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ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО  СОСТОЯНИЯ СКЛОНА ГОРЫ 
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CHANGES IN THE STRESS STATE OF A MOUNTAIN SLOPE WITH A LEDGE 
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Кыргызская Республика занимает площадь 198,5 тыс. км2. Горы и горные склоны составляют более 94 % тер-
ритории страны. По этой причине для ведения разных видов хозяйственной деятельности в горных районах 
используются горные склоны, имеющие уступы на различной высоте склона горы, от 100 м до 4…5 км. Объ-
ектом исследования являются уступы склона горы, которые необходимы для ведения хозяйственной дея-
тельности, расположенные на различной высоте склона. Предмет исследования – начальное и измененное 
напряженно-деформированное состояние массива вблизи уступа склона горы от действия гравитационных 
и тектонических сил. Целью исследования является создание математической модели и расчета напряжен-
но-деформированного состояния массива вблизи уступов склона горы для проверки граничных условий 
с нагрузкой убывающей треугольной эпюрой. Задача исследования – установить законы распределения 
напряжений в каждой точке массива с помощью решения дифференциального уравнения равновесия с 
использованием методики Колосова-Мусхелишвили. Уступы образованы природой или созданы человеком, 
т. е. техногенные, которые со склоном горы сопрягаются под различным углом наклона на различной высоте 
склона. Для оценки устойчивости и безопасности от оползневых процессов сооружений, расположенных в 
зоне уступа, возникает необходимость, внимательного изучения напряженно-деформированного состояния 
массивов. Для изучения напряженного состояния горного массива использовались основные методы: раз-
грузки, конечных элементов, конечных разностей, а также аналитические методы Колосова-Мусхелишви-
ли в том варианте, где применялось конформное отображение. Таким образом, для изучения состояния 
массивов в зоне уступов склона горы необходимо создать аналитическую модель напряженно-деформиро-
ванного состояния массивов уступов склона горы, в которых зоны сопряжения уступа и склона горы, воз-
можные высоты расположения уступа, действие объемных и поверхностных нагрузок учитывались бы в еди-
ной аналитической модели. В данном случае рассмотрена задача, когда напряженное состояние массива 
горы с симметричным уступом находится в естественных условиях, которое формируется при совместном 
действии гравитационных, горизонтальных тектонических сил и внешних распределенных нагрузок с треу-
гольной эпюрой. Задача решена с использованием методики Колосова-Мусхелишвили и программы среды 
MАТНCAD [6]. В результате расчетов путем математического моделирования установлены закономерности 
распределения напряжений в массивах склона горы с уступом, где учитывались действия гравитационных, 
горизонтальных тектонических сил в отдельности. Для проверки граничных условий с нагрузкой убывающей 
треугольной эпюрой выполнен расчет напряжений для контурных точек в окрестности нагруженного участка 
контура. Закономерности распределения начального напряженного состояния массива склона с уступами 
представлены для каждого компонента напряжений в виде изолиний напряжений    

Ключевые слова: оценка устойчивости, деформация, напряженное состояние,  метод Колосова-Мусхелишвили, кон-
формное отображение, уступы склона горы,  горизонтальное тектоническое сжатие, убывающая эпюра нагрузки,   

изолинии,   закономерность распределения напряжения
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The Kyrgyz Republic covers an area of – 198,5 thousand km2. Mountains and mountain slopes occupy more than 
94 % of the country. For this reason, in mountainous areas, mountain slopes are used for conducting various types 
of human economic activity ledges at different heights of the mountain slope, from hundreds of meters to 4–5 km. 
The object of the study is the ledges of the mountain slope, which are necessary for economic activity, located at 
different heights of the slope. The subject of the study is the initial and changed stress-strain state of the massif 
near the scarp of the mountain slope from the action of gravitational and tectonic forces. The aim of the study is to 
create a mathematical model and calculate the stress-strain state of the massif near the scarps of the mountainside 
to check the boundary conditions with the load of a decreasing triangular epure. The objective of the study is to 
establish the laws of stress distribution in each point of the massif by solving the differential equation of equilibrium 
using the Kolosov-Muskhelishvili method. Ledges are formed either by nature or created by man, technogenically, 
and are mated with the mountain slope at a different angle of inclination at different heights of the slope. To assess 
the stability and safety from landslide processes of structures located in the ledge zone, it becomes necessary to 
carefully study the stress-strain state of the massifs. To study the stress state of a rock mass, the following main 
methods have been used: the unloading method, the fi nite element method, the fi nite difference method, as well 
as the analytical methods of Kolosov-Muskhelishvili in the version where the conformal mapping is used [Gulnara]. 
Thus, to study the state of massifs in the zone of ledges of the mountain slope, it is necessary to create an analytical 
model of the stress-strain state of massifs of ledges of the mountain slope, in which the zones of conjugation of the 
ledge and the mountain slope, the possible heights of the ledge, the effect of volumetric and surface loads would be 
taken into account in a single analytical model. In this case, the authors consider the problem when the stress state 
of a mountain massif with a symmetrical scarp in natural conditions, which is formed under the combined action of 
gravitational, horizontal tectonic forces and external distributed loads with a triangular epure. The problem is solved 
using the Kolosov-Muskhelishvili method and the MATNCAD software environment. As a result of the calculations, 
the patterns of stress distribution in the massifs of the mountain slope with a ledge have been created, where the 
actions of gravitational, horizontal tectonic forces were taken into account each separately. To check the boundary 
conditions with a load with a decreasing triangular diagram, the stresses are calculated for the contour points in the 
vicinity of the loaded section of the contour. The patterns of distribution of the initial stress state of the slope mass 
with ledges are presented for each stress component in the form of stress isolines

Key words: stability assessment, deformation, stress state, Kolosov-Muskhelishvili method, conformal mapping, mountain slope 
ledges, horizontal tectonic compression, decreasing load diagram, isolines, regularity of stress distribution

Введение. Результаты начального и изме-
ненного напряженного состояния уступов 

склона горы с помощью компьютерного моде-
лирования обеспечивают социальный положи-
тельный эффект по сравнению с  проведением 
необходимых измерений напряжений методом 
«разгрузки». Влияние рельефа на  напряжен-
ное состояние массива в рамках  рассматрива-
емого метода  рассматривалось в работах [1; 
4; 5]. Действие равномерно распределенной 
нагрузки на напряженное состояние массивов 
склонов гор с уступами исследовано в послед-
ние годы в ранних работах  автора1. Далее, 
используя известную методику, рассматрива-
ется задача о влиянии внешней нагрузки с ли-
нейно убывающей треугольной нагрузкой на 

напряженное состояние склона горы с одним 
уступом.

