматривались по двум важным основаниям. Первое основание – временные горизонты 

использования природных ресурсов. В зависимости от времени освоения различаются 

краткосрочная и долгосрочная перспективы природопользования. Основное их отли-

чие – наличие программного видения социально-экономического развития территории 

с учетом не только величины запасов природных ресурсов, но и их типа – исчерпаемые 

(невозобновимые) и неисчерпаемые (возобновляемые). Второе основание отражает 

способы использования природных ресурсов. Здесь также возможна альтернатива, обу-

словленная интенсивностью использования природных ресурсов, степенью увязки с 

природоохранными и социальными мероприятиями, и, как следствие, нарушением или 

сохранением баланса между природным потенциалом и устойчивостью развития. Со-

гласно этому основанию, на одном полюсе располагается эксплуатационный способ 

природопользования, предполагающий максимальное извлечение прибыли, ограничен-

ный (низкий) уровень мероприятий по восстановлению природных ресурсов и охране 

природы, слабую социальную эффективность. На другом – ресурсосберегающий, под-

разумевающий увязку экономических интересов с необходимостью проведения приро-

доохранных мероприятий, ориентацию на повышение уровня и качества жизни. Оба 

способа могут реализовываться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

 
1  Напротив, мелкий и средний бизнес активно вытесняется международными компаниями и 

крупными корпорациями других регионов России. 
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Взаимодействие указанных оснований формирует четыре стратегии природопользова-

ния. Эта аналитическая конструкция представлена в таблице. 

 

Таблица – Стратегии природопользования 

 Способ использования ресурсов 

Эксплуатационный Ресурсосберегающий 

П
ер

сп
ек

ти
в
ы

 и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я 

р
ес

у
р
со

в
 

К
р
ат

к
о
ср

о
ч
н

ы
е
 

Потребительская Природоохранная 

Д
о
л
го

ср
о
ч
н

ы
е 

Квази-традиционная Созидательная 

Источник: авторская разработка. 

Потребительская стратегия (краткосрочность + эксплуатация) ориентиро-

вана на максимальное извлечение прибыли, ограниченный (низкий) уровень мероприя-

тий по восстановлению природных ресурсов и охране природы. Данная стратегия под-

держивает эксплуатационную модель природопользования, характеризующуюся отсут-

ствием долгосрочных программ социально-экономического развития, что в 

краткосрочной перспективе обязательно приведет к низкой социальной эффективности.  

В данном случае экологическая и социальная составляющая в понимании целей 

использования природных ресурсов сведена к минимуму. Это проявляется в трактовке 

краткосрочности целей природопользования и в доминировании экономического пони-

мания проблем текущего природопользования. Отсутствие осознания последствий по-

требительского отношения к природе, когда эксперты – ключевые фигуры в принятии 

решений относительно характера природопользования – «закрывают глаза» на послед-

ствия установок на максимальное использование ресурсов без компенсации послед-

ствий добывающего производства для окружающей среды, местного населения и заня-

тых на добывающих предприятиях. Признаки краткосрочности демонстрируют оценки 

запасов природных ресурсов на республиканском уровне. При этом запасы оценива-

ются как значительные настолько, что не делает актуальной проблему их исчерпаемо-

сти. Напротив, озвучивается возможность их экстенсивного освоения за счет включе-

ния в разработку все новых месторождений. 

И: Как бы Вы оценили сейчас состояние природных ресурсов? 

Э: Как их можно оценить? Есть ресурсы в республике. 

И: Какие? 

Э: Самые разнообразные. Начиная от угля и нефти и кончая различными метал-

лами. 

И: С точки зрения разумного природопользования?  

Э: Мне этот термин не совсем понятен. Ну, они используются, и используются 

достаточно интенсивно. Другое дело, что не все месторождения сегодня могут быть 

вовлечены в эксплуатацию, именно по соображениям экономическим, и какие-то ме-

сторождения не могут быть вовлечены в эксплуатацию, потому что они находятся 
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на территории особо охраняемых территорий (руководитель Управления природных 

ресурсов РК).  

В итоге Республика как «ресурсный» донор1 не только принята как данность, но 

и воспринимается некритически властями разных уровней: без осмысления сроков ис-

пользования имеющихся запасов. Проявление этой позиции варьируется. В одних слу-

чаях признается исчерпаемость ресурсов, но лелеются надежды на положительные ре-

зультаты геологоразведки. В других случаях отмечается наличие ресурсов, которые по 

экономическим причинам пока не востребованы и ждут своего часа. А самой сложной 

ситуацией считается скудость ресурсов.  

Квази-традиционная стратегия (долгосрочность + эксплуатация) основана на 

историческом опыте бережного отношения к природе, сформированном хозяйствен-

ными, национальными и культурными традициями коренного и постоянного населения. 

Однако ее возможности по повышению уровня и качества жизни населения ограни-

чены, зависят от долгосрочных программ социального развития. По этой причине она 

уязвима как в случае активного промышленного освоения, так и при распространении 

рыночных отношений, когда растущие материальные интересы вступают в противоре-

чие с принципом бережного отношения к природе и усиливают эксплуатационные уста-

новки. Сегодня традиционная стратегия чаще представляет собой вынужденную прак-

тику, к ней не столько прибегают, сколько следуют в результате игнорирования запро-

сов на промышленное развитие отдаленных от столицы поселений. Данная стратегия 

обусловлена исторически, поскольку промышленное освоение невозобновляемых при-

родных ресурсов (нефть, газ, уголь) было оторвано от сельских территорий, где преиму-

щественно проживали коренные жители. Их деятельность связана в основном с лесом – 

лесной промышленностью, а также с землей – сельским хозяйством. Чем выше доля 

коренных жителей, тем теснее связь с домашним и сельским хозяйством. Чем дольше 

сохранялось домашнее хозяйство, тем выше был уровень природоохранных мероприя-

тий. В то же время следует отметить, что в период рыночных реформ вместе со свора-

чиванием промышленности и диверсификацией занятости в городской среде, то есть 

при переносе центра тяжести с рабочего места в домашнее хозяйство, в сельской – 

наблюдалось сворачивание домашней экономики. Причиной послужило отсутствие 

рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и недостаток техники в частных до-

машних хозяйств. Раньше помощь техникой оказывали лесопункты и совхозы. Следу-

ющий отрывок интервью этому подтверждение.  

Ж: Вы знаете, раньше, в добрые времена, которые мы сейчас не особо жалуем, 

всегда выделяли какие-то средства, ремонтом дорог занимались. Теперь внутрихозяй-

ственные дороги, они… 

М2: Проблема. 

Ж: Это проблема, их делать некому, средств на это нету. У администрации 

тоже на это средств нету. А раньше, например, совхозы, этим сами занимались. По 

любому вопросу можно было идти в совхоз. Тут вопрос транспорта, перевозки, знаете, 

это… Мы даже не считали, что это какие-то расходы (жители села). 

Несмотря на ресурсную специализацию региона [18] и рост доходов от добычи 

природных ресурсов, сокращаются вложения в развитие инфраструктуры и поддержа-

ние природоохранных мероприятий. Это противоречие критически оценивается мест-

ными жителями, но не властями и тем более руководителями крупных корпораций.  

 

 
1 Данное понятие использовалось в советское время, когда открыто учитывалось распределение 

средств между регионами. Об усилении политики максимального извлечения прибыли от до-

бычи природных ресурсов за счет централизации доходов от природных ресурсов, снижения 

доли налогов, остающихся на уровне региона, сокращения инвестиций см.: [17] 



 Междисциплинарные исследования 

 

141 

Выводы. В целом распространение рыночных отношений на природные ресурсы 

привело к интенсификации добычи природных ресурсов, сокращению компенсации 

местным жителям ущерба, наносимого как окружающей среде, так и их качеству жизни. 

Эксплуатационные способы добычи природных ресурсов становятся ведущими. На 

этом фоне усиливается осознание местными жителями несправедливости неравного до-

ступа к природным ресурсам и контролю над их использованием. Растет осознание 

того, что высокая прибыль от добычи природных ресурсов формируется за счет пере-

несения затрат и издержек на местные сообщества, длительно проживающих на данной 

территории. 
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In the work, within the framework of the concept of displacement, modern ways of mak-

ing a profit in the context of globalization of market relations are presented. It is proved that 

modern economic growth is characterized by primitive forms of accumulation of some at the 

expense of others and is accompanied by a shrinking economy in many parts of the world, the 

destruction of the biosphere and (re) production of poverty of the population where the prob-

lem has already been solved. The scientific novelty in the development of the concept of dis-

placement lies in the awareness of local communities of the deprivation of their ownership of 

land, the right to own and dispose of land and natural resources, and the inability to influence 

the formation of a territory development strategy.  
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Статья посвящена исследованию особенностей государственного регулирования 

процесса переориентации товаропотока в рамках стимулирования развития 

внешнеэкономической деятельности. Автором проведена систематизация подходов в 

области определения государственного регулирования и разграничены понятия пере-

ориентации торговли и товарооборота. Определены основные этапы осуществления 

деятельности по переориентации товаропотока, на основании которых разработана 

модель государственного регулирования переориентации товаропотока. Данная мо-

дель предполагает два основных варианта: осуществление корректировки государ-

ственной стратегии при необходимости и применение стандартных мер. Выявлены 

проблемные аспекты реализации процесса переориентации товаропотока в Респуб-

лике Беларусь и предложены пути их решения.  
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Введение. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

в современных геополитических условиях претерпевает значительные изменения. В 

частности, изменяются подходы к его пониманию, а также непосредственно инстру-

менты, используемые для реализации определенной государственной стратегии. 

По мнению О. Н. Толочко, государственное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности следует рассматривать как в широком, так и в узком смысле. В ши-

роком смысле под таким регулированием понимается «упорядочивание внешнеэконо-

мической деятельности с использованием всех имеющихся правовых форм деятельно-

сти государства»1. В свою очередь, в узком смысле такое регулирование подразумевает 

 
1 Толочко, О. Н. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учебное посо-

бие / О. Н. Толочко. – Минск : Амалфея, 2012. – 232 с. 



 Первые шаги в науке 

 

145 

«деятельность компетентных органов в той или иной сфере, направленную на реализа-

цию законодательных норм в области внешнеэкономической деятельности»1. 

Существуют и другие подходы к определению данного понятия. Например, 

А. А. Колесников под государственным регулированием внешнеэкономической дея-

тельности понимает «систему экономических и правовых мер, реализуемых государ-

ством для создания равных благоприятных условий для всех участников ВЭД, оптими-

зации объема и структуры внешнеторгового оборота, стимулирования притока зарубеж-

ных инвестиций» 2 , а Е. В. Янковская ‒ «использование различных мер 

государственными органами для воздействия на внешнеторговые потоки»3. 

На наш взгляд, государственное регулирование направлено на достижение таких 

целей, как обеспечение экономической безопасности государства, быстрое реагирова-

ние на изменения, происходящие на мировых рынках, в том числе связанные с измене-

нием форм сотрудничества, а также стимулирование отечественных производителей и 

реализацию внешнеэкономической политики государства. 

Происходящие изменения во внешнеторговых отношениях требуют быстрого ре-

агирования как от производителей продукции, так и от логистических компаний и ком-

петентных государственных органов. В связи с этим возникает понятие «переориента-

ция товаропотока», включающие в себя все изменения, которые возникают в торговых 

отношениях в процессе развития международной интеграции. Среди преимуществ пе-

реориентации торговли − повышение интенсивности торговли между странами, умень-

шение расходов за счет отмены таможенных и иных барьеров, повышение инвестици-

онной привлекательности. Основные недостатки связаны с различным уровнем разви-

тия стран, входящих в состав интеграционного объединения.  

Приведенное понятие «переориентация торговли» является достаточно узким и 

не учитывает иные факторы, которые могут становиться катализаторами для переори-

ентации торговли в целом и товаропотока в частности. Понятие товаропотока представ-

ляется более широким, так как позволяет охарактеризовать движение товаров как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке. На наш взгляд, под переориентацией товаропо-

тока или товарооборота следует понимать изменение объемов и направлений торговли, 

обусловленное внешнеэкономическими, производственными и политическими факто-

рами. 

Результаты и их обсуждение. Для эффективной реализации переориентации то-

варооборота на различных уровнях необходим определенный упорядоченный алгоритм 

действий, а именно модель. Первоначально необходимо определить основные этапы 

осуществления деятельности по переориентации товаропотока. На наш взгляд, можно 

выделить три основных этапа, которые взаимосвязаны и реализуются последовательно 

(рисунок 1). Первый этап предполагает определение предпосылок для осуществления 

деятельности по переориентации товаропотока. Среди предпосылок можно выделить 

нарушение сбалансированности внешней торговли, отсутствие отдельных товаров на 

внутреннем рынке, увеличение объема складских запасов в ключевых отраслях про-

мышленности.  

 
1 Толочко, О. Н. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебное посо-

бие / О. Н. Толочко. – Минск : Амалфея, 2012. – 232 с. 
2 Колесников, А. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / А. А. Колесников,  

О. В. Морозова ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Го-

мель : БелГУТ, 2018. – 410 с. 
3 Янковская, Е. В. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности : специальность 

«1-23 01 02 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»: электронный 

учебно-методический комплекс / Е. В. Янковская; УО «Полесский государственный универси-

тет». – Пинск : ПолесГУ, 2021. ‒ 153 с. – URL: https://rep.polessu.by/handle/123456789/23561  (дата 

обращения: 10.09.2024). 
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Далее следует ключевой этап подготовки, на котором непосредственно определя-

ются основные звенья процесса переориентации товаропотока и инструменты реализа-

ции. При этом ключевую роль при осуществлении данного этапа, а именно определении 

звеньев, играет направление переориентации товаропотока [1]. Что же касается основ-

ных инструментов, то они зависят от конкретной отрасли, где будет осуществляться 

переориентация товаропотока и особенностей производства. 

Для реализации стратегии импортозамещения ключевыми звеньями выступают 

предприятия, осуществляющие непосредственно производство продукции, логистиче-

ские компании, осуществляющие доставку и хранение, а также объекты оптовой и роз-

ничной торговли, посредством которых производится доставка до конкретного потре-

бителя [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы осуществления деятельности по переориентации  

товаропотока 

Источник: авторская разработка. 

 

Наиболее важным является процесс производства, который предопределяет все 

последующие и на уровне которого необходимо определить возможные проблемы, ко-

торые возникнут при реализации последующих этапов. Последующие звенья, 
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связанные с реализацией произведенной продукции, также являются неотъемлемой ча-

стью всего процесса импортозамещения, так как при отсутствии развитой инфраструк-

туры продукция может быть не доставлена до конечного потребителя или доставлена с 

нарушением установленного срока и ненадлежащего качества. 

Основными инструментами при реализации процесса импортозамещения явля-

ются меры, принимаемые на уровне государства в целях поддержки отечественных про-

изводителей, а также действия, осуществляемые предприятиями в рамках особенностей 

своей деятельности и направленные на повышение эффективности взаимодействия с 

иными звеньями. 

Что же касается стимулирования экспорта, то здесь имеются свои отличительные 

особенности в организации звеньев. Так, например, в данном случае производство уже 

выступает не ключевым процессом, а основная роль отводится именно процессу реали-

зации товаров, призванному расширить объем и географию экспорта. Основными ин-

струментами также выступают меры государственной поддержки, направленные на по-

вышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке и разви-

тие экспортного потенциала государства. 

При этом возникает необходимость корректировки действий на различных этапах 

реализации переориентации товарооборота с учетом сложившейся ситуации на рынке 

и состояния производственного комплекса. 

Условия дальнейшей реализации переориентации товарооборота зависят от его 

направленности. Так, если в качестве направления переориентации выбрано развитие 

импортозамещения, то должны выполняться следующие условия: 

− общий объем импортируемой продукции снижается в пределах реализации 

стратегии; 

− увеличивается объем реализации произведенной отечественной продукции; 

− увеличивается объем производства импортозамещающей продукции. 

Если же направлением переориентации становится стимулирование экспорта, то 

основными условиями для реализации стратегии становятся: 

− увеличивается объем производства продукции, направленной на экспорт; 

− увеличивается объем реализации отечественной продукции за рубежом; 

− снижается объем реализации продукции, имеющей высокий экспортный потен-

циал, в пределах национального рынка [3]. 

Исходя из представленных условий, основными показателями при оценке целе-

сообразности и корректировке выступают объемы производства и реализации, которые 

должны стремиться к максимуму или минимуму в зависимости от выбранного направ-

ления переориентации товаропотока. 

В целом, модель государственного регулирования переориентации товаропотока с 

учетом основных приведенных этапов, будет выглядеть следующим образом (рисунок 2). 

Представленная модель базируется на двух основных вариантах: 

а) осуществление деятельности по корректировке государственной стратегии в 

области переориентации товаропотока в отношении товаров, которые имеют высокую 

значимость для экономики, но потребности в данном товаре не удовлетворены на наци-

ональном рынке или данный товар имеет высокий спрос на международном рынке; 

б) применение стандартных мер поддержки или типовых решений в отношении 

товаров, которые имеют невысокую значимость для экономики и не отвечают условиям 

отбора, в том числе потребность в данном товаре удовлетворена в полном объеме, в том 

числе на международном рынке, а также импорт и постоянный объем экспорта данного 

товара экономически обоснованы. 

Основными показателями необоснованности импорта в рамках реализации стра-

тегии импортозамещения выступают соотношение стоимости производимой и 
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реализуемой продукции, а также импортируемой в страну и наличие условий для орга-

низации и развития производства конкретных товаров [4].  

Что же касается стимулирования экспорта, то здесь условия схожи − соотношение 

стоимости продукции на внутреннем и внешнем рынке, а также возможность организа-

ции производства или наращивания производственной мощности отдельных видов про-

дукции, востребованной на мировом рынке [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель государственного регулирования переориентации  

товарооборота 

Источник: авторская разработка. 