Объектом исследования являются уступы 
склона горы, которые необходимы для веде-
ния хозяйственной деятельности, расположен-
ные на различной высоте склона. 

Предмет исследования – начальное и 
измененное напряженно-деформированное со-
стояние массива вблизи уступа склона горы от 
действия гравитационных и тектонических сил.

Целью исследования является создание 
математической модели и расчета напряжен-
но-деформированного состояния массива 
вблизи уступов склона горы для проверки гра-
ничных условий с нагрузкой убывающей тре-
угольной эпюрой.

1 Баялиева Ж. А., Жумабаев Б. Ж. Напряженное состояние склона горы с уступом при действии внешней нагрузки с ли-
нейно-возрастающей треугольной эпюрой // Известия Тульского государственного университета. – 2021. – Вып. 1. – 
С. 111–122; Жумабаев Б., Баялиева Ж. А., Исмаилова К. Д. Напряженное состояние у оснований дорог, расположенных в 

склоне гор  // Современные проблемы механики сплошных сред: сб. тр. междунар. конф. – 2011. – Вып. 13. – С.300–309; 
Жумабаев Б., Баялиева Ж. А. Напряженное состояние склона с уступами от действия распределенной на уступах нагруз-
ки // Вестник КазНИТУ. – Алматы: Казахский нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, 2014. – С.142–159; Жумабаев Б. Распреде-

ление напряжений в массивах пород с гористым рельефом. – Фрунзе: Илим, 1988. – 190 с.  
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Задача исследования: установить законы 
распределения напряжений в каждой точке 
массива с помощью решения дифференци-
ального уравнения равновесия с использова-
нием методики Колосова-Мусхелишвили.

Методы исследования: использова-
ние программного комплекса MATHCAD для 
конформных отображений; метод Колосо-
ва-Мусхелишвили; численный анализ и ма-
шинная графика на ПЭВМ.

Разработанность темы. Массивы скло-
на горы с  уступом  испытывают в естественных 
условиях совместное действие силы гравита-
ции и горизонтального тектонического сжатия  
и находятся в условиях плоской деформации. 
Сила гравитации определяется объёмным ве-
сом горных пород  γ=ρg. Тектоническая сила Т

х 

направлена горизонтально и имеет постоян-
ную интенсивность по глубине массива горы 
с уступом. В плоскости ХОУ рельеф склона с 
симметричными уступами моделируется с по-
мощью отображающей функии

1- 0 1 2 3
0

20

40

N1 x( )

x

(1)

Рис. 1. Эпюре распределенной нагрузки для иллюстрации условно присвоено L
3
=0, L

4
=2 / 

Fig. 1. Distributed load diagram, for illustration conditionally assigned L
3
=0; L

4
=2

Принято обозначить область действия на-
грузки: 

L
3 

и L
4 

– соответственно начало и конец 
участка контура, где эпюра нагрузки убывает; 

Р
0 

– максимально большое значение на-
грузки (рис. 1).

Согласно принятой в работах2 [8] двумер-
ной теории, упругости в произвольной точке 
массива для напряжений обозначают через (σ

х
, 

σ
у
,τ

ху
). Эти компоненты в той же точке массива 

в преобразованной системе координат (1) обо-
значены через (σ

ξ
, σ

η
,τ

ξη
).

Имеют место связи между компонентами 
в декартовой и криволинейных координатах в 
виде3:

   

 

(2)

                                      

где                      .                                                (3)

Компоненты напряжений определяются 
через функции  Φ(ζ)  и ψ(ζ), как доказано 
Н. И. Мусхелишвили4, из граничных условий 
вытекающие из соотношений:

2 Жумабаев Б., Баялиева Ж. А., Исмаилова К. Д. Напряженное состояние у оснований дорог, расположенных в склоне гор  
// Современные проблемы механики сплошных сред: сб. тр. междунар. конф. – 2011. – Вып. 13. – С.300–309. 
3 Жумабаев Б., Баялиева Ж. А. Напряженное состояние склона с уступами от действия распределенной на уступах на-
грузки // Вестник КазНИТУ. Алматы: Казахский нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, 2014. С.142–159.
4 Баялиева Ж. А., Жумабаев Б. Ж. Напряженное состояние склона горы с уступом при действии внешней нагрузки с линей-

но-возрастающей треугольной эпюрой // Известия Тульского государственного университета. – 2021. – Вып. 1. – С. 111–122; 

Жумабаев Б., Баялиева Ж. А. Напряженное состояние склона с уступами от действия распределенной на уступах нагруз-
ки // Вестник КазНИТУ. Алматы: Казахский нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, 2014. С.142–159.

2 ( )

( )
e

ў
=

ў
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Величины Т(ξ) и N(ξ) нормальные и ка-
сательные на контуре исследуемой области 
нагрузки. Начальное напряженное состоя-
ние массива горы с симметричным уступом в 
естественных условиях формируется при со-
вместном действии гравитационных, горизон-
тальных тектонических сил и внешних распре-
деленных нагрузок с треугольной эпюрой (см. 
рис. 1). Требуется найти законы распределе-
ния напряжений, если в каждой точке массива 
выполняются дифференциальные уравнения 
равновесия: 

                                          (5)

где ρ
х
 = 0, – горизонтальные и вертикальные 

ρ
y
 = = ρ*g составляющие объемной силы; 

интегралы от (5) имеют вид

,                                   (6)

где приняты обозначения  A
1
=λγ;   

A
2
=γ; 

λ – коэффициент бокового распора по 
Диннику5;

тектоническая сила  направлена гори-
зонтально [4]; 

у – расстояние по вертикали рассматри-
ваемой точки массива. При отсутствии внеш-
них нагрузок на контурных точках компоненты 
напряжений будут равны

                                                                                 (7)    

Результаты исследований. Определе-
ние напряжений от действия внешней нагруз-
ки, когда закон распределения имеет вид (см. 
рис. 1)

(8)

Учитывая в (8), где на участках контура 
нагрузка N(ξ)=0. Тогда воспользуемся выте-
кающими (4) граничных условий равенствами 
[10; 13];  

    (9) 

Интегралы типа Коши [12; 14], взятые в 
пределах от «-» бесконечности до «+» беско-
нечности от граничных условий (9), имеют сле-
дующий вид:

(4)

5 Жумабаев Б., Баялиева Ж. А. Методика моделирования и аналитическое описание напряженно-деформированного состоя-

ния массивов склона горы с уступами // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 4–16. 

(10)
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Постоянные интегрирования, как и в ра-
боте [2], обозначены через: 

Для определения постоянных  величин К1 
и К2 в первом уравнении (10), последователь-
но представим, что Ϛ

1
=ί и ϛ

2
=-tb-ί. В результате  

будем иметь систему двух линейных уравне-
ний с комплексными коэффициентами. Доба-
вим к ним сопряженные еще двух уравнений. 
Полученная система четырех линейных урав-
нений с коэффициентами М

к,м 
 в левой и М

0к  
в

 

правой частях  имеет вид:

Правая часть системы является:

Для коэффициентов системы обозначим 
через:

Искомые из граничных условий (9) функ-
ции тогда имеют вид:

6 Жумабаев Б., Ж.А. Баялиева. Напряженное состояние склона с уступами от действия распределенной на уступах на-

грузки // Вестник КазНИТУ. – Алматы: Казахский нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, 2014. – С.142–159; Жумабаев Б. Рас-
пределение напряжений в массивах пород с гористым рельефом. – Фрунзе: Илим, 1988. – 190 с.  

;

где

(11)

(12)

Соотношения (12) из-за наличия полюсов 
в окрестности ϛ

1=ί
 и ϛ

2 
=-tb-ί вычислены альтер-

нативными соотношениями, как в работе6.
Для проверки граничных условий с на-

грузкой убывающей треугольной эпюрой (см. 
рис. 1) выполнен расчет напряжений для 
контурных точек в окрестности нагруженного 
участка контура, результаты представлены в 
табл. 1.
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Таблица 1/ Table 1
Расчет напряжений с нагрузкой /Calculation of stresses with load

№ п/п «х(ξ,0)», м «у(ξ,0)», м «σ η(ξ, -0)», МПа «τ ξ η (ξ, -0)», МПа

1 379,1 378,5 -1,6*10-12 1,2*10-12

2 386,5 377,4 -47,6 -7,2*10-15

3 394,4 376,7 -45,1 2,2*10-14

4 402,9 376,4 -42,5 8,3*10-15

5 412,1 376,4 -39,9 -1,2*10-14

6 422 376,6 -37,4 0

7 432,7 376,8 -34,8 5,5*10-15

8 444,1 377 -32,3 -1*10-14

9 456,2 377 -29,7 -1,3*10-14

10 469 376,7 -24,6 11*10-15

11 482,5 375,9 -22,1 -6*10-15

12 496,5 374,5 -19,5 2,9*10-14

13 525,9 369,7 -14,4 -1*10-14

Из табл. 1 видно, что в столбцах для ком-
понентов напряжений, которые перпендику-
лярны контурным точкам массива склона горы,  
числовые значения убывают линейно и дубли-
руют закон изменения эпюры внешней нагрузки 

(см. рис. 1), где касательная компонента во всех 
точках контура равна нулю. Выполнен расчёт 
компонентов напряжений и получены законо-
мерности распределения напряжений, кото-
рые  представлены в виде изолиний на (рис. 2).

Рис. 2. Изолинии распределения напряжений / Fig.2. Isolines of stress distribution
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На рис. 2 видно, что изолинии напряжений 
указывают на влияние выступа склона горы, 
где закон распределения внешней нагрузки 
приводит к весьма сложному закону распре-
деления напряжений, которые сложно прогно-
зировать без выполнения расчетов с конкрет-
ными параметрами склона горы с выступом в 
местах приложения внешней нагрузки.

Начальное напряженное состояние скло-
на горы уступом.  Начальное напряженное 
состояние массива склона горы уступом, ис-
пытывающее действие силы гравитации и тек-
тонического сжатия (без внешних нагрузок), 
удовлетворяет уравнениям равновесия (5) и  
граничным условиям (7) во всех точках горного 
массива7. Чтобы выполнялось условие  (7), во 
всех точках контура массива необходимо при-
кладывать фиктивные нагрузки N и T, которые 
возникают от полей напряжений (6). Фиктив-
ные нагрузки вычисляются соотношениями:

                   

 (13)

Для контурных точек 
  

вводим обозначения: 1 / 2xT T= ; 

 
                            

;  
4 1 2*(A ) / 4T i A= - - . 

Тогда для правой части граничной задачи 
(9) имеет место явно заданный закон распре-
деленных фиктивных нагрузок:

2 2*i* A / 2T = ;

3 1 2*(A ) / 4T i A= +

               
   (14) 

Интегралы типа Коши от условий (14) 
имеют вид:

                 
 (15)

Соотношения для Ф(ϛ) и Ѱ(ϛ)  будут опре-
делены из функций (11) и (12), если заменим 
АN (ϛ) на А(ϛ) и BN(ϛ) на B(ϛ). Расчеты началь-
ного напряженного состояния массива склона 
горы с уступом выполнены по принятой схе-
ме, сначала для контурных точек массива, где 
должны быть выполнены граничные условия 
(7), а затем – для всего массива склона горы 
уступом. Значения контурных компонентов на-
пряжений внесены в табл. 2. 