 

На сегодняшний день в процессе реализации процесса переориентации товаропо-

тока в Республике Беларусь возникает ряд проблемных аспектов [6], связанных с раз-

личными сферами в рамках осуществления предприятиями своей деятельности. Такие 

проблемные аспекты и возможные пути их решения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 ‒ Проблемные аспекты реализации процесса переориентации товаро-

потока в Республике Беларусь и пути их решения 
Сфера Проблемные аспекты Возможные пути решения 

Технологическая − несоответствие выпускаемой 

продукции мировым стандартам; 

− отсутствие техники для произ-

водства отдельных товаров или 

комплектующих; 

− несбалансированность произ-

водимой продукции; 

− значительная доля производств 

с низкой эффективностью; 

− низкий уровень использования 

инновационных технологий. 

− разработка технических регла-

ментов и стандартов с учетом меж-

дународных требований; 

− переориентация отдельных про-

изводств, кооперация предприятий 

и постепенный переход к стратегии 

импортозамещения; 

− постепенное обновление матери-

ально-технической базы предприя-

тий, в том числе за счет использова-

ния инновационных продуктов и 

технологий; 

− отбор наиболее востребованной 

продукции и развитие ее производ-

ства; 

− оптимизация затрат на производ-

ство и сбыт продукции. 

Организационная − отсутствие достаточного числа  

квалифицированных кадров; 

− недостаточный уровень взаи-

модействия между субъектами 

хозяйствования в рамках цепочек 

поставок; 

− низкий уровень вовлеченности 

частных предприятий в процесс  

производства и сбыта продукции. 

− поиск и привлечение высококва-

лифицированных кадров из различ-

ных отраслей, обучение работников 

и постоянное повышение квалифи-

кации; 

− создание механизма взаимодей-

ствия субъектов хозяйствования от 

стадии производства до стадии 

сбыта, выработка согласованной 

стратегии. 

Экономическая − недостаточный уровень инве-

стиционной поддержки произ-

водства; 

− наличие производств с низким 

качеством продукции и высокой 

стоимостью производства; 

− отсутствие финансового стиму-

лирования на предприятиях; 

− оценка эффективности пере-

ориентации товаропотока не осу-

ществляется или осуществляется 

без учета изменений на рынке; 

− экономические меры государ-

ственной поддержки носят точеч-

ный характер и направлены на ре-

шение текущих проблем пред-

приятий. 

− повышение инвестиционной при-

влекательности, в том числе за счет 

внедрения льготных условий для 

инвесторов; 

− повышение конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции и пе-

реориентация экономически невы-

годных производств;  

− предварительная оценка экономи-

ческой целесообразности переори-

ентации и постоянный контроль эф-

фективности, а при необходимости 

корректировка действий; 

− применение мер государственной 

поддержки для наиболее значимых 

отраслей с учетом их развития в дол-

госрочном периода и особенностей 

производства. 
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Окончание таблицы 1 
Сфера Проблемные аспекты Возможные пути решения 

Информационная − низкий уровень поддержки пред-

приятий в сфере информирования об 

изменениях в законодательных актах, 

а также ситуации на внутреннем и 

внешнем рынке; 

− отсутствие единой информацион-

ной базы в отрасли и единого про-

граммного обеспечения для взаимо-

действия предприятий.  

− разработка единого информа-

ционного центра для предприя-

тий, оказание индивидуальной 

поддержки, проведение консуль-

таций по наиболее сложным и 

важным аспектам; 

− создание унифицированного 

программного продукта для вза-

имодействия по вопросам ин-

формирования партнеров и граж-

дан. 

Источник: авторская разработка. 

 

Выводы. Переориентация товаропотока в современных постоянно изменяю-

щихся геополитических условиях неизбежна и подразумевает изменение как объемов, 

так и направлений торговли, обусловленное внешнеэкономическими, производствен-

ными и политическими факторами. В силу этого возникает необходимость государ-

ственного регулирования указанной сферы, которое может быть реализовано посред-

ством предложенной модели. Такая модель предполагает корректировку государствен-

ной стратегии в области переориентации товаропотока для наиболее значимых товаров 

или применение стандартных мер поддержки для товаров с невысокой значимостью или 

обоснованными объемами производства и экспорта. В процессе реализации модели 

также предусмотрен этап по корректировке выбранной стратегии и оценке экономиче-

ской целесообразности ее реализации. В рамках проведенного исследования выявлены 

имеющиеся проблемные аспекты в различных сферах, затрудняющие реализацию про-

цесса по переориентации товаропотока, предложены возможные пути решения с учетом 

особенностей организации производства и государственной политики в промышленной 

сфере. 
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В статье приводится статистический анализ объема выдачи кредитов белорус-

скими банками предприятиям малого и среднего бизнеса в зависимости от ставки ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь с 2016 по 2022 гг. включи-

тельно. Строятся четыре нелинейные регрессионные модели кредитования: степен-

ная, экспоненциальная, логарифмическая и параболическая. Анализ рассмотренных 

моделей регрессии показывает, что параболическая регрессионная модель лучше всего 

описывает процесс кредитования белорусскими банками предприятий малого и сред-

него бизнеса. Сформулирован закон спроса на банковские кредитные ресурсы для ма-

лого и среднего бизнеса в зависимости от среднегодовой ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь.  

Ключевые слова: регрессионные модели, индекс детерминации, индекс корреля-

ции, кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. 

  

Цитирование: Королевич, Ю. В. Нелинейные регрессионные модели кредитова-

ния банками Республики Беларусь предприятий малого и среднего бизнеса за период 

2016−2022 годы / Ю. В. Королевич // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / 

БНТУ. – Минск, 2024. – Вып. 20. – С. 152–167. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2024-

20-152-167 

 

Введение. Малый и средний бизнес является важнейшим элементом рыночной 

экономики, определяющим темпы социально-экономического роста государства. Среди 

основных проблем, препятствующих развитию малого бизнеса, особенно выделяются 

проблемы кредитования предприятий малых форм. Они являются актуальными на про-

тяжении всего жизненного цикла фирм.  

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам − также одно из основных препят-

ствий развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 

Белорусские банки рассматривают кредитование малых и средних предприятий 

как значительный риск. Они требуют от предприятий большое количество залога при 

очень высоком качестве залогового обеспечения. Новые предприятия оцениваются бан-

ками как особенно рискованные из-за отсутствия деловой репутации и обеспечения в 

достаточном объеме.  

По информации Международной финансовой корпорации (далее – МФК), про-

цент отказа в предоставлении кредита составляет более 35 % в секторе малого и сред-

него бизнеса (далее – МСБ)1. МФК предполагает, что отказывают в кредитах в основном 

малым предприятиям, у которых нет источников стороннего финансирования. Решение 

 
1 MSME Finance Gap // SME Finance Forum. − URL: https://www.smefinanceforum.org/data-sites/ 

msme-finance-gap (date of access: 22.12.2023).   
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этой проблемы возможно в дополнительном кредитовании предприятий МСБ венчур-

ными, лизинговыми компаниями и другими коммерческими организациями, которые 

дают возможность развития малого и среднего бизнеса, позволяют решить проблемы 

дефицита ресурсной базы этих предприятий [1–3].  

Результаты и их обсуждение. Проведем экономико-математический анализ кре-

дитования предприятий малого и среднего бизнеса белорусскими банками за период с 

2016 г. по 2022 г. включительно, используя статистические данные Национального 

банка Республики Беларусь. 

Как известно, проценты по кредитам увязаны со ставкой рефинансирования, по-

этому чем выше ставка рефинансирования, тем дороже кредиты, предоставляемые бан-

ками предприятиям МСБ.  
Ставка рефинансирования − ставка Национального банка Республики Беларусь, 

являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на де-

нежном рынке.  

В таблице 1 приведены значения ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь и объемы выдачи кредитов белорусскими банками предприятиям 

МСБ за период 2016−2022 гг. 

 

Таблица 1 – Изменения ставки рефинансирования Национального банка Респуб-

лики Беларусь и объемы выдачи кредитов белорусскими банками предприятиям малого 

и среднего бизнеса за период 2016–2022 гг. 
№ 

п/п 

Ставка  

рефинансирование 

НБ РББ, % 

 Период  Объем выдачи  

кредитов  

предприятиям МСБ, 

млн бел. руб. 

1. 25 с 01.01.2016 по 31.03.2016 3 080,3 

2. 24 с 01.04.2016 по 30.04.2016 1 062,0 

3. 22 с 01.05.2016 по 30.06.2016 2 181,6 

4.  20 с 01.07.2016 по 16.08.2016 1 622,58 

5. 18 с 17.08.2016 по 31.12.2016 5 180,12 

6. 18 с 01.01.2017 по 17.01.2017 604,65 

7. 17 с 18.01.2017 по 14.02.2017 1 012,0 

8.  16 с 15.02.2017 по 14.03.2017 1 134,97 

9. 15 с 15.03.2017 по 18.04.2017 1 506,74 

10. 14 с 19.04.2017 по 13.06.2017 2 413,69 

11. 13 с 14.06.2017 по 18.07.2017 1 706,99 

12. 12 с 19.07.2017 по 12.09. 2017 2 915,88 

13. 11,5 с 13.09.2017 по 17.10.2017 1 992,64 

14. 11 с 18.10.2017 по 31.12.2017 5 000,74 

15. 11 с 01.01.2018 по 13.02.2018 2 593,66 

16. 10,5 с 14.02.2018 по 26.06.2018 9 550,81 

17.  10 с 27.06.2018 по 31.12.2018 14 447,93 

18. 10 с 01.01.2019 по 13.08.2019 17 715,52 

19. 9,5 с 14.08.2019 по 19.11.2019 8 107,67 

20. 9 с 20.11.2019 по 31.12.2019 3 739,41 

21.   9 с 01.01.2020 по 18.02.2020 3 962,51 

22. 8,75 с 19.02.2020 по 19.05.2020 7 731,42 

23. 8 с 20.05.2020 по 30.06.2020 3 175,97 

24. 7,75 с 01.07.2020 по 31.12.2020 14 735,9 

25.  7,75 с 01.01.2021 по 20.04.2021 9 183,03 

26. 8,5 с 21.04.2021 по 20.07.2021 8 292,51 

27. 9,25 с 21.07.2021 по 31.12.2021 18 849,16 
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Окончание таблицы 1 
№ 

п/п 

Ставка  

рефинансирование 

НБ РББ, % 

 Период  Объем выдачи  

кредитов  

предприятиям МСБ, 

млн бел. руб. 

28. 9,25 с 01.01.2022 по 28.02.2022 7 159,1 

29. 12 с 01.03.2022 по 31.12.2022 27 301,3 

Источник: авторская разработка на основе1. 

 

Из таблицы 1 видно, что объем выборки составляет �̃� = 29. Сделаем оценку не-

обходимого объема выборки по формуле бесповторной выборки:  

 

𝑛 =
𝑁𝑡2σ0

2

𝑁Δ2+𝑡2σ0
2,     (1) 

 

где σ0
2 − дисперсия генеральной совокупности; 

Δ − точность оценки; 

t − аргумент функция Лапласа Ф(t), который находится из равенства Ф(t) = α;  

α – заданная доверительная вероятность2. 
Поскольку дисперсия генеральной совокупности σ0

2 неизвестна, то берем исправ-

ленную выборочную дисперсию: 

 

 𝑆2 =
𝑛

𝑛−1
σв.

2 .      (2) 

 

Примем для нашей задачи следующие данные: N = 154 (столько раз менялась 

ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с 1991 г. по 

2022 г. включительно), Ȳ = 26851, 54 млн бел. рублей  – среднее значение объема вы-

данных кредитов за период 2016–2022 гг., σ2
в. = 60620370,04 (млн бел. рублей)2 – выбо-

рочная дисперсия, Δ = 0,1Ȳ = 2685,154 млн бел. рублей – ошибка выборки, доверитель-

ная вероятность α = 90 %, Ф(t) = 0,9   t = 1,65. Подставляя приведенные значения 

величин N, Δ, t, σ2
0 в формулу бесповторной выборки, получим: ñ = 21. Для доверитель-

ной вероятности α = 95 %, t = 1,96, то ñ = 28. Следовательно, выборка, приведенная в 

таблице 1, достаточно хорошо воспроизводит генеральную совокупность, т. е. является 

репрезентативной. Она может быть применена для проведения статистического анализа 

зависимости объема выдачи кредитов от ставки рефинансирования. 

Ранее в нашей статье [4] с использованием однофакторного дисперсионного ана-

лиза было показано, что ставка рефинансирования Национально банка Республики Бе-

ларусь значимо влияет на объемы выдачи кредитов белорусскими банками предприя-

тиям малого и среднего бизнеса.  

В общем случае на динамику выдачи кредитов банками предприятиям МСБ вли-

яет множество других факторов и для выяснения их влияния нужно применять уже мно-

гофакторный дисперсионный анализ. Однако ставка рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь будет являться ключевым фактором при получении креди-

тов предприятиями малого и среднего бизнеса. 

 
1  Ставка рефинансирования // Национальный банк Республики Беларусь. − URL: 

https://www.nbrb.by/statistics/monetarypolicyinstruments/refinancingrate. (дата обращения: 

12.03.2024); Статистический бюллетень. Ежемесячник // Национальный банк Республики Бела-

русь. − URL: https://www.nbrb.by/publications/bulletin (дата обращения: 12.03.2024). 
2 Мацкевич, И. П. Высшая математика. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб-

ник / И. П. Мацкевич, Г. П. Свирид. – Минск : Вышэйшая школа. 1993. – 269 с. 
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Для дальнейшего статистического анализа совокупности данных таблицы 1 про-

ведем группировку интервалов, используя формулу Стерджесса1: 

 

𝑛 = 1 + 3,322 ⋅ 𝑙𝑔 �̃�.           (3) 

 

Подстановка в эту формулу ñ = 29 дает число сгруппированных интервалов n не 

менее 6 (шести). 

Разобьем всю совокупность данных таблицы 1 на n = 7 (семь) сгруппированных 

интервалов, привязав их к годам (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика выдачи по годам кредитов белорусскими банками пред-

приятиям малого и среднего бизнеса и среднегодовой ставки рефинансирования Наци-

онального банка Республики Беларусь за период 2016−2022 гг., млн белорусских руб-

лей, %. 
      Годы 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Выдано 

кредитов 

всего , 

млн бел. 

рублей  

 

 

13 126,6 

 

 

18 288,3 

 

 

26 592,4 

 

 

29 562,6 

 

 

29 605,8 

 

 

36 324,7 

 

 

34 460,4 

Среднего-

довая 

ставка  

рефинанси-

рования НБ 

РБ ( )ix , % 

 

21,16 

 

13,41 

 

10,30 

 

9,75 

 

8,19 

 

8,61 

 

11,56 

Источник: авторская разработка на основе 2. 

 

Значения среднегодовых ставок рефинансирования приведены в сборнике3. 

Из таблицы 2 видно, что с 2016 г. по 2021 г. включительно наблюдалось увеличе-

ние по годам объема выдачи кредитов белорусскими банками предприятиям МСБ.  

Приросты объема выдачи кредитов по годам составляли:  

− 5 161,7 млн белорусских рублей в 2017 г. по отношению к 2016 г.;  

− 8 304,1 млн белорусских рублей в 2018 г. по отношению к 2017 г; 

− 2 970,2 млн белорусских рублей в 2019 г. по отношению к 2018 г.  

Рост кредитования малых и средних предприятий в 2020 г. по отношению к 

2019 г. увеличился на 43,2 млн белорусских рублей. Такой незначительный рост объема 

выданных кредитов можно объяснить пандемией COVID-19, которая охватила весь мир 

 
1 Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов. Руководство для ре-

шения задач : учеб. пособие / Л. И. Ниворожкина, З. А. Морозова,  

И. А. Герасимова, И. В. Житников. – Ростов на/Д : Феникс, 1999. – 320 с. 
2  Ставка рефинансирования // Национальный банк Республики Беларусь. − URL: 

https://www.nbrb.by/statistics/monetarypolicyinstruments/ref-inancingrate. (дата обращения: 

12.03.2024); Статистический бюллетень. Ежемесячник // Национальный банк Республики Бела-

русь. − URL: https://www.nbrb.by/publications/bulletin (дата обращения: 12.03.2024). 
3  Ставка рефинансирования // Национальный банк Республики Беларусь. − URL: 

https://www.nbrb.by/statistics/monetarypolicyinstruments/refinancingrate (дата обращения: 

12.03.2024). 

( )iy
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с конца 2019 г., что привело к резкому снижению деловой активности малых и средних 

предприятий и разрывом внешнеэкономических связей их с зарубежными партнерами.  

В 2022 г. по отношению к 2021 г. объемы выдачи кредитов снизились на 1 864,3 

млн белорусских рублей. Отметим, что 2021 и 2022 гг. были не благоприятные для ве-

дения бизнеса малыми и средними предприятиями, так как экономика Республики Бе-

ларусь подверглась санкционному давлению недружественных западных стран и США. 

Любые сложности, ограничения и санкции, применяемые к Республике Беларусь в по-

следнее время со стороны недружественных стран, дали толчок для развития и переори-

ентации направлений деятельности малого и среднего бизнеса. В предпринимательской 

деятельности сейчас происходит перенаправление потоков движения товара, а также 

переход от схем посредничества и перепродажи товаров к их производству. 

Общий объем выданных кредитов банками Республики Беларусь предприятиям 

МСБ за период 2016−2022 гг. составил 187 960,8 млн белорусских рублей (таблица 2). 

Проведем статистический анализ зависимости объема выдачи кредитов белорус-

скими банками предприятиям малого и среднего бизнеса от среднегодовой ставки ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь за период 2016–2022 гг. 

Рассматривая величины X (среднегодовая ставка рефинансирования Националь-

ного банка Республики Беларусь) и Y (объем выдачи кредитов банками предприятиям 

малого и среднего бизнеса по годам) как случайные величины, представим их наблюда-

емые значения xi  и yi (i = 17̅̅̅̅ ) из таблицы 2 в виде следующей корреляционной таблицы 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Корреляционная таблица двух случайных величин X и Y. 