Данные в четвертом, пятом, шестом и  
седьмом столбцах указывают, что граничные 
условия (7) выполняются весьма точно, где 
погрешность не более чем 10-13. Закономерно-
сти распределения начального напряженного 
состояния массива склона с одним уступом 
представлены на рис. 3 и табл. 2 для каждого 
компонента напряжений в виде изолиний на-
пряжений.    

Таблица 2/ Table 2

Значения контурных компонентов напряжений / Values of contour stress components

# «ξ», м «х», м «у», м «σ
1
», МПа «σ

2
», МПа «N», МПа «T», МПа «Tmax», МПа

1 -5- -899,7 27,9 2,1*10-14 -122 8,4*10-15 4,4*10-14 -118,7

2 -4 -780,8 41,7 1,4*10-14 -207,6 1,4*10-14 4,3*10-14 -186,1

3 -3 -676,8 69,1 2,8*10-14 -418,2 2,8*10-14 2,8*10-14 -204,2

4 -2 -596,9 133,7 5,7*10-14 -540,6 2,8*10-14 7,1*10-14 -92,9

5 -1 -522,1 322,9 0 -156,7 7,1*10-15 0 -77

6 0 -95,6 644,5 5,7*10-14 -59 5,4*10-14 -4*10-15 -58,5

7 1 326,2 407,6 8,5*10-14 -208,8 8,5*10-14 4,2*10-14 -24,8

8 2 503,3 364,5 2,1*10-14 -69,4 2,5*10-14 2,2*10-14 -67,7

9 3 753,4 205,1 2,8*10-14 -142,5 3,6*10-14 1,8*10-14 -16,8

10 4 845,8 91,8 8,5*10-14 -349,1 8,5*10-14 -5*10-14 -33,2

11 5 943,5 50,8 7,1*10-14 -216,2 8,2*10-14 7,1*10-15 -170,9

7 Баялиева Ж. А., Жумабаев Б. Ж. Напряженное состояние склона горы с уступом при действии внешней нагрузки с линей-

но-возрастающей треугольной эпюрой // Известия Тульского государственного университета. – 2021. – Вып. 1. – С.111–122; 
Жумабаев Б. Распределение напряжений в массивах пород с гористым рельефом. – Фрунзе: Илим, 1988. – 190 с.
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12 6 1,1*103 32 2,1*10-14 -125,1 2,4*10-14 1,8*10-14 -119,5

13 7 1,2*103 22,2 1,4*10-14 -83,1 1,6*10-14 1,6*10-14 -82

14 8 1,3*103 16,3 7,1*10-15 -60,9 8,6*10-15 4,4*10-15 -60,6

15 9 1,5*103 12,5 1,4*10-14 -47,7 1,7*10-14 2,3*10-14 -47,6

16 10 1,6*103 9,9 0 -39,2 3,5*10-15 10*10-15 -39,1

17 11 1,7*103 8,1 3,6*10-15 -33,3 2,3*10-15 1,6*10-14 -33,3

18 12 1,9*103 6,7 3,6*10-15 -29,1 4,4*10-15 9,1*10-15 -29,1

19 13 2*103 5,6 1,8*10-15 -25,9 0 4,7*10-15 -25,9

20 14 2,2*103 4,8 1,8*10-15 -23,5 1,7*10-15 3,3*10-15 -23,5

21 15 2,3*103 4,2 1,8*10-15 -21,6 3,8*10-15 1,5*10-14 -21,6

22 16 2,5*103 3,6 1,8*10-15 -20,1 0 7,5*10-15 -20,1

23 17 2,6*103 3,2 3,6*10-15 -18,9 1,6*10-15 1,5*10-14 -18,9

24 18 2,7*103 2,8 0 -17,8 0 1,3*10-14 -17,8

25 19 2,9*103 2,5 0 -17 0 1,2*10-15 -17

Окончание табл. 2

Рис. 3. Распределения напряжений от действия гравитационных сил / 
Fig.3.Stress distributions from the action of gravitational forces

Выводы. 1. Напряженное состояние скло-
на горы с  уступом при действии гравитацион-
ных, горизонтальных тектонических сил и рас-
пределенной внешней нагрузки с убывающей 
треугольной эпюрой описаны аналитическим 
методом. 

2. Установлены закономерности распре-
деления напряжений в массивах склона горы  с 
уступом от совместного действия внешней на-

грузки с убывающей треугольной эпюрой, грави-
тационных, горизонтальных тектонических сил.  

3. Суммарное напряженное состояние 
склона горы с уступом от всех перечисленных 
сил определяется суммированием соотноше-
ний BN(ϛ) + B(ϛ) , АN(ϛ) + А(ϛ)  и выполнением 
расчетов для функций Ф(ϛ) и Ѱ(ϛ).  

4. Для расчёта напряжений использована 
компьютерная  система программы MATCAD [11].  
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ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЙ В ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ 
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Объектом исследования является двухслойная геодинамическая модель мантии Земли, включающая 
верхнюю и нижнюю мантию. Предмет исследования – направление течения у кровли и подошвы нижней 
мантии. Оно определяется при известной геодинамической структуре в верхней мантии, известном направ-
лении течения у ее кровли и при наличии подъемного потока в области срединно-океанического хребта. 
Цель исследования – выявить характер взаимодействия верхне- и нижнемантийных крупномасштабных 
свободно-конвективных ячеек. У границы верхняя-нижняя мантия возможны два вида взаимодействия верх-
не- и нижнемантийных течений: либо течения однонаправленные – прямоток, либо противоположно направ-
ленные – противоток. Горизонтальные крупномасштабные течения у границы 670 км есть следствие гори-
зонтального градиента температуры в условиях свободной конвекции. Передача тепла от границы раздела 
потоков происходит в условиях свободной конвекции, и интенсивность теплообмена на этой границе опре-
деляется вертикальным градиентом температуры. Представлен анализ теплообмена в верхнемантийном и 
нижнемантийном потоках у границы 670 км при прямотоке и противотоке. Оценена величина уменьшения 
средней температуры потока для нижнемантийного теплового пограничного слоя вблизи границы 670 км 
при противотоке у этой границы. Представлены оценки разности плотностей и температур в мантии под 
континентом и океаном, обеспечивающих превышение уровня поверхности континента над уровнем океа-
нического дна, равное 7 км. Сопоставление оцененного характерного изменения температуры с данными 
о тепловых потоках в мантии под океаном и континентом приводит к заключению, что у границы 670 км су-
ществует прямоточное течение верхнемантийных и нижнемантийных потоков. Проводится анализ влияния 
прямотока на границе 670 км на структуру крупномасштабных мантийных течений. Для двух различных си-
туаций взаимодействия верхнемантийных течений под океаном с мантией под континентом представлены 
крупномасштабные течения в верхней и нижней мантии

Ключевые слова: Верхняя мантия, нижняя мантия, граница 670 км, срединно-океанический хребет, свободно-конвек-

тивные течения, прямоток, противоток, температура, геодинамическая структура, континент 
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The object of the study is a two-layer geodynamic model of the Earth’s mantle, including the upper and lower 
mantle. The subject of the study is the direction of fl ow at the top and bottom of the lower mantle. It is determined 
under the known geodynamic structure in the upper mantle, the known direction of the fl ow at its roof and in the 
presence of a lifting fl ow in the mid-ocean ridge area. The aim of the study is to reveal the character of interaction 
between the upper and lower mantle large-scale free fl owing cells. At the upper-lower mantle boundary, two types 
of interaction of upper- and lower-mantle fl ows are possible: either unidirectional fl ows - cocurrent fl ow, or oppositely 
directed - counterfl ow. Horizontal large-scale currents at the 670 km boundary are a consequence of the horizontal 
temperature gradient under conditions of free convection. Heat transfer from the fl ow interface occurs under con-
ditions of free convection, and the intensity of heat transfer at this boundary is determined by the vertical temper-
ature gradient. The analysis of heat transfer in upper-mantle and lower-mantle fl ows at the 670 km boundary with 
cocurrent fl ow and counterfl ow is presented. The decrease in the average fl ow temperature for the lower mantle 
thermal boundary layer near the 670 km boundary with a counterfl ow at this boundary is estimated. The density 
and temperature differences in the mantle under the continent and the ocean, providing an excess of the surface 
level of the continent above the level of the ocean fl oor, equal to 7 km, are presented. Comparison of the estimated 
characteristic temperature difference with data on heat fl ows in the mantle under the ocean and the continent leads 
to the conclusion that there is a cocurrent fl ow of upper mantle and lower mantle fl ows at the 670 km boundary. The 
infl uence of the cocurrent fl ow at the 670 km boundary on the structure of large-scale mantle fl ows is analyzed. For 
two different situations of interaction of upper mantle fl ows under the ocean with the mantle under the continent, 
large-scale fl ows in the upper and lower mantle are presented

Key words: upper mantle, lower mantle, 670 km boundary, mid-ocean ridge, free-convective fl ows, cocurrent fl ow, counterfl ow, 
temperature, geodynamic structure, continent

Введение. Геология – историческая наука. 
На основе современных геологических и 

геофизических данных о строении Земли мо-
жет быть изучена история ее развития. Дру-
гими словами, при известных конечных гра-
ничных условиях можно выяснить процессы, 
следствием которых являются современная 
Земля и ее структура. Это обратная задача, 
которая имеет множество решений, строго го-
воря, бесконечное число решений. Прямые за-
дачи имеют одно или несколько решений, ког-
да известны начальные и граничные условия и 
модель процессов, протекающих в изучаемом 
объекте. 

Объектом исследования является двух-
слойная геодинамическая модель мантии 
Земли, включающая верхнюю и нижнюю 
мантию. 

Предмет исследования – направление 
течения у кровли и подошвы нижней мантии. 
Оно определяется при известной геодинами-
ческой структуре в верхней мантии, известном 
направлении течения у ее кровли и при на-
личии подъемного потока в области средин-
но-океанического хребта. 

Цель исследования – выявить характер 
взаимодействия верхне- и нижнемантийных 

крупномасштабных свободно-конвективных 
ячеек.

Задачи исследования: проанализировать 
тепловое и гидродинамическое взаимодей-
ствие верхне- и нижнемантийных свобод-
но-конвективных потоков у границы 670 км; 
определить влияние прямотока на границе 
670 км на структуру мантийных течений. При 
изучении геологических и геофизических про-
цессов, которые происходили в ходе эволюции 
Земли, используется метод моделирования.

В геодинамической модели, построенной 
на основе известных геологических и геофизи-
ческих данных, должны быть выполнены три 
закона сохранения: 

1) закон сохранения энергии;
2) закон сохранения вещества;
3) закон сохранения импульса. 
Справедливость модели обосновывается 

соответствием полученных решений реаль-
ным граничным условиям.

В исследовании рассматривается двух-
слойная геодинамическая модель мантии 
Земли, представляющая собой верхнюю и 
нижнюю мантию1. Граница верхней и нижней 
мантии расположена на глубине 670 км [2; 7]. 
Верхняя мантия  – трехслойная, она состоит 

1 Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Гео, 2001. – 409 с.
2 Там же.
3 Там же.
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из верхнего слоя океанической и континен-
тальной литосферы, астеносферы до глубины 
410 км и слоя С до глубины 670 км 2.

В настоящее время с геодинамической 
точки зрения нижняя мантия рассматривается 
однослойной3. Источником тепловой энергии 
является ядро Земли и радиогенное тепло в 
коровом слое континентальной литосферы. 
Тепловая энергия, поступающая в мантию 
Земли, количественно оценивается по тепло-
вой энергии, отданной от поверхности Земли в 
атмосферу (океан).