         Y  

X  

29 605,8 36324,7 29 562,6 26 592,4 34 460,4 18 288,3 

 

13 126,6 

0,081 9 1 0 0 0 0 0 0 

0,086 1 0 1 0 0 0 0 0 

0,097 5 0 0 1 0 0 0 0 

 0,103 0 0 0 0 1 0 0 0 

0,115 6 0 0 0 0 1 0 0 

0,134 1 0 0 0 0 0 1 0 

0,2116 0 0 0 0 0 0 1 

 Источник: авторская разработка. 

 

Построим регрессионную модель кредитования предприятий малого и среднего 

бизнеса белорусскими банками за период 2016−2022 гг., используя данные корреляци-

онной таблицы 3. 

На корреляционном поле введем прямоугольную систему координат xOy, где по 

оси абсцисс Ox откладываем среднегодовую ставку рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь, а по оси ординат Oy – годовые объемы кредитов, выданных 

банками предприятиям малого и среднего бизнеса Республики Беларусь (рисунок 1). 

 

( )iy
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Рисунок 1 – Точечная диаграмма расположения точек наблюдения Mi (xi ,yi ) 

 (i = 17̅̅̅̅ )  на корреляционном поле 

Источник: авторская разработка. 

 

По расположению точек Mi (xi ,yi) (i = 17̅̅̅̅ ) на корреляционном поле можно сделать 

вывод, что корреляционная связь между случайными величинами X и Y является нели-

нейной. Отметим, что точка M5(0,1156; 34460,4) является точкой «выброса» и мы ее ис-

ключим из рассмотрения в дальнейших расчетах. 

К сожалению, теория не дает ответа на вопрос, какой вид связи носит эта зависи-

мость. Рассмотрим следующие предположения, что регрессия является: степенной, 

либо экспоненциальной, либо логарифмической, либо параболической.   

Для нахождения теоретического уравнения регрессии 𝑦𝑥̅̅ ̅ (x, a0, a1, a2,… ak) с k па-

раметрами a0, a1, a2,… ak применяется метод наименьших квадратов1. Согласно этому 

методу, минимизируется функция параметров регрессии S(a0, a1, a2,… ak): 

 

𝑆(𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, . . . 𝑎𝑘) = ∑ (𝑦𝑖 − �̄�𝑥(𝑥𝑖 , 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, . . . 𝑎𝑘))
2𝑛

𝑖=1 ⇒ min.                     (4) 

 

Приравнивая к нулю первые частные производные функции S(a0, a1, a2,… ak) 

 
𝜕𝑆

𝜕𝑎0
,

𝜕𝑆

𝜕𝑎1
,

𝜕𝑆

𝜕𝑎2
, . . . ,

𝜕𝑆

𝜕𝑎𝑘
, 

 

по параметрам a0, a1, a2,… ak, , получаем систему алгебраических уравнений относи-

тельно неизвестных параметров a0, a1, a2,… ak. Найденные из решения системы уравне-

ний параметры a0, a1, a2,… ak затем подставляются в искомое теоретическое уравнение 

регрессии 𝑦𝑥̅̅ ̅ (x, a0, a1, a2,… ak). 

 
1 Мацкевич, И. П. Высшая математика. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб-

ник / И. П. Мацкевич, Г. П. Свирид – Минск : Вышэйшая школа, 1993. – 269 с. 
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Рассмотрим 4 нелинейные регрессионные модели кредитования белорусскими 

банками предприятий малого и среднего бизнеса: степенную, экспоненциальную, лога-

рифмическую и параболическую.   

а) Модель степенной регрессии Y на X имеет вид: 

 

               𝑦(𝑥) = �̄�𝑥
(a)(𝑥) ⋅ ε = 𝑎1𝑥𝑏1 ⋅ ε,                                            (5) 

 

где 𝑦𝑥
(a)(𝑥) = 𝑎1 ⋅ 𝑥𝑏1  − теоретическое уравнение степенной регрессии;  

ε − случайные отклонения, значения которых неизвестны, и отражающие влияние 

неучтенных факторов, неточностей выбора переменных и вида зависимостей между 

ними, погрешностей нахождения значений переменных и другое;  

a1,b1 – параметры степенной функции. 

С помощью табличного процессора Microsoft Excel 2010, найдем значения пара-

метров a1,b1 и выборочный индекс детерминации 𝑅a
2: 

 

𝑎1 = 2587,8;  𝑏1 = −1,023; 𝑅а
2 = 0,8831 (88,31 %). 

 

Теоретическое уравнение степенной регрессии для нашей задачи примет вид: 

 

�̄�𝑥
(а)(𝑥) = 2587,8 ⋅ 𝑥−1,023  .                                        (6) 

 

Выборочный индекс детерминации 𝑅a
2 находится по формуле1:  

 

                                                               𝑅а
2 = 1 −

𝑄𝑒

𝑄
,                                                        (7) 

 

где 𝑄 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̄�)2𝑛

𝑖=1  – общая дисперсия результативного признака Y;    

𝑄𝑒 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̄�𝑥(𝑥𝑖))

2𝑛
𝑖=1  – остаточная дисперсия. 

В рамках построенной модели степенной регрессии результат Y на 88,31 % объ-

яснено фактором X. Остальные 11,69 % вариации признака-результата Y обусловлены 

другими, не учтенными в степенной модели факторами. 

 

Вычислим выборочный индекс корреляции 𝑅a = √𝑅a
2: 

 

𝑅а = √0,8831 ≈ 0,9397. 
 

Следовательно, существует сильная корреляционная зависимость объема выдачи 

кредитов белорусскими банками предприятиям МСБ от ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь. 

Определим среднюю ошибку аппроксимации ε̄(а) , разделив сумму ошибок ап-

проксимации:   

∑ ε𝑖
(а)𝑛

𝑖=1 = ∑
|𝑦𝑖−�̄�𝑥

(а)
(х𝑖)|

𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  на n (𝑛 = 6): 

 

ε̄(а) =
0,450986883

6
= 0,07516448 ≈ 0,0752 (7,52 %). 

 
1 Агабекова, Н. В.  Статистика : учебное пособие / под ред. Н. В. Агабековой [и др.]; – Минск : 

БГЭУ, 2020 – 303 с. 
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Это значение ε̅.
(a) меньше предельной средней ошибки погрешности аппроксима-

ции ε̅max
(a)

 = 0,10 (10 %), применяемой в экономических исследованиях. 

На рисунке 2 показана кривая степенной регрессии, построенная по уравне-

нию (6), и величина выборочного индекса детерминации 𝑅a
2. 
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Рисунок 2 – Кривая степенной регрессии и величина выборочного индекса  

детерминации 𝑅a
2 для степенной регрессионной модели 

Источник: авторская разработка. 

 

Проверим статистическую значимость построенной степенной модели регрессии.  

На уровне значимости α = 0,05 проверим нулевую гипотезу 𝐻0: 𝑅Г
2 = 0 – о том, 

что генеральный индекс детерминации равен нулю, против конкурирующей гипотезы  

𝐻1: 𝑅Г
2 > 0. 

 Для этого используем статистический критерий Фишера: 

 

 𝐹 =
𝑅а

2(𝑛−2)

1−𝑅а.
2 ,       (8) 

 

где 𝑅a
2 – значение выборочного индекса детерминации. Вычислим наблюдаемое значе-

ние критерия Фишера: 

 

𝐹набл.
(а)

=
0,8831 ⋅ 4

1 − 0,8831
= 30,22. 

 

Для уровня значимости α = 0,05  и количества степеней свободы  

v1 = m − 1 = 2 − 1 = 1, v2 = n − 2 = 6 − 2 = 4, где m = 2 − число параметров в двухпарамет-

рических уравнениях регрессии, n = 6 − объем выборки, из таблицы 8 книги1 определим 

критическое значение критерия Фишера: 

 

 
1 Мацкевич, И. П. Высшая математика. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб-

ник / И. П. Мацкевич, Г. П. Свирид – Минск : Вышэйшая школа. 1993. – 269 с. 

( )( ) .8,2587 023,1−= xxy а

x

8831,02 =аR
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𝐹кр.
(1)

= 𝐹кр.
(1)(α; 𝜈1; 𝜈2) = 𝐹кр.

(1)(0,05; 1; 4) = 7,71. 

 

Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл
a  попадает в критическую область 

Fнабл
a  = 30,22 > Fкр.

(1)
 = 7,71. Поэтому на уровне значимости α = 0,05  гипотезу 

 𝐻0: 𝑅Г
2 = 0  отвергаем в пользу гипотезы 𝐻1: 𝑅Г

2 > 0. 

Таким образом, полученное значение выборочного индекса детерминации  

𝑅a
2 = 0,8831 статистически значимо, следовательно, статистически значимо и теорети-

ческое уравнение степенной регрессии 𝑦𝑥
(a)(𝑥)  = 2587,8x−1,023. Это уравнение может 

быть с успехом применено в исследовании данного экономического процесса. 

б) Модель экспоненциальной регрессии Y на X имеет вид: 

 

 𝑦(𝑥) = �̄�𝑥
(б)(𝑥) ⋅ ε = 𝑎2𝑒𝑏2𝑥 ⋅ ε,                                      (9) 

 

где �̄�𝑥
(б)(𝑥) = 𝑎2 ⋅ 𝑒𝑏2𝑥− теоретическое уравнение экспоненциальной регрессии;  

 ε − случайные отклонения;  

 𝑎2, 𝑏2 – параметры экспоненциальной функции. 

Используя табличный процессор Microsoft Excel 2010, найдем значения парамет-

ров𝑎2, 𝑏2 и выборочный индекс детерминации 𝑅б
2: 

 

𝑎2 = 57843; 𝑏2 = −7,306; 𝑅б
2 = 0,8622 (86,22 %). 

 

Теоретическое уравнение экспоненциальной регрессии для нашей задачи имеет 

вид: 

 

�̄�𝑥
(б)(𝑥) = 57843𝑒−7,306𝑥  .                                                  (10) 

 

В рамках построенной модели экспоненциальной регрессии результат Y на 

86,22 % объяснено фактором X. Остальные 13,78 % вариации признака-результата Y 

обусловлены другими, не учтенными в экспоненциальной модели факторами. 

Вычислим выборочный индекс корреляции 𝑅б = √𝑅б
2: 

 

𝑅б = √0,8622 ≈ 0,9286. 
 

Таким образом, существует сильная корреляционная зависимость объема выдачи 

кредитов белорусскими банками предприятиям МСБ от ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь. 

Найдем среднюю ошибку аппроксимации ε̄(б) для уравнения экспоненциальной 

регрессии: 

 

ε̄(б) =
0,513676769

6
= 0,085612794 ≈ 0,0856 (8,56 %). 

 

Это значение ε̄(б) меньше предельной средней ошибки погрешности аппроксима-

ции  ε̄max.
(б)

= 0,10 (10 %). 

На рисунке 3 показана кривая экспоненциальной регрессии, построенная по урав-

нению (10), и величина выборочного индекса детерминации 𝑅б
2.  
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Рисунок 3 – Кривая экспоненциальной регрессии и величина выборочного индекса 

детерминации 𝑅б
2
  для экспоненциальной регрессионной модели 

Источник: авторская разработка. 

 

Проверим статистическую значимость построенной экспоненциальной модели 

регрессии. Вычислим наблюдаемое значение критерия Фишера: 

 

 𝐹набл.
(б)

=
0,8622⋅4

1−0,8622
= 25,03, 

 

которое попадает в критическую область 𝐹набл.
(б)

= 25,03 > 𝐹кр.
(1)

= 7,71 . Поэтому на 

уровне значимости α = 0,05 гипотезу 𝐻0: 𝑅Г
2 = 0 отвергаем в пользу конкурирующей 

гипотезы 𝐻1: 𝑅Г
2 > 0. 

Таким образом, полученное значение выборочного индекса детерминации 𝑅б.
2 =

= 0,8622 статистически значимо, следовательно, статистически значимо и теоретиче-

ское уравнение экспоненциальной регрессии �̄�𝑥
(б)(𝑥) = 57843 ⋅ 𝑒−7,306𝑥 . Это уравнение 

тоже может быть применено в исследовании данного экономического процесса.  

в) Модель логарифмической регрессии Y на X  имеет вид: 

 

𝑦(𝑥) = �̄�𝑥
(в)(𝑥) + ε = 𝑎3 ⋅ ln 𝑥 + 𝑏3 + ε,                                (11) 

 

где �̄�𝑥
(в)(𝑥) = 𝑎2 ⋅ ln 𝑥 + 𝑏3− теоретическое уравнение логарифмической регрессии; 

 ε − случайные отклонения; 

 𝑎3, 𝑏3 – параметры логарифмической функции. 

Применяя табличный процессор Microsoft Excel 2010, найдем значения парамет-

ров 𝑎3, 𝑏3 и выборочный индекс детерминации 𝑅в
2: 

 

𝑎3 = −22139,0;  ;3,228193 −=b  𝑅в
2 = 0,8661 (86,61 %). 

( )( ) xб

x exy 306,757843 −=

8622,02 =бR
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 Теоретическое уравнение логарифмической регрессии для нашей задачи имеет 

вид: 

 

�̄�𝑥
(в)(𝑥) = −22139,0 ⋅ ln 𝑥 − 22819,3.                               (12) 

 

В рамках построенной модели логарифмической регрессии результат Y на 

86,61 % объяснено фактором X. Остальные 13,39 % вариации признака-результата Y 

обусловлены другими, не учтенными в логарифмической модели факторами. 

 Вычислим выборочный индекс корреляции 𝑅в = √𝑅в
2: 

 

 𝑅в = √0,8661 ≈ 0,9306. 
 

Таким образом, существует сильная корреляционная зависимость объема выдачи 

кредитов белорусскими банками предприятиям МСБ от ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь. 

Найдем среднюю ошибку аппроксимации ε̄(в)  для уравнения логарифмической 

регрессии: 

 

 ε̄(в) =
0,600344475

6
= 0,100057412 ≈ 0,10 (10,0 %). 

 

Это значение ε̄(в) равно предельной средней ошибки погрешности аппроксима-

ции  ε̄max.
(в)

= 0,10 (10 %). 

На рисунке 4 показана кривая логарифмической регрессии, построенная по урав-

нению (12) и величина выборочного индекса детерминации 𝑅в
2.  
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Рисунок 4 – Кривая логарифмической регрессии и величина выборочного  

индекса детерминации 𝑅в
2
  для логарифмической регрессионной модели 

Источник: авторская разработка. 

 

( ) 3,22819ln22139 −−= xy в

x

8661,02 =вR
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Проверим статистическую значимость построенной логарифмической модели ре-

грессии. Вычислим наблюдаемое значение критерия Фишера: 

 

 𝐹набл.
(в)

=
0,8661⋅4

1−0,8661
= 25,87, 

 

которое попадает в критическую область 𝐹набл.
(в)

= 25,87 > 𝐹кр.
(1)

= 7,71 . Поэтому на 

уровне значимости α = 0,05  гипотезу 𝐻0: 𝑅Г
2 = 0  отвергаем в пользу гипотезы 

 𝐻1: 𝑅Г
2 > 0. 
Таким образом, полученное значение выборочного индекса детерминации  

𝑅в
2 = 0,8661 статистически значимо, следовательно, статистически значимо и теорети-

ческое уравнение логарифмической регрессии �̄�𝑥
(в)(𝑥) = −22139 ⋅ ln 𝑥 − 22819,3. Это 

уравнение тоже может быть применено в исследовании данного экономического про-

цесса. 

г) Модель параболической регрессии Y на X, как частный случай полиномиальной 

регрессии при степени полинома 𝑛 = 2, имеет вид: 

 

      𝑦(𝑥) = �̄�𝑥
(г)(𝑥) + ε = 𝑎4𝑥2 + 𝑏4𝑥 + 𝑐 + ε,                       (13)   

 

где �̄�𝑥
(г)(𝑥) = 𝑎4𝑥2 + 𝑏4𝑥 + 𝑐 − теоретическое уравнение параболической регрессии;  

ε − случайные отклонения; 

𝑎4, 𝑏4, 𝑐 – параметры параболической функции. 

Определим значения параметров 𝑎4, 𝑏4, 𝑐 и выборочный индекс детерминации 𝑅г
2 

с помощью табличного процессора Microsoft Excel 2010: 

 

𝑎4 = 1545878;  𝑏4 = −613703; с = 73645;  𝑅г
2 = 0,9002  (90,02 %). 

 

Теоретическое уравнение параболической регрессии для нашей задачи имеет вид: 

 

�̄�𝑥
(г)(𝑥) = 1545878 ⋅ 𝑥2 − 613703 ⋅ 𝑥 + 73645.                       (14) 

 

В рамках построенной модели параболической регрессии результат Y на 90,02 % 

объяснено фактором X. Остальные 9,98 % вариации признака-результата Y обусловлены 

другими, не учтенными в параболической модели факторами. 

Вычислим выборочный индекс корреляции 𝑅г = √𝑅г
2: 

 

 𝑅г = √0,9002 ≈ 0,9488. 
 

Таким образом, существует сильная корреляционная зависимость объема выдачи 

кредитов белорусскими банками предприятиям МСБ от ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь. 

Найдем среднюю ошибку аппроксимации ε̄(г) для уравнения параболической ре-

грессии: 

 

ε̄(г) =
0,353141549

6
= 0,058856924 ≈ 0,0589 (5,89 %). 
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Это значение ε̄(г) меньше предельной средней ошибки погрешности аппроксима-

ции  ε̄max.
(г)

 = 0,10 (10 %). 

На рисунке 5 показана кривая параболической регрессии, построенная по уравне-

нию (14), и величина выборочного индекса детерминации 𝑅г
2.  
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Рисунок 5 – Кривая параболической регрессии и величина выборочного индекса 

 детерминации 𝑅г
2
 для параболической регрессионной модели 

Источник: авторская разработка.  