Геодинамические движения в мантии су-
ществуют в поле тепловых гравитационных 
сил, то есть в условиях тепловой гравитаци-
онной (свободной) конвекции. Уравнения сво-
бодной конвекции представлены уравнением 
движения, уравнением теплообмена и урав-
нением неразрывности. При количественном 
анализе геодинамических движений закон со-
хранения импульса представлен уравнением 
движения, закон сохранения энергии – урав-
нением теплообмена, закон сохранения ве-
щества отражен уравнением неразрывности 
(сплошности). С реологической точки зрения 
мантия является высоковязкой средой (жид-
костью), за исключением литосферы. При 
построении геодинамической модели мантии 
должны быть выполнены три основных закона 
сохранения. Геодинамика мантии изучается 
с помощью экспериментального и теоретиче-
ского моделирования свободно-конвективных 
течений в вязкой среде.

Результаты исследования. 
Двухслойная конвекция в мантии. Гра-

ница верхней и нижней мантии, расположен-
ная на глубине 670 км (радиус R

в
 = 5700 км), 

и граница ядро–мантия, расположенная на 
глубине 2880 км (радиус R

н
 = 3486 км), пред-

ставляют собой сферические поверхности. 
Радиус для границы верхняя-нижняя мантия 
R

в
 = R

З
 – 670 км = 5700 км, где радиус Земли 

R
З
 = 6370 км. Для границы ядро-мантия радиус 

R
н
 = R

З
 – 2880 км = 3490 км. Толщина нижней 

мантии h = R
в
 – R

н
 = 2210 км соизмерима с ра-

диусом R
н
 и сферичностью слоя в решениях 

нельзя пренебречь. Для наглядности схемати-
ческое представление геодинамических тече-
ний будем выполнять в плоском приближении. 

Согласно лабораторному моделирова-
нию в горизонтальном слое вязкой жидкости, 

подогреваемом снизу, горизонтальный размер 
свободно–конвективной ячейки X = (1...1,5)L, 
где L – толщина слоя4. Подъемное течение при 
y = 0,5L (в среднем горизонтальном сечении 
слоя) локализовано в области 0 ≤ x  ≤ 0,125L. 
При числах Рэлея Ra =  βg∆TL/aν ≥ 106 в кон-
вектирующем горизонтальном слое наблюда-
ется турбулентный режим течения, при этом 
число Рейнольдса Re = uL/ν << 1 (Re ≈ 10-19). 
Здесь β – коэффициент теплового расшире-
ния, g – ускорение силы тяжести, ∆T – перепад 
температуры в слое, а – коэффициент темпе-
ратуропроводности,  ν – коэффициент кинема-
тической вязкости.

При значениях числа Прандтля 
Pr = ν/а ≈ 1021 толщина теплового пограничного 
слоя δ

тпс
 у горизонтальной поверхности тепло-

обмена составляет 5...8 % от L и определяется 
из соотношения

δ
тпс

 = (Ra
вс

aν/βg∆T
тпс

)1/3,                                     (1)

где Ra
вс

 = 104 – значение числа Рэлея для при-
стенного ячеистого течения у поверхности те-
плообмена; 

∆T – перепад температуры в тепловом по-
граничном слое у поверхности теплообмена.

Астеносферный слой и слой С разделены 
на глубине 410 км границей фазового перехо-
да «оливин–вадслеит». Превращение оливина 
в вадслеит сопровождается скачком плотности 
∆ρ/ρ = 0,07, наклон границы фазового перехо-
да dP/dT = 3 ∙ 106 Па/°С, где P – давление [6; 9]. 
Эта граница фазового перехода проницаема 
для свободно-конвективных течений5. Наличие 
фазовой границы слабо сказывается на скоро-
сти течения. Согласно численным решениям 
[4], число Нуссельта Nu = qL/∆Tλ (q – тепловой 
поток, λ – коэффициент теплопроводности) 
возрастает на несколько процентов по сравне-
нию со случаем отсутствия фазовой границы. 
Поэтому течение в верхней мантии представ-
ляет собой единую ячейку по всей толщине 
верхней мантии.

На рис. 1а представлена схема течения 
в верхней и нижней мантии для южной части 
Атлантического океана от Срединно-Атланти-
ческого хребта (САХ) до Африки. В верхней 
мантии направление движения в крупномас-
штабной ячейке известно. Астеносферное 
движение у подошвы океанической литосферы 
направлено от срединно-океанического хреб-

4 Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Гео, 2001. – 409 с. 
5 Там же.
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та к континенту, а у кровли верхней мантии 
направление течения от континента к средин-
но-океаническому хребту. Подъемный поток 
расположен под САХ, а опускной – под конти-
нентом (Африкой). 

Верхнемантийная крупномасштабная кон-
вективная ячейка, представляет собой плоский 
слой высотой L

2
 = 670 км –  δ

лит
 ( δ

лит
  – толщина 

литосферы) и горизонтальным размером, со-
измеримым с толщиной мантии L

м
 (L

м
/L

2
 = 4.4). 

Течение в этом слое возникает вследствие го-
ризонтального градиента температуры  ∂T/∂x, 
представляющего собой вектор, который на-
правлен от континента к срединно-океаниче-
скому хребту (СОХ): температура монотонно 
уменьшается по мере удаления от СОХ6. Ре-
зультаты экспериментальных и теоретических 
исследований [8] показали, что в плоском гори-
зонтальном слое, нагреваемом снизу и охлаж-
даемом сверху, закономерности свободно-кон-
вективного теплообмена сохраняются и при 
наличии вынужденного ламинарного течения в 
этом плоском слое. Горизонтальные течения, 
возникающие под действием горизонтального 
градиента температуры, слабо сказываются 

а) б)

Рис. 1. Характер изменения температур мантийных течений при прямотоке (а) и противотоке (б) 
у границы верхняя-нижняя мантия. Индекс (1) означает, что величина относится к более горячему 

потоку у кровли нижней мантии, индекс (2) – к потоку у подошвы верхней мантии. Верхний индекс (') 
обозначает температуру потока, направленного к границе верхняя-нижняя мантия, верхний индекс ('') 
обозначает температуру потока, направленного от этой границы. v