 

Проверим статистическую значимость построенной параболической модели ре-

грессии. Для уровня значимости α = 0,05 и количества степеней свободы 𝜈1 = 𝑚 − 1 =
3 − 1 = 2, 𝜈2 = 𝑛 − 2 = 6 − 2 = 4, где 𝑚 = 3 − число параметров в уравнении  парабо-

лической регрессии, 6=n  - объем выборки, по таблице 8 книги1 определим критиче-

ское значение критерия Фишера 𝐹кр.
(2)

= 𝐹кр.
(2)(α; 𝜈1; 𝜈2) = 𝐹кр.

(2)(0,05; 2; 4) = 6,94. Вычис-

лим наблюдаемое значение критерия Фишера: 

 

 𝐹набл.
(г)

=
0,9002⋅4

1−0,9002
= 36,08, 

 

которое попадает в критическую область 𝐹набл.
(г)

= 36,08 > 𝐹кр.
(2)

= 6,94 . Поэтому на 

уровне значимости α = 0,05  гипотезу 𝐻0: 𝑅Г
2 = 0  отвергаем в пользу гипотезы  

𝐻1: 𝑅Г
2 > 0.  
Таким образом, полученное значение выборочного индекса детерминации  

𝑅г
2 = 0,9002  статистически значимо, следовательно, статистически значимо и 

 
1 Мацкевич, И. П. Высшая математика. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб-

ник / И. П. Мацкевич, Г. П. Свирид – Минск : Вышэйшая школа. 1993. – 269 с. 
2 Хацкевич, Г. А. Эконометрика : учебник / Г. А. Хацкевич, Т. В. Русилко. – Минск : РИВШ, 

2021. – 452 с. 

( )( ) 736456137031545878 2 +−= xxxy г

x

9002,02 =гR
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теоретическое уравнение параболической регрессии �̄�𝑥
(г)(𝑥) = 1545878 ⋅ 𝑥2 −

− 613703 ⋅ 𝑥 + 73645. Это уравнение с успехом может быть применено к исследова-

нию данного экономического процесса. 

Анализируя рассмотренные нелинейные модели регрессии, описывающие зави-

симости объема выдачи кредитов белорусскими банками предприятиям малого и сред-

него бизнеса от среднегодовой ставки рефинансирования Национального банка Респуб-

лики Беларусь, можно сделать вывод, что параболическая регрессионная модель лучше 

всего описывает рассматриваемый экономический процесс. Действительно, среди всех 

регрессионных моделей у параболической модели регрессии самый высокий индекс де-

терминации 𝑅г
2 = 0,9002  (90,02 %) и самая низкая средняя ошибка аппроксимации  

ε̄(г) = 0,0589 (5,89 %). Кроме того, на рисунке 5 видно, что четыре точки наблюдения 

из шести 𝑀𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑖 = 1,6) лежат практически на кривой параболы. 

Поскольку модель параболической регрессии (13) содержит неизвестные случай-

ные отклонения 𝜀, то нужно проверить некоррелированность их оценок – соседних от-

клонений 𝑒𝑖 = (𝑦𝑖 − �̄�𝑥
(г)(𝑥𝑖)) (𝑖 = 1; 𝑛). Для этого используем статистику Дарбина-Уо-

тсона DW, рассчитываемую по формуле [9]: 

 

𝐷𝑊 =
∑ (𝑒𝑖−𝑒𝑖−1)2𝑛

𝑖=2

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1
.                                        (15) 

 

Используя вычисленные с помощью табличного процессора Microsoft Excel 2010    

отклонения 𝑒𝑖 (𝑖 = 1; 𝑛),  получим: 

 

𝐷𝑊 =
79378764,6

35600718,09
= 2,23. 

 
Из приложения в книге [9] при данном числе наблюдений 𝑛 = 6, количестве объ-

ясняющих переменных 𝑚 = 1 и заданном уровне значимости α = 0,05 определим гра-

ницы приемлемости (критические точки) наблюдаемой статистики DW: 

 
                                      𝑑1 = 0,610, 𝑑𝑢 = 1,4. 

 
Так как наблюдаемое значение статистики DW попадает в интервал  𝑑𝑢 < 𝐷𝑊 <

4 − 𝑑𝑢 1,4 < 2,23 < 2,6, то гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков в пара-

болической регрессионной модели принимается. При наличии автокорреляции остат-

ков полученное уравнение регрессии считается неудовлетворительным. 

Вычислим средний коэффициент эластичности Э̄ для параболической функции1: 

 

Э̄ =
(𝑏4+2𝑎4⋅�̄�)⋅�̄�

(𝑎4�̄�2+𝑏4�̄�+𝑐)
.                                                     (16) 

 

Используя данные таблицы 2, найдем средние значения случайных величин X и Y 

за период 2016–2021 гг. 

 
1 Чалганова, А. А. Построение нелинейных моделей парной регрессии с использованием таблич-

ного процессора Excel для студентов всех форм обучения: учеб. пособие по дисциплине «Эко-

нометрика» / А. А. Чалганова – СПб : изд-во РГГМУ, 2022. – 90 с. 
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 �̄� =
1

6
(21,16 + 13,41 + 10,30 + 9,75 + 8,19 + 8,61) =

1

6
⋅ 71,42 = 11,9 %. 

 

�̄� =
1

6
⋅ (13126,6 + 18288,3 + 26592.4 + 29562,6 + 29605,8 + 36324,7) =

=
1

6
⋅ 153500,4 = 25583,4(млн бел. рублей). 

 

Подстановка величин 𝑎4, 𝑏4, 𝑐, �̄� в формулу (9) дает значение среднего коэффици-

ента эластичности: 

 

 Э̄ =
(−613703+2⋅1545878⋅0,119)⋅0,119

(1545878⋅(0,119)2−613703⋅0,119+73645)
=

−29248,30

22505,52
≈ −1,30. 

 
Выводы. Подробный анализ нелинейных моделей регрессии позволяет сказать, 

что закон спроса на банковские кредитные ресурсы белорусских банков для предприя-

тий малого и среднего бизнеса в зависимости от среднегодовой ставки рефинансирова-

ния Национального Банка Республики Беларусь носит параболический характер и опи-

сывается функцией (14). 

На основе расчета среднего коэффициента эластичности Э̄ для параболической 

функции (14) можем дать другую формулировку закона спроса на банковские кредит-

ные ресурсы белорусских банков в зависимости от среднегодовой ставки рефинансиро-

вания Национального Банка Республики Беларусь:  

а) при увеличении среднегодовой ставки рефинансирования на 1 % от среднего 

значения ставки рефинансирования �̄� объем выдачи кредитов в среднем уменьшится на 

1,3 % от среднего значения объема выдачи кредитов �̄�; 

б) при уменьшении среднегодовой ставки рефинансирования на 1 % от среднего 

значения ставки рефинансирования �̄� объем выдачи кредитов в среднем увеличится на 

1,3 % от среднего значения объема выдачи кредитов �̄�. 

Предложенная параболическая регрессионная модель кредитования предприятий 

малого и среднего бизнеса с успехом может быть применена в практической деятельно-

сти банков Республики Беларусь. Разумеется, что параметры параболической модели 

регрессии будут разные для каждого банка. Практическая польза от использования 

предложенной параболической регрессионной модели будет состоять в оптимизации 

кредитных ресурсов, выдаваемых банками юридическим и физическим лицам. 
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The article provides a statistical analysis of the volume of loans issued by Belarusian 

banks to small and medium-sized businesses depending on the refinancing rate of the National 

Bank of the Republic of Belarus from 2016 to 2022. inclusive. Four nonlinear regression lending 

models are constructed: power, exponential, logarithmic and parabolic. Analysis of the consid-

ered regression models shows that the parabolic regression model best describes the process of 

lending by Belarusian banks to small and medium-sized businesses. The law of demand for bank 

credit resources for small and medium-sized businesses is formulated depending on the average 

annual refinancing rate of the National Bank of the Republic of Belarus. 
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Введение. Исследованием сущности промышленной политики занимались мно-

гие российские и белорусские ученые. Среди них, в первую очередь, выделяют таких 

исследователей, как С. В. Галачиева, С. С. Семенов, Н. В. Климова, В. Л. Гурский,  

В. И. Путылин, Е. А. Азизова, К. С. Бармашов,  К. Х. Зоидов, О. В. Калугина, А. В. Те-

бекин, А. А. Афанасьев, Л. Л. Тонышева, Т. В. Горячева, Е. Н.  Стариков, Н. В. Сирот-

кин, В. Л. Смольянова, В. А. Таран. Однако, несмотря на возрастающий интерес, обу-

словленный смещением ракурса с абсолютизации сферы услуг, к возобновлению инте-

реса к развитию индустриального сектора экономики, единого подхода в 

экономической теории к трактовке данного термина, а также к компонентам, его фор-

мирующим, не выработано. 

Данная статья продолжает исследования промышленной политики [1], где было 

рассмотрено данное понятие на уровне государства и отдельных хозяйствующих субъ-

ектов и описаны элементы, формирующие промышленную политику.  

Результаты и их обсуждение. Понятие «промышленная политика» не является 

принципиально новым для экономической науки. Попытки осмысления результатов 

первой промышленной революции XVIII – начала XIX вв. стоят у истоков формирова-

ния системного подхода к организации производственной деятельности предприятия, к 

стремлению создать целостную комплексную структуру управления, направленную на 

повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции. Как 

справедливо отмечает И. С. Аверина, «основными характеристиками первой промыш-

ленной революции являются: создание механизированных заводов и фабрик, ускорение 

процесса урбанизации» [2, с. 59]. Глобальные изменения самих производственных про-

цессов и их результатов требовали новых эффективных инструментов управления про-

мышленным предприятием. Таким инструментом и стали формирующиеся в тот период 

первичные формы и методы реализации промышленной политики. 

Данная проблематика не утратила своей актуальности. Напротив, в современных 

реалиях  как никогда остро стоит вопрос о  научно обоснованном подходе к выработке 

решений по управлению, модернизации промышленного комплекса, на макроуровне и 
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модернизации промышленного предприятия на микроуровне: «Перед учеными-эконо-

мистами возникают новые вызовы: в условиях непредсказуемости смены технологиче-

ских и геоэкономических реалий все труднее разрабатывать практические рекоменда-

ции, приносящие положительный эффект, в частности, для модернизации националь-

ного промышленного комплекса. В то же время реальный сектор сегодня как никогда 

нуждается в таких рекомендациях – теоретически обоснованных и профессионально 

выверенных» [3, с. 3]. 
Так как понятие «промышленная политика» является разноуровневым, рядом ис-

следователи принято выделять три функциональных уровня: «По уровню формирова-

ния и проведения промышленной политики выделяют макроуровень (федеральная про-

мышленная политика), мезоуровень (региональная или муниципальная промышленная 

политика), микроуровень (уровень предприятия). Складывается определенная иерар-

хия: разработка промышленной политики на любом из этих уровней осуществляется в 

тесной взаимосвязи с основными целями и ориентирами промышленного развития на 

других уровнях» [4, с. 51]. Как справедливо отмечается здесь, ключевым фактором 

успешной реализации промышленной политики является тесная взаимосвязь каждого 

из описанных выше уровней, степень их интеграции и согласованности, отсутствия про-

тиворечия в интересах и мероприятиях, целях и задачах. Отсюда следует, что без реа-

лизации комплексного подхода со стороны каждого из хозяйствующих субъектов, без 

их тесной взаимосвязи и формирования единого вектора целей разработать и реализо-

вать промышленную политику, учитывающую и успешно адаптирующуюся к измене-

ниям условий внешней и внутренней среды не представляется возможным.  

На макроуровне промышленная политика понимается во-первых: как теоретиче-

ские знания, комплекс мер и инструментов, формальных целей и задач, которые направ-

лены на управление промышленностью со стороны государства, являющиеся компо-

нентом его структурной политики. 

Данный подход нашел отражение в исследованиях В. Г. Афанасьева, А. И. Аве-

рьянова, И. В. Блауберга и ряда других исследователей. 

Во-вторых, на макроуровне промышленная политика понимается как реализуе-

мая практическая деятельность государства, комплекс мер и инструментов, направлен-

ных на управление и регулирование отечественной промышленности с целью ее инно-

вационного развития, своевременной переориентации в интересах общества, а также 

модернизации и поддержания конкурентоспособности данной отрасли в целом. Боль-

шой вклад в исследование вопросов управления промышленной отраслью и разработки 

направлений ее экономического развития внесли В. Л. Гурский, В. А. Таран, Ф. Котлер, 

Ф. М. Русинов, Ю. А. Маленков и другие.  

Актуальной для всех уровней реализации промышленной политики, обуславли-

вающей взаимосвязь реализаций макро- и микроуровне, является «изменение сложив-

шейся отраслевой структуры в сторону наращивания доли приоритетных отраслей»  

[5, с. 4]. 

На уровне предприятия промышленная политика формируется, как правило, ис-

ходя из следующих задач: обеспечение реализации стратегии предприятия, обеспечение 

и поддержание необходимого уровня экономической безопасности предприятия, повы-

шение конкурентоспособности как самого предприятия, так и его продукции, соблюде-

ние интересов собственника, соблюдение и обеспечение защиты социальных и эколо-

гических интересов субъектов внешней и внутренней среды предприятия. Как справед-

ливо замечает К. С. Бармашов, «фактически, промышленная политика современного 

предприятия развивается из процессов реагирования на текущие экономические собы-

тия, которые происходят в деятельности предприятия в процессы прогнозирования, 

предвидения будущих производственных и торговых процессов» [6, с. 6]. Таким обра-

зом, промышленная политика предприятия должна охватывать и регулировать всю 
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производственную деятельность предприятия, согласовываться с промышленной поли-

тикой государства и гармонизироваться с торговой политикой предприятия с целью 

наилучшей адаптации к объективным потребностям общества и их соотношения с про-

изводственными и ресурсными возможностями, а также стратегией самого предприя-

тия. В разные периоды функционирования предприятия, в разных внешнеэкономиче-

ских условиях происходит переосмысление и ранжирование описанных выше задач по 

степени важности, исходя из чего изменяется и сама промышленная политика.  

По мнению А. В. Тебекина и В. С. Петрова, основными закономерностями разви-

тия промышленных предприятий в условиях постиндустриальной экономики высту-

пают: «всемирный процесс глобализации, сокращение жизненного цикла товаров, уско-

рение темпов смены объектов производства под воздействием структурных сдвигов, 

ускорение инновационных процессов, быстрое проникновение в сферу производствен-

ной деятельности стремительно развивающихся информационных и коммуникацион-

ных технологий, возрастание роли и значимости нематериальных ресурсов производ-

ства, преобладание интенсивных факторов развития производства, а также закономер-

ное усложнение наращивания производственного потенциала, с одной стороны, и его 

эффективного использования,  с другой стороны, обусловленные сокращением жизнен-

ного цикла продукции и технологий» [7, с. 21]. Все выделенные особенности являются 

драйвером развития научно-обоснованного подхода к формированию промышленной 

политики предприятия, а также необходимости специфических инструментов для ее 

быстрой адаптации и перестройки как реакции на динамические изменения факторов 

внешней и внутренней среды предприятия.  
Научный интерес представляет различие подходов исследователей данной про-

блематики к ключевой направленности промышленной политики, ее основному форми-

рующему «ядру», обуславливающему специфический подход к ее формированию и ре-

ализации. 

Во-первых, следует выделить конкурентный подход, основанный на понимании 

промышленной политики как специфического метода и инструмента, в первую очередь, 

направленного на повышение конкурентоспособности как продукции, так и самого про-

мышленного предприятия: «Промышленная политика – это экономико-управленческий 

инструмент (конструкция), включающая цели, задачи, принципы и методы реализации 

политики, прогнозы и планы производства собственной промышленной продукции и 

системы комплексного обеспечения процесса производства для достижения конкурен-

тоспособности производимой продукции и предприятия в целом» [6, с. 7]. Сторонником 

данного подхода также выступает С. В. Орехова, отмечавшая: «Деятельность предпри-

ятия обусловлена воспроизводством двух функций: развитием (созданием конкурент-

ных преимуществ) и реализацией целей (использованием конкурентных преимуществ). 

Генерирование конкурентных преимуществ, таким образом, составляет содержатель-

ный фундамент устойчивого развития любого бизнеса» [8, с. 10]. Однако повышение 

конкурентоспособности предприятия не всегда связано с повышением эффективности 

его функционирования. Зачастую предприятие может быть конкурентоспособным, но 

не эффективным с экономической точки зрения. Такое явление имеет место в условиях 

функционирования в среде с еще менее эффективными хозяйствующими субъектами 

или в случае влияния несовершенной конкуренции. В таком случае его деятельность, 

не предполагающая рациональное использование ресурсов и эффективное хозяйствова-

ние в целом, не может быть согласована с целями государственной промышленной по-

литики и общества. Кроме того, в попытке увеличения своих конкурентных преиму-

ществ за счет политики ценообразования и необдуманного хозяйствования в области 

снижения издержек предприятие не должно забывать об экологической стороне своей 

деятельности и необходимости соблюдения социальных и трудовых интересов своих 

сотрудников и партнеров.  
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Во-вторых следует выделить представителей технократического подхода, кото-

рые отмечают стратегически значимые задачи по повышению технического и техноло-

гического уровня производственных и административных процессов промышленного 

предприятия в качестве главенствующих, и в том числе оказывающих влияние на кон-

курентоспособность предприятия, повышающих экологическую безопасность и эффек-

тивность предприятия в целом: «Промышленную политику предприятия можно охарак-

теризовать, как политику, заключающуюся в повышении конкурентоспособности про-

изводства, а также определении важных для производственной базы основных 

направлений и технологий производства, усилении внимания на проблеме научно-тех-

нического развития» [9, с. 34]. Особенностями данного подхода выступает фокус на 

техническое и технологическое совершенствование производства как на драйвер дости-

жения целей и реализации стратегии предприятия. Технологическое переоснащение 

присуще промышленной политике всех предприятий, однако представители технокра-

тического подхода абсолютизируют его роль и непосредственно через получаемые в 

итоге технологические преимущества выстраивают стратегию повышения конкуренто-

способности предприятия. Реализация данного подхода требует финансовых вложений 

в непрерывную модернизацию и обновление производственных мощностей. В погоне 

за усовершенствованием описанных выше направлений зачастую упускаются из виду 

изменения в рыночной конъюнктуре и спросе, требующие от производителей не только 

оптимизации производства, но и производства инновационных продуктов. 