1
 – скорость нижнемантийного 

восходящего свободно-конвективного течения / Fig. 1. The nature of changes in the temperatures of mantle 
fl ows with cocurrent fl ow (a) and counterfl ow (b) at the upper-lower mantle boundary. Index (1) means that the 

value refers to the hotter fl ow at the roof of the lower mantle, index (2) refers to the fl ow at the base of the upper 
mantle. The upper index (') denotes the temperature of the fl ow directed to the upper-lower mantle boundary, the 

upper index ('') denotes the temperature of the fl ow directed from this boundary. v
1
 is the velocity 

of the ascending free-convective fl ow in the lower mantle

на интенсивности теплообмена на горизон-
тальной поверхности при разности температу-
ры между стенкой и жидкостью, вызывающей 
неустойчивую стратификацию. Это означает, 
что при определении интенсивности теплооб-
мена от поверхности, ограничивающей круп-
номасштабную ячейку, определяющим явля-
ется перепад температуры по вертикали (по 
направлению силы тяжести) [8].

Рассмотрим свободно-конвективную 
ячейку под океаном и частично – под конти-
нентом в нижней мантии. Нижнемантийная 
крупномасштабная ячейка, толщина которой 
L = 2,21 ∙ 106 м, согласно экспериментальным 
исследованиям, имеет горизонтальный раз-
мер X = (1...1,5)L7. Подошвой нижней ман-
тии является ядро–мантийная граница, от 
которой тепло передается в условиях сво-
бодной поверхности нижней мантии. Трени-
ем между высоковязкой мантией и жидкоме-
таллическим низковязким внешним ядром 
можно пренебречь. Как уже было сказано, 
интенсивность теплообмена на этой границе 
определяется на основании закономерности 
теплообмена при свободной конвекции от го-

6 Кирдяшкин А. Г. Тепловые гравитационные течения и теплообмен в астеносфере. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 

1989. 81 с.
7 Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Гео, 2001. – 409 с. 
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ризонтальной поверхности; при y = 0,5L подъ-
емный (и опускной) поток локализуется в об-
ласти 0 ≤ x  ≤ 0,125L.

Определить направление течения в ниж-
немантийной ячейке можно только на основа-
нии исследования влияния закономерностей 
температуры на границе 670 км на направле-
ние течения в верхнемантийной крупномас-
штабной ячейке. Определяющим критерием 
является соответствие распределения темпе-
ратуры на этой границе геологическим и гео-
физическим данным о теплообмене в мантии 
под океаном и континентом. 

Влияние направления течений у гра-
ницы 670 км на конвективную структуру 
мантии. Закономерность изменения темпе-
ратуры на границе 670 км зависит от направ-
ления горизонтальных течений в верхней и 
нижней мантии у этой границы. Возможны 
два случая: 

1) случай, когда направления горизон-
тальных течений совпадают – это прямоток 
(см. рис. 1а); 

2) случай, когда течения противоположно 
направлены – это противоток (рис. 1б). 

Расчет теплообменных аппаратов обоих 
типов (с прямотоком и противотоком) пред-
ставлен в [3]. 

Рассмотрим характер изменения темпе-
ратуры жидкости при прямотоке (см. рис. 1а). 
При спутных потоках, т. е. при прямотоке, гра-
ница между потоками подвижная, и в первом 
приближении пренебрегаем трением между 
потоками при различных значениях u

1
 и u

2
, 

которые представляют собой максималь-
ные значения скорости потоков. Плотности 
потоков 1 и 2 равны соответственно ρ

1
 и ρ

2
 

и их теплоемкость равна с. При толщине 
теплового пограничного слоя, определяе-
мой соотношением (1) и много меньшей L, 
скорость потоков 1 и 2 постоянная и равная 
u

1
 и u

2
 соответственно. Можно определить 

теплоемкость потоков жидкости в единицу 
времени
C

1
 = u

1
ρ

1
δ

тпс1
с и C

2
 = u

2
ρ

2
δ

тпс2
с,                        (2)

где δ
тпс1

 и δ
тпс2

 – толщины тепловых погранич-
ных слоев, в которых постоянный перепад 
температуры равен соответственно T

1
 – T

0
 и 

T
0
 – T

2
, 

где T
1
 – температура более нагретого потока 

(потока 1);
T

2
 – температура менее нагретого потока 

(потока 2);
T

0
 – температура границы между потоками.

На рис. 1а представлен характер измене-
ния температуры при прямотоке при С

1
 = С

2
 [3]. 

Для анализа процессов при прямотоке и про-
тивотоке у границы 670 км в первом приближе-
нии принимаем С

1
 ≈ С

2
. 

Запишем тепловой баланс для потока 1 и 
потока 2: 

Q
1
 = u

1
ρ

1
cδ

тпс1
(T

1
 – T

0
) = C

1
(T

1
 – T

0
) и Q

2
 = u

2
ρ

2
cδ

тпс2

(T
0
 – T

2
) = C

2
(T

0
 – T

2
). 

Поскольку Q
1
 = Q

2
, то получаем 

(T
1
 – T

0
)/(T

0
 – T

2
) = C

2
/C

1
.                                                 (3)

Из соотношения (3) следует, что отноше-
ние изменения температуры в потоках обратно 
пропорционально отношению их теплоемко-
стей. При С

1
 = С

2
 получаем T

1
 – T

0
 = T

0
 – T

2
 и, 

следовательно, T
0
 = (T

1
 + T

2
)/2.

Из соотношения (3) следует, что 

T
0
 = (T

1
 + ξT

2
)/(1 + ξ),                                                                                   (4)

где ξ = C
2
/C

1
. При уменьшении величины ξ 

температура T
0
 возрастает, что указывает на 

увеличение температуры в мантии под кон-
тинентом. Температура границы раздела при 
ξ = 1 постоянна и равна (T

1
 + T

2
)/2. Как видно 

из рис. 1а, в этом случае в области подъем-
ного потока в верхней мантии наблюдается 
нисходящее течение в нижней мантии. В об-
ласти нисходящего течения под континентом 
существует восходящее нижнемантийное те-
чение.