 В связи с чем следует, в-третьих, выделить инновационный подход: «Рынок, кон-

курентные отношения обусловливают необходимость ориентации производителя на 

удовлетворение нужд и потребностей потребителей, поэтому эффективным будет яв-

ляться то производство, стратегическое развитие которого направлено на реализацию 

последнего требования посредством производства инновационной продукции. Все это 

обусловливает необходимость формирования и реализации промышленной политики 

при приоритетности ее инновационной составляющей» [10, с. 307]. Под инновацион-

ным продуктом понимается продукт, обладающий научно-технической новизной, каче-

ственно отличающей его от существующих аналогов, представленный в завершенном, 

практически применимом виде и обладающий свойством коммерческой реализуемости. 

Производство инновационной продукции обеспечивает предприятие рядом конкурент-

ных преимуществ и выгод, среди которых выделяют временную монополизацию рынка 

и, как результат, возможность получения сверхприбыли от реализации инновационного 

продукта, создание инновационной деловой репутации, расширение рынков сбыта. 

Влияние и эффективность инноваций на экономический рост было подробно рассмот-

рено в теории эндогенного роста, основоположниками которого являются Р. Лукас, 

Я. Тимберген и П. Ромен. Инновационная активность является одним из приоритетных 

направлений развития предприятий, но данный вид деятельности должен быть синтези-

рован с экологическими, экономическими и социальными аспектами его деятельности.  

В-четвертых, отдельно следует выделить комплексный подход: «Промышленная 

политика предприятия – это система взаимообусловленных стратегических и оператив-

ных мер в производственно-инновационной, финансово-инвестиционной и управленче-

ско-кадровой сферах деятельности хозяйствующего субъекта с учетом наличия разно-

уровневости управления (макро, мезо и микро), имеющая своей целью повышение эф-

фективности функционирования всего хозяйственного комплекса и максимизацию 

развития его экономического потенциала» [11, с. 231].  В данном подходе нашли отра-

жение все задачи, стоящие перед промышленным предприятием и все сферы его дея-

тельности. При реализации данного подхода управление промышленной деятельностью 

будет наиболее полным, будет способствовать повышению экономической эффектив-

ности и обеспечению экономической безопасности предприятия.  
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С учетом вышеизложенных подходов представляется возможным представить ав-

торское определение термина «промышленная политика предприятия», которая пред-

ставляет собой комплекс управленческих, финансовых и экономических решений и ме-

тодов, направленных на обеспечение долгосрочного и устойчивого развития предприя-

тия в траектории поставленных целей, а также реализацию производственных 

процессов, максимально учитывающих поведение потребителей. Промышленная поли-

тика выступает ключевым фактором управления и модернизации производственной де-

ятельности предприятия, инструментом достижения стратегических целей и гарантом 

обеспечения соблюдения миссии предприятия. 

Выводы. В контексте всего сказанного выше следует вывод, что промышленная 

политика является актуальным направлением для исследования как на макро-, так и на 

микроуровне, обладает специфическими свойствами и задачами на каждом из них, но 

требует согласованности реализации данной политики на уровне государства и на 

уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 

Промышленная политика предприятия представляет собой комплекс управленче-

ских, финансовых и экономических решений и методов, направленных на обеспечение 

долгосрочного и устойчивого развития предприятия в траектории поставленных целей, 

а также реализацию производственных процессов, максимально учитывающих поведе-

ние потребителей. 

Формирование и реализация промышленной политики предприятия происходит 

с ориентацией на обоснованные потребности общества, с учетом производственных и 

ресурсных возможностей предприятия, с ориентацией на существующую стратегию и 

соблюдение интересов собственника, общества и государства. 
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В статье исследованы некоторые особенности развития промышленности в 

Российской империи на примере железнодорожного дела во второй половине XIX в. 

Экономика России в данный период претерпевала значительные изменения в полити-

ческой, так и в общественной жизни, менялась структура потребления, формировался 

новый социальный класс промышленных рабочих. В обществе нарастала неопределен-

ность, наряду с увеличивающимися противоречиями между различными социальными 

группами. Развитие общества и промышленности взаимообусловлены, и рассмотрение 

исторических особенностей трансформации экономической системы общества через 

развитие промышленности позволило выявить некоторые особенности трансформа-

ции экономических интересов и социально-классовой структуры общества. 

Ключевые слова: промышленность, железнодорожная сфера, экономические ин-

тересы, социально-экономическая система, индустриализация, капитализм. 
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Введение. Экономическая система общества в Российской империи в XIX в. пре-

терпевала изменения под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Про-

исходила трансформация трудовых отношений, отношений между государством и об-

ществом, внешних экономических отношений. В связи с чем особый интерес представ-

ляет рассмотрение особенностей данной трансформации, основанных на развитии 

промышленности, в частности строительства железной дороги. Данная сфера играла 

важную роль в промышленной революции в Российской империи во вт. п. XIX в.: стро-

ительство железной дороги, с одной стороны, способствовало развитию экономики Рос-

сийской империи, с другой − создавало разногласия между государством и обществом, 

противоречия при достижении государственных и общественных целей посредством 

выражения и реализации экономических интересов. Таким образом, проблема теорети-

ческого осмысления трансформации социально-экономической структуры под воздей-

ствием внешних технологических, политических, экономических факторов остается ак-

туальной и на сегодняшний день. Проведение данного исследования позволяет выявить 

некоторые закономерности, характерные обществу переходной экономики, что в даль-

нейшем позволит наиболее полно исследовать эволюцию отношений между субъек-

тами экономической системы общества как в ретроспективе, так и в условиях современ-

ной трансформации экономики. 
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Результаты и их обсуждение. Положение Российской империи второй половины 

XIX в. было неоднозначным. Он отражалось в необходимости развития производства и 

продолжении проведения индустриализации, вместе с решением аграрного вопроса, ко-

торый так и не был решен Манифестом Александра II от 19 февраля (3 марта) 1861 г1. 

Правительство Российской империи во второй половине XIX в. стремилось к развитию 

промышленного сектора экономики, однако за этим неизбежно следовали изменения в 

производственных, финансовых и общественных отношениях, а также экономические 

спекуляции, противоречия между трудом и капиталом как факторами производства, ха-

рактерные для капитализма [1]. Как следствие, капитализм, капиталистическая система 

с характерным для нее буржуазным общественным слоем все же проникла в экономи-

ческую систему общества России, трансформируя ее социально-экономическую струк-

туру. Показательной является фраза В. И. Ленина: «В течение этого периода (между 

1861 и 1905 гг. − Прим. В. Л.) следы крепостного права, прямые переживания его 

насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю полити-

ческую жизнь страны. И в то же время именно этот период был периодом усиленного 

роста капитализма снизу и насаждения его сверху»2. Предполагалось сохранить лишь 

положительный эффект капитализма, исключив экономические кризисы, спекуляции, 

конфликты между трудом и капиталом и т. д.  Как показала историческая практика Рос-

сийской империи периода конца XIX − начала XX в., экономического кризиса 

1900−1903 гг. так и не удалось избежать. Правительством проводились и иные попытки 

по установлению внутреннего порядка после возникшей нестабильности вследствие 

принятия крестьянской реформы: если в 1857 году Совет министров «выполнял, скорее, 

декоративную функцию» [3, с. 21], то последующие реформы были направлены на 

улучшение системы управления страной, актуальным стал вопрос роли государства в 

общественной жизни. Вследствие чего необходимо рассмотреть некоторые особенно-

сти роли государства в экономической системе общества в рамках промышленной ре-

волюции Российской империи во вт. п. XIX в. 

После отмены крепостного права Российская империя оставалась преимуще-

ственно аграрной страной. Мануфактуры и ремесленные заведения существовали пре-

имущественно в городах, чье население только в 1897 г., согласно первой официальной 

переписи населения, составляло лишь 13,4 % [2]. В течение 1860-х гг. началась вторая 

промышленная революция, в результате которой развитие получила железнодорожная 

отрасль. «К середине 1865 г. в России было отстроено 3,5 тыс. верст железных дорог, 

находилось в стадии строительства около тысячи верст» [3, c. 35]. В результате бурного 

развития данной отрасли уже к середине 1870-х гг. было отстроено 17,7 тыс. верст пу-

тей [3]. Для Российской империи строительство железных дорог было необходимой ме-

рой ускорения перевозок грузов, что также позволяло ускорять поставки материалов, 

используемых как в производстве, так и домохозяйствами; сырья, товаров обществен-

ного и производственного потребления. Изначально сооружение железных дорог ве-

лось на частные средства под контролем государства. С. Ю. Витте в «Воспоминаниях» 

упоминает период работы на Одесской железной дороге с 1870 г., где отмечает частную 

инициативу ее строительства: «В это время была построена дорога между Одессой и 

 
1 «Переход крестьян на выкуп растянулся на несколько десятилетий. К 1881 оставалось во вре-

меннообязанных отношениях 1552 тыс. ревизских душ, или 15 %. Но в ряде губерний их было 

еще много (Курская 160 тыс., 44 %; Нижегородская 119 тыс., 35 %; Тульская 114 тыс., 31 %; 

Костромская 87 тыс., 31 %)» − Большая советская энциклопедия. − Т. 13. − М., 1973; Крестьян-

ская реформа 1861. – URL: http://bse.uaio.ru/BSE/1303.htm#p2230 (дата обращения: 10.08.2024). 
2 Ленин, В. И. Л. Н. Толстой и современное рабочее движение / В. И. Ленин // «Наш Путь». − 

№ 7. − М., 1910. – URL: http://transformations.russian-literature.com/node/46 (дата обращения: 

10.09.2024). 
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Раздельной и от Раздельной строилась по направлению к Кишиневу; … Дорога строи-

лась на концессионных основаниях, т. е. строилась частным концессионером» [4, 

c. 165]. После того, как заканчивалось строительство, отстроенный участок передавался 

в казну [4].  

Обеспечение казной частной инициативы было выгодно с точки зрения развития 

предпринимательства, конкуренции, создания рабочих мест: «Отечественная промыш-

ленность оказалась неспособной удовлетворить резко возросшую потребность в рель-

сах, подвижном составе и оборудовании дорог <…> Тогда получила распространение 

практика гарантированных казенных заказов частным предприятиям как существенная 

мера экономической политики» [3, c. 35−36]. Но чрезмерная государственная опека 

привела к злоупотреблению и спекуляциям государственными средствами. Так случи-

лось в Российской империи в середине 1870-х гг.: «Концессионная лихорадка выроди-

лась в спекулятивное грюндерство, сопровождавшееся массовым расхищением госу-

дарственных средств и коррупцией» [3, c. 40]. Из-за обеспеченности поддержки строи-

тельства железной дороги казной, «казна приплачивала по гарантии более 40 млн руб. 

в год» [4, c. 181]. В таких условиях создавался бюджетный дефицит, влияющий на 

остальные сферы общественной жизни. Для того, чтобы поспособствовать росту внут-

ренней экономической активности и уменьшить число спекуляций при перевозке това-

ров по железной дороге, повышались таможенные пошлины на ввозимые товары. Так, 

«на металлические рельсы они повысились в 4,5 раза, на чугун – в 10 раз. В целом раз-

меры пошлин увеличились до 30 % стоимости иностранного товара»1. После этого было 

принято решение создать при министерстве финансов департамент железнодорожных 

дел, пост директора которого в 1889 г. занял С. Ю. Витте. Впоследствии С. Ю. Витте 

займет пост министра финансов и сыграет немаловажную роль в реформировании эко-

номики на основе понимания необходимости ликвидации феодальных пережитков в де-

ревне наравне с развитием промышленности. Однако же на данном этапе важно отме-

тить, что в Российской империи создание отдельного департамента железнодорожных 

дел позволяет отследить специфику соотношения между частным и государственным 

капиталом; формируется государственно-монополистический капитализм, в рамках ко-

торого трансформируются межсубъектные отношения.  

Развитие промышленности в Российской империи позволило перейти товарному 

производству на качественно новый уровень. Увеличивалась скорость производства, 

совершенствовались технологии и техническое оснащение. Железнодорожная сфера 

при этом требовала серьезных денежных вложений. Ее стремительное развитие создало 

увеличивающийся спрос на рельсы, уголь, вследствие чего возрос импорт и увеличи-

лись государственные расходы. Такая ситуация могла привести к все увеличившемуся 

дефициту государственного бюджета, что кроме прочего противоречило политике 

укрепления рубля для проведения денежной реформы. В этой связи С. Ю. Витте начи-

нает работу над созданием условий для привлечения иностранного капитала. Промыш-

ленность являлась перспективной сферой вложения средств, так как правительство 

было заинтересовано в ее совершенствовании и увеличении отдачи. С другой стороны, 

прилив иностранного капитала сдерживался законами, ограничивающими торгово-про-

мышленную деятельность в России. Немаловажным критерием привлечения иностран-

ного капитала выступает крепкая позиция национальной валюты. Отсутствие же в Рос-

сии «хорошо устроенной денежной системы» было, по мнению С. Ю. Витте, «тормозом, 

сдерживающим экономическое преуспевание» [5, c. 92]. Приток иностранного капитала 

в Россию был невозможен, пока русская денежная единица не была надежно обеспечен-

ной и стабильной. По данным П. П. Мигулина, курс кредитного рубля колебался: 

 
1 Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи : пособие / Л. И. Тарарышкина, В. А. Острога ; под 

ред. Л. И. Тарарышкиной. – Минск : БГУ, 2014. – 279 с. 
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1887 г. – 55,7 коп.; 1890 – 72,6 коп.; 1892 – 63,1 коп. золотом [6, c. 95]. Укрепление рубля 

в период проведения денежной реформы 1895−1897 гг., повышение экономической и 

политической стабильности увеличивали скорость и объемы притока иностранных ка-

питалов, к чему и стремился С. Ю. Витте.  

Тем не менее политика по привлечению иностранного капитала должна была но-

сить сдержанный характер, так как велика вероятность роста зависимости внутреннего 

рынка от рынка страны, ввозившей капитал. П. В. Шванебах пишет о том, что в зависи-

мости от страны-импортера капитала, предприятия, построенные на территории Рос-

сии, будут диктовать собственные правила в отношении производства продукции: «Эти 

общества устроены по законам чужих государств, с правлениями и общими собраниями 

в Брюселе, Париже, Лондоне и Берлине, откуда управляются через уполномоченных 

предприятия, купленные или заарендованные в России» [7, c. 207]. В Российской импе-

рии во второй половине XIX в. положение иностранного капитала в стране было следу-

ющим: за период с 1894−1899 гг. «независимо от русских обществ за шесть лет допу-

щено к деятельность в России 151 иностранная компания» [7, c. 206]. Кроме того, в пе-

риод с 1894 по 1900 гг. в промышленность России поступило из России – 300 млн руб., 

иностранного капитала − 500 млн руб. Всего − 800 млн руб [8]. Из приведенных данных 

видно, что в этот период величина привлеченного иностранного капитала превышает 

величину вложенного отечественного капитала. Приток иностранного капитала по-

влиял на стремительное увеличение роста промышленного производства: число фабрик 

и заводов с 1893 по 1898 гг. увеличилось с 30 333 до 39 029. Увеличилось и число рабо-

чих – с 1 582 904 по 2 098 262 соответственно [7], что также сопровождалось ростом 

численности городского населения, увеличением его доли в сравнении с долей сельских 

жителей. С 1897 по 1 января 1914 г. прирост численности населения в процентах соста-

вил 54,3 %, а за 46 лет с 1867 г. городское население России возросло с 7 395,3 тыс. чел. 

до 23 276,3 тыс. чел., или на 214,8 %1. Таким образом получилось увеличить занятость 

в промышленной сфере, вызвать трансформацию социально-экономической структуры 

общества Российской империи. Это в значительной степени оживило экономику, что 

повлекло за собой появление новых вызовов и угроз социально-экономического и по-

литического развития страны.  

Железнодорожная сфера стала стремительно развиваться ввиду необходимости 

повышения уровня индустриального развития страны, ускорения перевозок для поддер-

жания конкурентоспособности отечественной продукции, а также перевозок, ускоряю-

щих внешнеторговый оборот и обмен товарами внутреннего рынка. Стремительное раз-

витие железных дорог создало спрос на поставку рельс, угля и иных материалов для 

обеспечения непрерывного строительства и работы железной дороги. Кроме того, Ми-

нистерство финансов столкнулось с проблемой спроса: общество и экономика не были 

подготовлены к кардинальным изменениям и не выражали потребность в том количе-

стве железных дорог, в котором они строились и в котором на их строительство выде-

лялось средств: «Основной причиной − как отмечает С. Д. Мартынов − возраставшего 

дефицита железнодорожного хозяйства Витте считал то, что Россия строила много до-

рог, не вызванных экономическими нуждами. К их числу Витте относил стратегические 

ветви в Царстве Польском и Западном крае, Уссурийскую, Среднеазиатсткие ветви, юж-

ную ветвь КВЖД, Ориенбургско-Ташкентскую линию и другие» [3, c. 221]. Эти линии 

строились по требованию военного министерства [8]. Широкое владение предпринима-

телями части железных дорог во второй половине XIX в. также повлияло на чрезмерные 

расходы государства, так как оно выделяло необходимые средства поддержки железных 

дорог. Выкуп частных железных дорог показал положительные финансовые результаты 

 
1  Рашин, А. Г. Население России за 100 лет (1813−1913) / А. Г. Рашин. – URL: 

https://istmat.org/node/76#_ednref6 (дата обращения: 20.08.2024). 
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и в период с 1895 по 1899 г. доходность железных дорог возрастала. Максимальный 

годовой доход составил 11 млн руб. в 1896 г. [3]. Однако с 1900 г. железнодорожное 

хозяйство потребовало приплат казны в быстро нараставшем размере и в 1900 г. соста-

вили 32 млн руб. [3]. Расходы на строительство и развитие железных дорог составляли 

значительную часть расходов казны. Но такие расходы в перспективе позволили Рос-

сийской империи успешнее осуществлять как военную политику, так и политику соци-

ально-экономического развития окраин России.  

В это же время на экономической ситуации в России и бюджете страны отража-

лась зависимость от иностранного капитала: из-за большой зависимости от Парижской 

биржи и экономической ситуации в странах − поставщиках капитала, экономика России 

подверглась потрясениям, «1897 г. в Европе был отмечен повсеместными неурожаями» 

[3, c. 186], из-за чего прилив капитала из главных стран-поставщиков замедлялся. Вме-

сте с закрытыми для России денежными рынками Англии и США, это впоследствии ока-

зало влияние на биржевой кризис 1899−1900 гг., экономический кризис 1900−1903 гг., а 

также способствовало очередному увеличению государственного долга.  

В условиях активной индустриализации в Российской империи, появления новых 

перерабатывающих заводов, заводов по производству необходимых деталей железно-

дорожных перевозок, совершенствования технологий производства, изменения в логи-

стической структуре требовало соответствующего изменения в сфере образования для 

увеличения числа квалифицированных кадров. Спрос на рабочую силу со стороны про-

мышленных предприятий и недостаток предложения увеличивали цену труда: «Ото-

всюду идут жалобы на непомерное вздорожание рабочих, но и по дорогой цене не везде 

их удается добыть … За косьбу десятины ржи прежде брали 11
4⁄  − 11

2⁄  рубля; теперь 

меньше 2 р. никто не соглашается косить, а если рожь получше, дают и 21
2⁄  − 3 р., да 

тоже нужного числа косцов не находится» [7, c. 225]. Ставится вопрос о качестве и спе-

цифике необходимого общественно полезного труда. Как отмечает П. Х. Шванебах, 

«смешно, конечно, было бы толковать о недостатке рук в России, где половина населе-

ния остается полгода без дела. Но сельский работник не фабричный рабочий; один пе-

реход мужика от сохи к станку, на завод, на шахту, на рудник не пересоздает еще сель-

ского работника в промышленного труженика» [7, c. 225]. Таким образом, 

П. Х. Шванебах отмечает роль разделения труда в экономической системе общества, а 

также необходимость наличия определенной квалификации и знаний для работы в про-

мышленном секторе.  С. Ю. Витте в ответ на повышение спроса на квалифицированные 

кадры, вел активную политику по увеличению числа высших учебных заведений. «К 

1902 г. в ведении Министерства финансов значилось не 9, а 191 учебное заведение, 

включая три политехнических института. Средних специальных заведений насчитыва-

лось 147» [9, c. 137]. Однако важно учитывать процент грамотного населения, а также 

населения, способного оплачивать учебу. Грамотность в данном случае стоит рассмат-

ривать как способность читать. Согласно первому официальному статистическому 

сборнику 1897 г. процент грамотных мужчин в возрасте 10−19 лет составил 45,5 %, 

женщин – 21,8 %; от 20−29 лет мужчин – 44,9 %, женщин – 19,5 %, 30−39 лет мужчин – 

39,5 %, женщин – 15,7 % [10]. При конкретном рассмотрении ступеней образования 

оказывается, что «с образованием выше начального во всей Империи находилось 

1.364.143 лица, или только 1,102 %. В частности … 1,359 % мужского населения и … 

0,847 % всех женщин» [2, c. 18] на 1897 г. Данные показывают, что относительно не-

большое количество людей могло пойти на высшую ступень образования, не говоря о 

промышленной инженерной специфике необходимых на тот период специальностей.  

Проблема занятости и образования возникла как следствие неподготовленности 

общества к внутренним экономическим изменениям. Развитие железнодорожного дела 

в качестве необходимой инфраструктуры для развития индустриализации было 
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необходимым решением, однако не учитывалась общественная специфика медленного 

принятия технологических, а вместе с тем и институциональных изменений, в частно-

сти развития образования. Существовавшие в обществе после крестьянской реформы 

интеллигенция, правящая элита, дворянство и послереформенное крестьянство, с одной 

стороны, стремились к принятию политических и экономических реформ; с другой сто-

роны, обладали инертностью восприятия нововведений. О русской интеллигенции 

С. Д. Мартынов пишет как об интеллигенции, которая «не сумела устоять против иску-

шения достичь желаемой цели насильственным разрушением существующего порядка» 

[3, c. 19−20]. Кроме того, наряду с индустриализацией возникает новый класс промыш-

ленных рабочих со своими экономическими интересами, вступающими в противоречие 

с интересами существующих в экономической системе общества Российской империи 

классами. На социальной структуре общества сказывалась нерешенность аграрного во-

проса, что также затрудняло трансформацию профессионального состава общества и 

образованию класса промышленных рабочих. Частная собственность на железную до-

рогу формировалась путем делегирования со стороны правительства, что создало пре-

пятствующий широкой быстрой индустриализации бюрократический аппарат, и наряду 

с развитием капитализма создало дополнительные препятствия развитию социально-

экономической системы общества в виде спекуляций с государственными дотациями, 

противоречий между трудом и капиталом. Действия правительства вместе с этим неод-

нократно подвергались критике и недопониманию как со стороны населения, так между 

представителями самого правительства. Таким образом несмотря на то, что развитие 

промышленности при помощи стимулирования строительства железной дороги способ-

ствовало развитию машиностроения, позволило начать трансформацию структуры за-

нятости населения, развитию системы найма, активно использовалась в период войн, а 

также становилась объектом, обсуждаемым на уровне межгосударственных взаимодей-

ствий, в то же время индустриализация и проводимая в ее рамках государственная по-

литика приводили к нарастающему напряжению в обществе, противоречиям как между 

социальными классами, так и внутри них.  

Выводы. Период конца XIX в. оказался поворотным в истории Российской импе-

рии, в течение которого была сформирована система государственно-монополистиче-

ского капитализма, ставшая предвестником советской экономики, а также проходила 

трансформацию экономическая система общества: изменилась доля городского и сель-

ского населения и отношения между социальными классами; формировался новый 

класс промышленных рабочих наряду с развитием индустриализации, произошла 

трансформация роли экономических интересов и форм их реализации. Данные про-

цессы сопровождались неоднозначностью действий правительства и общества. Строи-

тельство железной дороги, промышленные и экономические реформы, проводимые 

правительством, способствовали экономическому росту, однако население, в котором 

на рубеже веков произошло такое значимое событие, как отмена крепостного права, 

находилось в состоянии сильной неопределенности. В рамках неопределенности фор-

мируется недоверие и разочарование в правительстве со стороны общества. Данные 

противоречия вследствие рассогласованности государственных и общественных эконо-

мических интересов таким образом демонстрируют особенность поведения экономиче-

ской системы общества в целом в переходный этап развития экономики, а также необ-

ходимость выстраивания диалога между государством и обществом для сохранения це-

лостности системы в долгосрочном периоде. 
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В данной статье ставится задача изучить взаимосвязь между качеством жизни, 

цифровой экономикой и экономикой туризма в 31 провинции Китая (за исключением 

Гонконга, Макао и Тайваня) в период с 2012 по 2019 гг. В исследовании используется 

метод энтропии и модель степени координации связи для выявления динамических вза-

имодействий и траекторий развития этих трех элементов. Полученные результаты 

свидетельствуют об общей тенденции к росту уровней комплексного развития эконо-

мики туризма, цифровой экономики и качества жизни, при этом степень взаимосвязи 

и координации между системами ежегодно увеличивается. Однако сохраняются реги-

ональные различия, особенно между восточными и западными регионами. 

Ключевые слова: качество жизни, экономика туризма, цифровая экономика, со-
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Введение. Улучшение качества жизни населения, процветание туризма и про-

гресс в цифровой экономике стали жизненно важными компонентами устойчивого раз-

вития. Эти взаимосвязанные элементы играют ключевую роль в обеспечении региональ-

ного экономического роста и благосостояния общества. В настоящее время Китай стал-

кивается с такими проблемами [1, с. 2], как региональные различия в качестве жизни, 

цифровая экономика, перерасход ресурсов, связанных с туризмом, и ухудшение эколо-

гии, которые препятствуют синхронному развитию цифровой экономики, туристиче-

ского сектора и качества жизни. Таким образом, в условиях нового этапа высококаче-

ственного развития крайне важно изучить вопрос гармонизации цифровой экономики, 

индустрии туризма и качества жизни населения. 

В настоящее время ученые активно изучают качество жизни населения, эконо-

мику туризма и цифровую экономику. Существующие исследования преимущественно 

посвящены взаимодействию цифровой экономики и туристического сектора [2], влия-

нию цифровой экономики на качество жизни [3] и взаимному улучшению туристиче-

ской экономики и качества жизни [4]. В. Ю. Шайгарданова утверждает, что 
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использование преимуществ цифровой экономики может эффективно стимулировать 

развитие туризма благодаря умелому управлению и инновациям [5, с. 63]. Аналогичным 

образом М. В. Шендо считает, что развитие цифровой экономики значительно повышает 

экономический рост стран, эффективность государственных услуг и качество жизни 

населения [6, с. 29]. По мнению С. И. Колодезникова и др., Социальный туризм играет 

важную роль в качестве движущей силы экономического и социального развития, при-

водя к значительному повышению качества жизни населения [7, с. 400]. Кроме того, 

О. В. Лысикова и др. рассматривают влияние туризма на качество жизни в цифровую 

эпоху. Они утверждают, что будущее туризма зависит от использования цифровых техно-

логий для предоставления персонализированных услуг с учетом потребностей потреби-

телей, при этом сохраняя качество и эффективность туристической практики [8, с. 46]. 

В заключение следует отметить, что в существующей литературе подробно рас-

сматривается взаимосвязь между экономикой туризма, цифровой экономикой и каче-

ством жизни населения, которые в совокупности называются тремя системами. Исполь-

зуя различные методологии, исследователи выявили взаимное усиление и влияние 

между парами этих систем. Тем не менее, лишь немногие исследования целостно инте-

грировали все три системы в единую структуру. Сосредоточение внимания только на 

парных отношениях имеет свои ограничения, что подчеркивает необходимость более 

тщательного изучения взаимосвязи, координации, динамики развития и основополага-

ющих механизмов всех трех систем. 

На основе предыдущего анализа в данном исследовании рассматриваются взаи-

мосвязь и координация между тремя системами, а также их атрибуты развития. В нем 

создана комплексная система оценочных индексов для каждого сектора, проведена 

оценка общего состояния развития 31 провинции и города Китая (за исключением Гон-

конга, Макао и Тайваня) с 2012 по 2019 гг. с использованием метода энтропийных зна-

чений. Используя модель степени координации связи, исследование проясняет характер 

их взаимодействия и координации. Устраняя существующий недостаток в исследова-

ниях взаимодействия между этими системами, мы стремимся использовать синергию 

между ними. Это позволит ускорить развитие цифровой экономики Китая, стимулиро-

вать рост туристического сектора, повысить качество жизни китайских граждан и, в ко-

нечном счете, создать положительную обратную связь для согласованного и взаимовы-

годного прогресса. 

Механизмы взаимосвязанной координации трех систем. 

Взаимосвязь между цифровой экономикой, экономикой туризма и качеством 

жизни населения является взаимоусиливающей и взаимосвязанной (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 − Взаимосвязь между тремя системами 

Источник: авторская разработка. 

 

Процветающий туристический сектор может значительно ускорить создание ра-

бочих мест и экономический рост, а значит, повысить уровень жизни населения. 
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Повышение качества жизни привлекает больше туристов, тем самым способствуя даль-

нейшему росту индустрии туризма. Кроме того, цифровые технологии играют важную 

роль в повышении общего уровня обслуживания туристов и эффективности работы ту-

ристического сектора. Растущий спрос на цифровые технологии в туризме стимулирует 

инновации и их применение в этой сфере. Развитие цифровой экономики не только рас-

ширяет доступ к государственным услугам и создает новые рабочие места, но и способ-

ствует повышению качества жизни. Это, в свою очередь, способствует распростране-

нию цифровых технологий и внедрению инноваций. Устойчивое развитие может быть 

достигнуто на системной основе только при гармоничном взаимодействии туризма, ка-

чества жизни и цифровой экономики. 

Система индикаторов и методология исследования. 

1. Система индикаторов. 

Для точной оценки состояния развития трех систем в данном исследовании ис-

пользуются результаты существующих исследований [9−11]. В данной работе разрабо-

тана комплексная система индикаторов для оценки экономики туризма, цифровой эко-

номики и качества жизни населения (см. таблица 1). Выбор показателей основан на со-

ображениях научной строгости, доступности, полноты и надежности, а весовые 

коэффициенты определены с помощью метода энтропийных значений. 

 

Таблица 1 − Система показателей комплексной оценки экономики туризма, циф-

ровой экономики и качества жизни населения 
Системный 

уровень 

Подсистемный 

уровень 
Уровень индикатора 

Тип 

индикатора 
Вес 

Качество 

жизни 

населения 

Уровень 

экономического 

развития 

ВРП на душу населения  

(100 млн юаней) 
+ 0,156 

Доля добавленной стоимо-

сти третичного сектора (%) 
+ 0,091 

Доход на душу населения 

(юаней) 
+ 0,132 

Занятость и 

социальное 

обеспечение 

Уровень 

зарегистрированной 

городской безработицы (%) 
− 0,077 

Уровень покрытия базового 

социального страхования 

(%) 

+ 0,109 

Расходы на общественные 

услуги (100 млн юаней) 
+ 0,136 

Культура и 

образование 

Расходы на образование на 

душу населения (юаней) 
+ 0,132 

Инфраструктура 

Количество коек в медицин-

ских учреждениях на 10 тыс. 

населения (шт.) 

+ 0,043 

Дорожная площадь на душу 

населения (кв. м) 
+ 0,054 

Состояние 

окружающей 

среды 

Площадь парков и зеленых 

зон на душу населения 

(кв. м) 

+ 0,047 

Объем производства  

промышленных твердых  

отходов (10 тыс. тонн) 
− 0,022 
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Окончание таблицы 1 
Системный 

уровень 

Подсистемный 

уровень 
Уровень индикатора 

Тип 

индикатора 
Вес 

Экономика 

туризма 

Въездной 

туристический 

экономический 

Международный валютный 

доход от туризма (млн долл) 
+ 0,101 

Расходы на въездной туризм 

на душу населения (доллар) 
+ 0,055 

Количество въездных тури-

стов (млн чел.) 
+ 0,114 

Экономика 

внутреннего 

туризма 

Количество туристов внут-

реннего туризма (10 тыс. 

чел.) 

+ 0,041 

Доход от внутреннего  

туризма (100 млн юаней) 
+ 0,052 

Расходы на внутренний  

туризм на душу населения 

(юаней) 

+ 0,021 

Вклад туризма в 

экономику 

Общий доход от туризма в 

процентах от ВВП (%) 
+ 0,616 

Цифровая 

экономика 

Носители 

развития 

цифровой 

экономики 

Количество пользователей 

широкополосного доступа в 

интернет (10 тыс.  

домохозяйств) 

+ 0,091 

Распространенность 

мобильных телефонов (%) 
+ 0,042 

Количество портов доступа 

в интернет (десять тыс. шт.) 
+ 0,088 

Масштаб 

цифровой 

экономики 

Доля предприятий,  

участвующих в электронной 

коммерции (%) 

+ 0,034 

Доля электронной коммер-

ции в ВВП (%) 
+ 0,091 

Доля телекоммуникацион-

ных услуг в ВВП (%) 
+ 0,116 

Индекс цифровой 

инклюзивной 

финансирования ( / ) 

+ 0,032 

Количество работников в 

сфере информационных 

услуг (10 тыс. человек) 

+ 0,137 

Инновационный 

потенциал 

цифровой 

экономики 

Расходы на НИОКР в про-

мышленных предприятиях 

крупного масштаба (10 тыс. 

юаней) 

+ 0,173 

Количество заявок на па-

тенты и разрешений (шт.) 
+ 0,196 

Источник: авторская разработка на основе расчетов данных. 

 

2. Источники данных. 

В данном исследовании рассматривается 31 провинция и город (за исключением 

Гонконга, Макао и Тайваня) Китая с 2012 по 2019 гг. Это объясняется разрушительным 

воздействием глобальной пандемии COVID-19 после 2020 г., что приведет к значитель-

ным колебаниям данных, связанных с туризмом, и сделает их нерепрезентативными для 

исследования. Данные в основном взяты из Бюллетеня национальной экономической и 



 Первые шаги в науке 

 

187 

социальной статистики, Китайской академии информационно-коммуникационных тех-

нологий, отраслевых исследовательских отчетов, провинциальных статистических еже-

годников, отчетов о развитии цифровой экономики Китая, Китайского статистического 

ежегодника, Китайского информационного ежегодника и Китайского ежегодника ин-

формационной индустрии. Индекс цифровых инклюзивных финансов получен от Цен-

тра цифровых финансов Пекинского университета, а отсутствующие данные по провин-

циям за отдельные годы интерполированы для обеспечения полноты. 

3. Методология исследования. 

Метод значения энтропии. 

Для уменьшения субъективной предвзятости в данном исследовании использу-

ется метод значения энтропии для определения весов каждого показателя. Этот метод 

оценивает значимость каждого показателя на основе значения энтропии, которое он вно-

сит. Значение энтропии, соответствующее j-му периоду для i-го показателя, рассчиты-

вается следующим образом [12, с. 5]: 

 

𝑒𝑖 = −𝑘 ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 ln(𝑦𝑖𝑗),                                           (1) 

 

где 𝑘 =
1

ln(𝑚)
,  0 ≤ 𝑒𝑖 ≤ 1. 

 

Затем определяются веса показателей: 

 

𝑤𝑖 =
(1−𝑒𝑖)

∑ (1−𝑒𝑖)𝑛
𝑖=1

.                                                      (2) 

 

Модель степени координации связи. 

Формула степени связи для троичной системы [13, с. 14]: 

 

𝐶 = (
𝑈1×𝑈2×𝑈3

(
𝑈1+𝑈2+𝑈3

3
)

3)

1

3

,                                                 (3) 

 

где C − степень связи;  

 U1, U2, U3 − комплексные индексы оценки качества жизни населения, экономики ту-

ризма и цифровой экономики соответственно. 

Степень связи может показывать только силу взаимодействия между системами, 

но не уровень общего координации развития трех систем. Поэтому вводится модель сте-

пени координации связи (4), (5). 

 

𝑇 = α𝑈1 + β𝑈2 + γ𝑈3,                                               (4) 

 

𝐷 = √𝐶 ⋅ 𝑇,                                                        (5) 

 

где D − результат оценки степени координации связи; 

 T − индекс комплексной оценки трех систем; 

 α, β, γ − коэффициенты, подлежащие определению. 

В данном исследовании качество жизни населения, экономика туризма и цифро-

вая экономика имеют одинаковое значение, поэтому коэффициенты α = β = γ = 1/3. 

Кроме того, для более полного анализа координации связи между тремя систе-

мами, степень координации оценивается и классифицируется на основе результатов су-

ществующих исследований (см. таблица 2). 
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Таблица 2 − Критерии классификации степени координации связи 
Степень координации Уровень координации Тип координации 

0 < D ≤ 0,2 Серьезный дисбаланс 

Дисбаланс 0,2 < D ≤ 0,3 Умеренный дисбаланс 

0,3 < D ≤ 0,4 Небольшой дисбаланс 

0,4 < D ≤ 0,5 Базовая координация 

Координация 
0,5 < D ≤ 0,6 Умеренная координация 

0,6 < D ≤ 0,8 Хорошая координация 

0,8 < D ≤ 1,0 Высококачественная координация 

Источник: [14, с. 105]. 

 

Результаты и их обсуждение. 

1. Анализ уровня комплексного развития. 

На основе созданной системы показателей комплексной оценки был использован 

метод значения энтропии для анализа данных за период с 2012 по 2019 гг., что позволило 

определить уровень комплексного развития каждой системы. Результаты анализа пред-

ставлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 − Анализ уровня комплексного развития экономики туризма,  

цифровой экономики и качества жизни населения за период с 2012 по 2019 гг. 

Источник: авторская разработка на основе расчетов данных. 

 

С точки зрения временной эволюции, экономика туризма, цифровая экономика и 

качество жизни демонстрировали восходящую траекторию с 2012 по 2019 гг. Это сви-

детельствует о заметном улучшении общего экономического и социального положения 

в этот период. Примечательно, что с 2017 г. наблюдается усиление темпов развития всех 

аспектов, что, возможно, объясняется укреплением внутренней политики, технологиче-

скими инновациями и улучшением бизнес-ландшафта. Среди этих систем особенно за-

метный рост наблюдался в цифровой экономике, особенно в 2018 и 2019 гг., опередив 

прогресс в экономике туризма и качестве жизни. Это свидетельствует о положительном 

экономическом эффекте цифровой трансформации и стремительном развитии интернет-

технологий в последние годы. 
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Таблица 3 − Характеристика индексов развития цифровой экономики, экономики 

туризма и качества жизни по регионам 
Тип си-

стемы 
район 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Цифровая 

экономика 

северо- 

восточный 
0,097 0,108 0,115 0,130 0,121 0,104 0,131 0.172 

восточный 0,192 0,203 0,209 0,259 0,272 0,302 0,360 0.403 

централь-

ный 
0,113 0,128 0,139 0,162 0,169 0,173 0,226 0.240 

западный 0,094 0,088 0,092 0,101 0,103 0,126 0,167 0,204 

Экономика 

туризма 

северо- 

восточный 
0,041 0,044 0,039 0,038 0,042 0,045 0,049 0,054 

восточный 0,080 0,082 0,087 0,094 0,098 0,110 0,109 0,116 

централь-

ный 
0,037 0,041 0,044 0,051 0,055 0,069 0,073 0,083 

западный 0,024 0,027 0,033 0,038 0,044 0,093 0,103 0,119 

Качество 

жизни 

населения 

северо- 

восточный 
0,194 0,216 0,231 0,243 0,263 0,280 0,303 0,319 

восточный 0,312 0,342 0,364 0,386 0,412 0,448 0,480 0,517 

централь-

ный 
0,174 0,202 0,222 0,245 0,267 0,295 0,326 0,362 

западный 0,177 0,206 0,230 0,254 0,275 0,306 0,330 0,363 

Источник: авторская разработка на основе расчетов данных1. 

 

С точки зрения регионального развития, Восточный регион демонстрирует самые 

высокие показатели по всем трем индексам системного развития, в то время как Цен-

тральный и Западный регионы постепенно сокращают разрыв, а Северо-Восточный ре-

гион демонстрирует медленный рост, как показано в таблице 3. Цифровая экономика, 

экономика туризма и качество жизни демонстрируют наиболее высокий уровень разви-

тия на Востоке. Этот результат тесно связан с экономическим процветанием региона, 

преобладанием высокотехнологичных отраслей и значительным объемом инвестиций. 

Центральный и Западный регионы добились заметного прогресса во всех системах, 

пользуясь преимуществами национальной политики регионального развития. Северо-

восточный регион, напротив, демонстрирует более медленный рост по всем трем систе-

мам, особенно в цифровой экономике, что, возможно, объясняется его традиционной 

промышленной структурой и недостаточным стимулом для инноваций. 

  

 
1 В соответствии с критериями районирования Китайского статистического ежегодника, Китай 

делится на четыре основных географических региона: восточный, центральный, западный и се-

веро-восточный. Среди них восточный регион: Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шанхай, Цзянсу, 

Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун и Хайнань. Центральный регион: Шаньси, Аньхой, 

Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань. Западный регион: Чунцин, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Тибет, 

Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся, Синьцзян, Гуанси, Внутренняя Монголия. Северо-восточный 

регион: Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян. 
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2. Анализ степени координации связи. 

Рисунок 3 − Среднее значение степени координации связи трех систем и годовой 

темп роста 

Источник: авторская разработка на основе расчетов данных. 

 

В целом, как следует из рисунка 3, среднее значение степени координации связи 

для трех систем в стране выросло с 0,2783 в 2012 г. до 0,4075 в 2019 г. Соответственно, 

уровень координации связи перешел от «умеренного дисбаланса» к «базовой координа-

ции», а тип координации связи перешел от дисбаланса к координации, что свидетель-

ствует об улучшении координации в Китае между системами экономики туризма, циф-

ровой экономики и качества жизни. В частности, достижение состояния базовой коор-

динации в 2019 г. означает значительный прогресс в развитии. Следует отметить 

пиковые темпы роста, наблюдавшиеся в 2017 г. и составившие почти 9 %, что свиде-

тельствует о совместных усилиях регионов и политике, согласованной с комплексными 

стратегиями экономического и социального развития. 

Рисунок 4 − Средние значения степени координации связи трех систем по  

регионам 

Источник: авторская разработка на основе расчетов данных. 
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Рисунок 4 демонстрирует значительные региональные различия в степени коор-

динации связи между тремя системами. В восточном регионе среднее значение степени 

координации связи выросло с 0,354 в 2012 г. до 0,470 в 2019 г., что привело к переходу 

от состояния «умеренного дисбаланса» к «базовой координации». Этот сдвиг подчерки-

вает повышение уровня координации в экономике туризма, цифровой экономике и каче-

стве жизни в восточном регионе, что объясняется в первую очередь экономическим ро-

стом, технологическим прогрессом и развитием инфраструктуры. Аналогичным обра-

зом, степень координации связи в центральном регионе заметно возросла с 0,270 в 

2012 г. до 0,402 в 2019 г. Хотя первоначальный уровень был ниже по сравнению с во-

сточным регионом, очевидна последовательная траектория роста. Кроме того, и в во-

сточном, и в центральном регионах произошел переход от дисбаланса к координации.  

С другой стороны, западный регион продемонстрировал заметное улучшение ко-

ординации связи, увеличившись с 0,222 в 2012 г. до 0,376 в 2019 г. Несмотря на отста-

вание от восточного и центрального регионов по общему уровню координации, запад-

ный регион демонстрирует более высокие темпы улучшения, особенно после 2016 г., 

превосходя средний уровень северо-восточного региона. Это продвижение может быть 

связано с национальной стратегией, направленной на стимулирование западного разви-

тия и повышение уровня экономики и жизни на местах. В Северо-Восточном регионе 

степень координации связи постепенно увеличилась с 0,269 в 2012 г. до 0,333 в 2019 г., 

что свидетельствует о продолжающихся усилиях по улучшению координации системы 

в условиях структурной трансформации экономики. Примечательно, что в западных и 

центральных регионах степень координации связи остается неэффективной. 

 

Таблица 4 − Типы степеней координации связи в 31 провинции в 2012 и 2019 гг. 

Тип координации связи 2012 г. 2019 г. 

Серьезный дисбаланс 
Ганьсу, Хайнань, Нинся, Цинхай, 

Тибет 
 

Умеренный дисбаланс 

Аньхой, Гуанси, Гуйчжоу, Хэбэй, 

Хэнань, Хэйлунцзян, Хубэй, 

Хунань, Цзилинь, Цзянси, 

Внутренняя Монголия, Шаньси, 

Шэньси, Сычуань, Тяньцзинь, 

Синьцзян, Юньнань, Чунцин 

Ганьсу, Хайнань, 

Хэйлунцзян, Цинхай, Тибет 

Небольшой дисбаланс 
Пекин, Фуцзянь, Ляонин, 

Шаньдун, Шанхай 

Хунань, Цзилинь, Цзянси, 

Ляонин, Внутренняя 

Монголия, Шаньси, 

Тяньцзинь, Синьцзян 

Базовая координация Цзянсу, Чжэцзян 

Аньхой, Пекин, Фуцзянь, 

Гуанси, Гуйчжоу, Хэбэй, 

Хэнань, Хубэй, Шаньдун, 

Шэньси, Шанхай, Сычуань, 

Юньнань, Чунцин 

Умеренная координация Гуандун Цзянсу, Нинся, Чжэцзян 

Хорошая координация  Гуандун 

Высококачественная 

координация 
  

Источник: авторская разработка на основе расчетов данных. 
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Анализ конкретных провинций и муниципалитетов в таблице 4 показывает общее 

повышение степени координации связи в китайских провинциях с 2012 по 2019 гг. Из-

начально, в 2012 г., в большинстве провинций наблюдался умеренный или сильный дис-

баланс, и лишь немногие из них достигли «базовой координации» или «умеренной ко-

ординации». К 2019 г. наметилась заметная тенденция: все больше провинций достигли 

уровня «базовой координации» или даже «хорошей координации», что свидетельствует 

о коллективном переходе к более высоким уровням координации. В частности, в восточ-

ном регионе многие провинции перешли от дисбаланса к координации. Например, про-

винция Гуандун достигла степени координации связи 0,697, достигнув стадии «хорошей 

координации», и вошла в число провинций с самой высокой степенью координации 

связи по всей стране. В то время как в западном регионе наблюдались некоторые улуч-

шения, большинство провинций все еще отставали, что подчеркивает неравенство в ре-

гиональном развитии. Хотя в центральном и северо-восточном регионах были отмечены 

успехи, такие провинции, как Шаньси и Хэйлунцзян, по-прежнему относятся к катего-

рии отстающих, что требует повышенного внимания и выделения ресурсов для улучше-

ния координации связи. Эти преобразования подчеркивают эффективность инициатив 

национального уровня, направленных на развитие экономики туризма, повышение ка-

чества жизни и стимулирование роста цифровой экономики. 

Выводы. В данном исследовании метод значения энтропии используется для 

оценки уровней развития экономики туризма, цифровой экономики и качества жизни 

населения в 31 провинции и городе Китая (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня) 

в период 2012–2019 гг. Затем применяется модель степени координации связи для изу-

чения временных и пространственных вариаций степени координации связи. Основные 

выводы заключаются в следующем: 

1. Уровни развития китайской экономики туризма, цифровой экономики и каче-

ства жизни населения демонстрируют постепенную траекторию роста, выявляя регио-

нальные различия в развитии. Восточный регион опережает центральный и западный 

регионы, в то время как северо-восточный регион развивается медленно. 

2. Между экономикой туризма, цифровой экономикой и качеством жизни населе-

ния существует взаимосвязь и координация. Степень координации связи прошла путь 

от умеренного диссонанса до базовой координации, переходя от состояния диссонанса 

к координации. Однако уровень координации связи остается относительно низким. Во-

сточный регион демонстрирует самый высокий уровень координации связи, демонстри-

руя пространственный паттерн «высокий на востоке и низкий на западе». 

3. Разница между восточным и западным регионами постепенно уменьшается, 

при этом степень координации связи в западном регионе растет более быстрыми тем-

пами. Эта тенденция отражает первые результаты реализации национальной стратегии 

сбалансированного регионального развития. 

Содействие позитивному взаимодействию между экономикой туризма, цифровой 

экономикой и качеством жизни населения имеет важное значение для устойчивого ре-

гионального развития. Приоритетом будущей политики должно стать укрепление коор-

динации и баланса между этими системами. Интегрируя ресурсы и оптимизируя стра-

тегии, можно добиться улучшения качества жизни населения наряду с общим экономи-

ческим развитием. 
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This paper aims to investigate the relationship between quality of life, digital economy 

and tourism economy in 31 provinces in China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) 

from 2012 to 2019. The study utilizes the entropy method and the interrelated coordination 

model to identify the dynamic interactions and development trajectories of these three ele-
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coordination between the systems increasing annually. However, regional differences remain, 

especially between eastern and western regions. 
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В статье отражено исследование теоретических основ понятия организаци-

онно-экономического механизма применения искусственного интеллекта. В качестве 

основы исследования выступает изучение подходов различных авторов к трактовке 

организационно-экономического механизма, а также к трактовке организационно-

экономического механизма применительно к конкретным экономическим объектам. 

Подготовка статьи осуществлялась на основании материалов научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных ученых.  
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Введение. В условиях быстро развивающихся цифровых технологий, появляются 

новые разработки, такие как большие данные, интернет вещей, облачные вычисления, 

искусственный интеллект и технология глубинного обучения. Компьютерные про-

граммы сейчас выполняют математические и аналитические задачи, требующие боль-

ших вычислительных мощностей. В существующих реалиях появляется необходимость 

разработки организационно-экономического механизма применения искусственного 

интеллекта. В качестве экономического феномена, организационно-экономический ме-

ханизм применения искусственного интеллекта учеными в области экономики практи-

чески не рассматривался. Актуальность же исследования данного феномена обуслов-

лена необходимостью учитывать обеспечение развития национальной экономической 

системы в контексте экономики рисков [1]. Для развития теоретических основ приме-

нения искусственного интеллекта в данном исследовании будут использованы работы: 

Л. И. Абалкина [2], А. А. Горохова [3], Н. В. Герасимова [4], И. В. Жуковой [5], А. С. Со-

колицына [6], С. Ю. Солодовникова [1; 7; 8]. Изучение генезиса термина «механизм» в 

экономике и последующее исследование теоретических подходов к категории «органи-

зационно-экономического механизма» позволяет наиболее полно понять суть, цели и 

задачи исследуемого механизма, что является актуальным в новых условиях быстрого 

развития цифровой экономики и искусственного интеллекта. В частности, экономиче-

ские работы, показывающие особенности организационно-экономического механизма 

в контексте конкретных процессов: А.  Г. Животовская [9], Ю. В. Мелешко [10], 

Т. В. Сергиевич [11], М. П. Сташевская [12], Э. А. Фавразова [13], А. Е. Эмирова [14].  

Результаты и их обсуждение. Понятие «механизм» в экономику перешло из тех-

нической сферы. Начало широкого использования этого термина положил Г. Гегель в 

своей работе «Энциклопедия философских наук», впервые написанной в 1817 г.: «Мы 

все же должны определенно требовать для механизма права и значения всеобщей 
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логической категории, и его применение, согласно с этим, отнюдь не должно быть огра-

ничено пределами той области природы, от которой эта категория получила свое назва-

ние» [15, с. 386]. Однако, как замечает сам вышеупомянутый автор, − механизм имеет 

не только сугубо техническое значение. Понятие «механизм» сегодня активно исполь-

зуется в самых разных сферах науки, и, как правило, подразумевает «нечто функциони-

рующее» или «нечто обеспечивающее функционирование системы». До Г. Гегеля поня-

тие «механизм» не получило широкого использования за рамками технической сферы.  

Первое упоминание понятия «механизм» в экономике было сделано К. Марксом 

в работе «Капитал. Том I», опубликованной в 1867 г., где он вводит понятие «механизма 

обращения» [16, с. 137]. Позже в 60-е гг. XX в. термин «механизм» получает активное 

развитие и использование широким кругом ученых, исследовавших экономику социа-

лизма. А. А. Горохов верно замечает причину широкого распространения в 60-е гг. 

XX в. термина «механизм»: «Для разработки планов развития народного хозяйства в 

целом и отраслевых планов применяются методы математического моделирования и 

системного анализа, в экономике и управлении начинают активно использоваться элек-

тронно-вычислительные машины. Поэтому термин "механизм", отражающий технокра-

тический подход к экономике, оказался удачным и быстро приобрел популярность» 

[3, с. 35]. Автор отмечает, что термин «механизм», имеющий техническое значение, 

подходил для технократического подхода в экономике того времени. Более того, внутри 

плановой модели экономики СССР механизм, рассматриваемый с технократической 

точки зрения, соответствовал данному конкретному историческому периоду развития 

экономики СССР и активного использования электронно-вычислительных машин для 

развития народного хозяйства. Таким образом в 60-е гг. XX века данный термин в эко-

номике начинает часто упоминаться в работах, посвященных экономике социализма.  

Л. И. Абалкин в своей работе «Хозяйственный механизм социалистического об-

щества» предлагает следующую трактовку: «Хозяйственный механизм социалистиче-

ского общества представляет собой совокупность организационных, правовых, эконо-

мических и социально-психологических форм и методов, обеспечивающих рациональ-

ное функционирование социалистической экономики» [2, с. 34−35]. Важной 

особенностью данного определения является конкретизация понятия «хозяйственный 

механизм», так как ранее понятие «механизм» носило обобщенный характер и его со-

держание не включало оформленные закономерности. Определения организационно-

экономического механизма через экономические методы воздействия на объекты 

управления придерживается и И. В. Жукова: «Организационно-экономический меха-

низм – совокупность экономических, административных, правовых, организационных 

методов воздействия на объект управления» [5, с. 3]. Такая формулировка не определяет 

четко поставленных целей и задач и не учитывает специфику объекта, однако имеет 

универсальность и позволяет обрести общее представление об организационно-эконо-

мическом механизме.  

 Иного взгляда придерживается А. С. Соколицын. По его словам, «организаци-

онно-экономический механизм представляет собой совокупность правил воздействия 

субъекта управления на объект с целью обеспечения его (объекта) непрерывного устой-

чивого развития с использованием системы взаимосвязанных элементов, правил преоб-

разования и вывода входных и выходных переменных, принципов применения приклад-

ных функций, методов и инструментов, технологий и устоявшихся практик» [6, с. 184]. 

В данном определении автор упоминает о «правилах преобразования и вывода входных 

и выходных переменных», вытекающих из теории программирования, что имеет доста-

точно широкое и не четко определенное понимание «переменных» в рамках организа-

ционно-экономического механизма. Однако учитывая, что термин «механизм» пришел 

в экономику из технической сферы, данное определение имеет исторически логическую 
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формулировку, соответствующую технократическому пониманию организационно-

экономического механизма.  

Следует обратиться к пониманию изучаемого феномена Э. Т. Шафиевой, которое 

обобщает вышеупомянутые определения: «Организационно-экономический меха-

низм – механизм взаимосвязи и взаимодействия организационной структуры управле-

ния и организации процессов принятия решений с методами, приемами и правилами 

хозяйствования, направленный на его наиболее эффективное функционирование и раз-

витие в целом».1 Специфика данного определения выявлена в цели функционирования 

организационно-экономического механизма: обеспечение наиболее эффективного 

функционирования и развития объекта, что в дальнейшем позволит наиболее полно вы-

явить сущность организационно-экономического механизма применения искусствен-

ного интеллекта. 

Под организационно-экономическим механизмом применения искусственного 

интеллекта в данном исследовании нами предлагается понимать совокупность органи-

зационных и экономических инструментов, мер, способов и методов управления и ре-

гулирования киберфизических систем, направленных на обеспечение максимизации 

эффективности использования возможностей искусственного интеллекта и наиболее 

полной реализации потенциала его применения с целью повышения производительно-

сти предприятия и максимизации экономического эффекта. Таким образом, в контексте 

организационно-экономического механизма применения искусственного интеллекта 

важную роль играют киберфизические системы, «предполагающие оцифровку обору-

дования и промышленной продукции, создание их "цифровых двойников" и управление 

производственными процессами в виртуальном пространстве в реальном времени с ис-

пользованием алгоритмов автоматизированного принятия решений» [10, с. 359]. Все это 

раскрывает специфику данного механизма в рамках исследования. 

При изучении понятия организационно-экономического механизма в работах та-

ких авторов, как И. В. Жукова [5], Ю. В. Мелешко [10], Т. В. Сергиевич [11],  

А. С. Соколицын [6], М. П. Сташевская [12], можно выделить ряд сходств и различий в 

подходе к трактовке данного понятия, исходя из специфики исследований названных 

авторов. 

Как пишет Т. В. Сергиевич в работе «Сущность и экономическая природа произ-

водства товаров интенсивного обновления», «организационно-экономический меха-

низм производства товаров интенсивного обновления представляет собой совокупность 

взаимосвязанных форм, мер, инструментов и методов хозяйствования и экономиче-

ского стимулирования, направленных на обеспечение устойчивой конкурентоспособ-

ности отечественных производителей товаров интенсивного обновления на различных 

рынках, включая рынки труда, на основе своевременного реагирования на изменения 

факторов внутренней и внешней среды» [11, с. 9]. Названный автор дает определение 

понятия «организационно-экономический механизм» в контексте процесса производ-

ства товаров интенсивного обновления. В определении четко описаны цель и сущность 

организационно-экономического механизма с учетом особенностей конкретного про-

цесса, в частности говоря о специфики стимулирования труда.  

Другой автор, Ю. В. Мелешко, определяет организационно-экономический меха-

низм оказания услуг промышленного характера «как относительно самостоятельную 

систему (подсистему социально-экономической системы общества), включающую в 

себя экономические формы, методы и инструменты оказания этих услуг, устойчивые 

организационно-управленческие и социально-экономические отношения, которые 

 
1 Шафиева, Э. Т. Организационно-экономический механизм управления региональным агропро-

мышленным комплексом: дис. … канд. эк. наук : 08.00.05 / Э. Т. Шафиева – Нальчик, 2001. – 

С. 21. 
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возникают между субъектами в процессе оказания рассматриваемых услуг» [10, с. 377]. 

Ю. В. Мелешко также рассматривает определение организационно-экономического ме-

ханизма в контексте конкретного процесса, что позволяет выявить взаимосвязь эконо-

мической составляющей и сущностью процесса оказания услуг промышленного харак-

тера. Автор уточняет, что: «Особенность организационно-экономического механизма 

оказания услуг промышленного характера предопределена экономической природой 

этих услуг» [10, с. 377]. Следует согласиться с названным автором, что организационно-

экономический механизм являет собой отдельную подсистему и должен обеспечивать 

развитие и эффективное регулирование межсубъектных отношений. Под межсубъект-

ными отношениями следует понимать самые разные экономические и социальные от-

ношения. Однако не следует останавливаться подробно на трактовке данной социально-

экономической категории, так как для данного исследования оно не играет первосте-

пенной роли.  

М. П. Сташевская дает следующее определение понятию организационно-эконо-

мического механизма, исходя из направления исследования работы «Теоретические ос-

новы формирования организационно-экономического механизма применения больших 

данных»: «Организационно-экономический механизм применения больших данных 

представляет собой систему (подсистему) социально-экономической системы обще-

ства, сформированной в условиях цифровой экономики» [12, с. 101]. Определение, дан-

ное М. П. Сташевской, выносит организационно-экономический механизм в отдельную 

подсистему, функционирующую в определенных условиях в зависимости от конкрет-

ного процесса: ее функционирование, цели и задачи зависят от условий, в которых под-

система существует, которые, в свою очередь, формируются самим процессом и специ-

фичностью организационно-экономического механизма применения больших данных.  

Каждое из определений прямо либо косвенное выделяет организационно-эконо-

мический механизм как систему (подсистему), экономической системы общества. 

Вслед за С. Ю. Солодовниковым под системой мы понимаем «комплексное целое, ко-

торое состоит из множества элементов, объединенных различными взаимосвязями и 

обособленными от того, что их окружает, какими-либо границами» [7, с. 7]. Также 

важно обозначить, что под экономической системой общества вслед за  

Н. В. Герасимовым мы понимаем «единый, устойчивый, организационно оформленный, 

относительно самостоятельный материально-общественный комплекс, в пределах ко-

торого осуществляется внутренне взаимосвязанное производство, присвоение, соци-

ально значимое потребление материальных средств и благ для обеспечения физической 

жизни общества и создания материальной базы, необходимой во всех остальных сферах 

общественной жизни» [8, c. 25−26]. Организационно-экономический механизм является 

сложной подсистемой экономической системы общества. Из организационных целей 

данного механизма можно выделить две основных: обеспечение стимулирования труда 

с учетом специфичности условий труда и регулирование трудовых отношений. Из эко-

номических целей данного механизма можно выделить основные цели: обеспечение 

устойчивого функционирования и развития объекта (национальной экономики, про-

мышленного комплекса, отрасли, предприятий и т. д.), обеспечение конкурентоспособ-

ности и способность своевременно реагировать на активно меняющуюся внешнюю среду.  

Выводы. В результате проведенного исследования понятия «механизм», иссле-

дования определений организационно-экономического механизма в контексте его 

функционирования и развития были выделены ключевые характеристики организаци-

онно-экономического механизма. Основываясь на этом, было предложено авторское 

определение организационно-экономического механизма: организационно-экономиче-

ский механизм применения искусственного интеллекта – относительно самостоятель-

ная система (подсистема) экономической системы общества, включающая в себя 

формы, меры, инструменты и методы управления киберфизическими системами, 



2024, Выпуск 20 Экономическая наука сегодня 

 

200 

трудовыми отношениями с целью обеспечения максимизации эффективности исполь-

зования возможностей и потенциала искусственного интеллекта, его применения для 

обеспечения повышения производительности труда, максимизации экономического эф-

фекта и эффективности своевременной реакции на изменения внешней и внутренней 

среды.  
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шрифтом (выравнивание по ширине) печатаются ключевые слова – до 10.  

Далее через интервал следует текст статьи, разделенный на структурные части (введение, резуль-

таты и их обсуждение, выводы, список использованных источников), название которых печатается жирным 
шрифтом. 

В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по данной проблеме, указаны 

не решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если необходимо, указана ее 

связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении следует избегать специфических 
понятий и терминов. Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свиде-

тельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений в соответствующей области. В этой 

связи обязательными являются ссылки на работы других авторов. При этом должны присутствовать ссылки 

на публикации последних лет, включая зарубежные публикации в данной области. 
Основная часть статьи «Результаты и их обсуждение» должна содержать описание методологии, 

объектов исследования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором (авторами). 

Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с со-

ответствующими известными данными. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъясни-
тельными заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов, от-

носящихся к данным подразделам. 

В разделе «Выводы» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные резуль-
таты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости должны быть 

также указаны границы применимости полученных результатов. 

Далее через интервал приводится список использованных источников. Список использованных ис-

точников оформляется на языке предоставления статьи в соответствие с документом «Образцы оформле-
ния библиографического описания в списке источников, приводимых в диссертации и автореферате», 

утвержденным Приказом ВАК Республики Беларусь от 25.07.2014 г. № 159 (в редакции Приказа ВАК Рес-

публики Беларусь от 01.10.2024 г. № 230). 
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Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. По-

рядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например: [1], [2, с. 36], [3; 4]). 

При наличии для использованного источника в конце указывается DOI-ссылка: после слов 
«https://doi.org/». Точка в конце DOI-ссылки не ставится. 

Обращаем внимание авторов, что следующие виды документов не включаются в список литера-

туры, а оформляются как внутритекстовые сноски, размещаемые постранично, внизу страницы, нумера-

ция – с № 1 на каждой странице: 
1) нормативные и правовые документы (постановления, законы, инструкции и т. д.); 

2) труднодоступные, неопубликованные, малотиражные, а также локальные, популярные и обра-

зовательные источники: авторефераты диссертаций и диссертации, газеты, неопубликованные отчеты, 

учебные пособия и учебники, энциклопедии, хрестоматии, словари; 
3) электронные материалы и ресурсы сети Internet, за исключением электронных научных изданий. 

Ниже указываются данные (наименование статьи, информация об авторе, аннотация, ключевые 

слова, References) на английском языке. 

References. References оформляется отдельным списком после списка использованных источников. 
В References источники указываются в порядке, указанном в списке использованных источников. 

Пунктуация: 

− в References не используются знаки предписанной по гост пунктуации «//», «/», «–», − их надлежит 

заменить на запятые и точки; 

− при указании ФИО авторов инициалы следует помещать после фамилии, после фамилии автора 

ставится запятая; 

− инициалы автора необходимо писать через пробел, отделяя их друг от друга точкой; 

− авторов следует отделять друг от друга запятой; 

− после инициалов, в скобках указывается год издания, точки не ставятся; 

− название публикации следует отделять от остальной части ссылки точкой; 

− название издания (книги, научного журнала) следует писать курсивом; 

− при указании даты публикации, места, издателя, иных выходных данных пунктуация должна со-
ответствовать приведенным ниже примерам. 

Перевод и транслитерация. Если цитируемая статья написана на английском языке, ссылку на нее 

следует привести на оригинальном языке опубликования. Если статья написана НЕ на английском языке, 

необходимо привести официальный перевод (если он существует) или выполнить перевод на английский 
язык самостоятельно (парафраз) – для названий статей. Для книг необходимо в этом случае привести транс-

литерацию на латиницу и перевод названия на английский язык. В конце описания в скобках указать язык 

издания. 

Стандарт транслитерации. При транслитерации рекомендуется использовать стандарт BSI 
(British Standard Institute). 

ФИО авторов, редакторов. Фамилии и инициалы всех авторов на латинице следует приводить в 

ссылке так, как они даны в оригинальной публикации. Если в оригинальной публикации уже были приве-

дены на латинице ФИО авторов – в ссылке на статью следует указывать именно этот вариант (независимо 
от использованной системы транслитерации в первоисточнике). Если в официальных источниках (на сайте 

журнала, в базах данных, в том числе в eLibrary) ФИО авторов на латинице не приведены – следует транс-

литерировать их самостоятельно по стандарту BSI. 

Название публикации. Для научных статей и материалов конференции: если у цитируемой работы 
существует официальный перевод на английский язык или англоязычный вариант названия (его следует 

искать на сайте журнала, в базах данных, в том числе – в eLibrary), следует указать именно его. Если в 

официальных источниках название публикации на латинице не приведено – следует выполнить перевод на 

английский язык самостоятельно (парафраз). Для монографий, в случае отсутствия официального перевод-
ного названия, помимо самостоятельного перевода названия на английский язык, в квадратных скобках 

приводится транслитерация. 

Название издания (журнала). Если научное издание имеет официальное переводное название на 

английском языке, следует использовать его. В случае, когда у журнала нет официального переводного 
названия, в References приводится транслитерация по стандарту BSI. Не следует самостоятельно перево-

дить названия журналов. 

Место издания. Место издания в ссылках всегда следует указывать на английском языке и полно-

стью – не в транслитерации и без сокращений. То есть Moscow, а не «Moskva» и не «M.:», Saint Petersburg, 
a не «Sankt Peterburg» и не «SPb». 

Название издательства/издателя. В отличие от места издания, название издательства для ссылок в 

References следует только транслитерировать (за исключением крайне редких случаев наличия у издателя 
параллельного официального англоязычного названия). 

DOI. При наличии для использованного источника в конце указывается DOI-ссылка: после слов 

«Available from: https://doi.org/». Точка в конце DOI-ссылки не ставится. 

 
 



Идентификатор языка. Если цитируемая в References публикация исходно не англоязычная (де-

лался перевод названия публикации и перевод/транслитерация названия источника, чтобы сделать ссылку 

в References) – в самом конце ссылки после указания диапазона страниц в круглых скобках следует указать 
идентификатор языка, на котором написан первоисточник. Для ссылок на русскоязычные источники, 

например, следует использовать фразу «(In Russian)». 

Примеры: 

1. Solodovnikov, S. Yu. (2018) Relationship of structural policy of the state and modernization of the real

sector of economics. Ekonomicheskaya nauka segodnya. (7), 84−94. Available from: 

https://doi.org/10.21122/2309-6667-2018-7-84-94 (In Russian). 
2. Solodovnikov, S. Yu., Sergievich, T. V., Meleshko, Yu. V. (2019) Modernizatsiya belorusskoi ekonomiki

i ekonomika riskov: aktual'nye problemy i perspektivy [Modernization of the Belarusian economy and risk econ-

omy: current problems and prospects] Minsk, BNTU publ. (In Russian). 

3. Solodovnikov, S. Yu. (2018) The concept of chaos and its role in the development of socio-economic
systems [Ponyatie khaosa i ego rol' v razvitii sotsial'no-ekonomicheskikh sistem] : Modernization of the economic 

mechanism through the prism of economic, legal, social and engineering approaches: collection of materials of the 

XII International Scientific and Practical Conference. Minsk, BNTU. pp. 26−30. (In Russian). 

Иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть 

пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. Иллюстрации и таблицы отражаются 
только после их упоминания в тексте. Если в статье только одна таблица или рисунок – нумерация не ста-

вится. 

Таблица 1 – Название таблицы (Times New Roman, размер шрифта 11, строчные буквы, выравнива-

ние по ширине, одинарный интервал, обычный шрифт) 

Источник: <…>. 

Рисунок 1 – Название рисунка (Times New Roman, размер шрифта 11, строчные буквы, выравнива-

ние по центру, одинарный интервал, обычное начертание, рисунок выполняется в черно-белом формате, 

рисунки, выполненные в MS Excel, должны быть продублированы исходным файлом с соблюдением тре-
бований по цвету, ссылка на источник информации) 

Источник: <…>  

(Интервал) 

Обращаем внимание на оформление кавычек, тире и дефиса: 
1) при использовании в тексте кавычек используются так называемые типографские кавычки (« … »);

2) тире обозначается символом « – » (тире);

3) дефис « - » (минус).

Правила научного цитирования должны быть строго соблюдены. При написании научной статьи 
автор должен руководствоваться п. 16 Постановления ВАК Республики Беларусь от 28.02.2014 г. № 3 «Об 

утверждении инструкции о порядке оформления квалификационной научной работы (диссертации) на со-

искание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации», в 

частности, делать «ссылки на источники <…>, из которых он заимствует материалы или отдельные резуль-
таты. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без 

использования кавычек» (п. 16 указанного Постановления). В случае нарушений автором правил науч-

ного цитирования редакция оставляет за собой право не включать в сборник присылаемые материалы. 

Исключения возможны по решению редакционного совета. Редакция оставляет за собой право осу-
ществлять отбор, дополнительное рецензирование и редактирование статей. Рецензии по присылаемым 

статьям авторам не предоставляются. 

Текст (кегль 11, допускается 

уменьшение до 10) 
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