Рассмотрим случай, когда у границы 
верхняя-нижняя мантия горизонтальные те-
чения разнонаправленные (противоточные). 
В верхней мантии течение в области САХ вос-
ходящее. В случае противотока восходящее 
течение и в нижней мантии. В этом случае у 
границы верхняя-нижняя мантия в области 
восходящих течений будут максимальные 
температуры как для нижней, так и для верх-
ней мантии, а в области нисходящих течений 
минимальные температуры как для верхней, 
так и для нижней мантии (рис. 1б). При такой 
структуре нижнемантийных течений в океани-
ческой области (САХ) средняя температура 
мантии наибольшая, а в области мантии под 
континентом – наименьшая.

Для случая противотока оценим величи-
ну уменьшения средней температуры потока 1 
∆Т

1
 = Т

1
' – Т

1
'' для нижнемантийного теплово-

го пограничного слоя вблизи границы 670 км. 
Количество тепла, передаваемого на границе 
670 км из нижней мантии, Q = qX, 
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где X – горизонтальный размер нижнемантий-
ной ячейки; 

q – удельный тепловой поток. 
Количество тепла, отданное нижнеман-

тийным потоком, Q
1
 = u

m
δ

тпс
∆T

1
ρ

1
с

1
, 

где u
m
 – скорость течения, постоянная по тол-

щине теплового пограничного слоя, так как 
толщина теплового пограничного слоя много 
меньше толщины нижней мантии;

δ
тпс

– средняя толщина теплового погранич-
ного слоя, имеющего температуру Т

1
''. 

Из равенства Q
1
 = Q получаем 

∆T
1
 = qX/u

m
δ

тпс
ρ

1
с

1
. 

При значениях параметров: q = 0,0971 Вт/м2, 
X = 1,5L = 2.4 ∙ 106 м, u

m
 = 2 ∙ 10-9 м/с, δ

тпс
 = 105 м, 

ρ
1
 = 4400 кг/м3 и с

1
 = 1200 Дж/кг∙°С находим 

∆T
1
 = 298 °С.

Оценка разности плотностей и темпе-
ратур в мантии под континентом и океаном. 
Величина падения средней температуры ниж-
немантийного потока ∆Т

1
 = Т

1
' – Т

1
" = 298 °С 

указывает на снижение и средней темпера-
туры по толщине мантии. Это означает, что в 
случае противотока у границы 670 км нижняя 
мантия под континентом тяжелее, чем под оке-
аном. Напротив, В. В. Белоусов [1] указывал на 
то, что под океанами мантия тяжелее, чем под 
континентами. По этой причине и образуются 
океаны. Плотность под океанами может быть 
больше по двум причинам: 

1) мантия под океаном может иметь мень-
шую среднюю температуру, чем под континентом; 

2) мантия под океаном имеет более плот-
ные породы из–за обеднения мантии под кон-
тинентом тяжелыми породами. 

В. П. Трубицын и Е. В. Харыбин [5] пока-
зали, что процессы седиментации имеют за-
тухающий характер во времени и асимптоти-
чески прекращаются. К тому же, если и есть 
разность плотности в мантии под континен-
том и под океаном, то возникающий градиент 
плотности вызывает горизонтальные течения, 
которые выравнивают распределение плотно-
сти по горизонтали в отсутствие постоянного 
источника массы. За время жизни Земли эти 
процессы выравнивают по горизонтали имею-
щее место различие плотностей.

Что касается изменения плотности от 
температуры, то тепловой источник является 
постоянным источником, создающим плотност-
ную неоднородность, вызванную тепловыми 
гравитационными течениями, то есть различи-
ем температуры. И пока существует источник 
тепловой энергии, будет существовать плот-

ностная неоднородность, вызванная различи-
ем температуры в пространстве и во времени.

Оценим, насколько должна быть больше 
средняя температура мантии под континен-
том, чем средняя температура мантии под 
океаном, чтобы уровень дневной поверхности 
континента был на ∆h = 7 ∙ 103 м выше, чем 
уровень океанического дна. Разность между 
литостатическим давлением под континентом 
на уровне дна океана и гидростатическим дав-
лением на океаническом дне, вследствие ко-
торой создается разность уровня поверхности 
континента и дна океана ∆h, определяется ра-
венством DP

ко
 = ∆r

ко
∆h, 

где ∆h = ∆h
к
 + ∆h

о
, ∆h

к
 – высота дневной по-

верхности континента над уровнем поверхно-
сти океана; 

∆h
о
 – средняя глубина океана. 

На высоте ∆h
к
 разность плотностей равна 

r
к
 – r

возд
, 

где r
к
 – плотность континента; 

r
возд

 – плотность воздуха.
На глубине ∆h

о
 разность плотностей рав-

на r
к
 – r

H2O
, 

где r
H2O

 – плотность воды. 
Тогда среднее значение разности плотно-

стей ∆r
ко

 по всей высоте ∆h будет 
∆ρ

ко
 = ∆h

к
 r

к
/(∆h

о
 + ∆h

к
) + [∆h

о
(r

к
 – r

H2O
)]/

/(∆h
о
 + ∆h

к
). Для ∆h

о
 = 4,5 ∙ 103 м и ∆h

к
 = 2,5 ∙ 103 м, 

при r
к
 = 3 ∙ 103 кг/м3 и r

H2O
 = 103 кг/м3 получаем 

среднюю разность плотностей 
∆r

ко
 = 2,36 ∙ 103 кг/м3.
Определим величину среднего перепада 

температуры между мантией под континентом 
и мантией под океаном TD ко

. Разность давле-
ний DP

ко
 определяется перепадом температу-

ры TD ко
. Имеет место следующий баланс дав-

ления: 
(∆h

о
 + ∆h

к
)∆ρ

ко
 =  TD ко

βr
м
H, 

где r
м
 – средняя плотность мантии, 

H – расстояние от границы ядро-мантия до 
поверхности. Из этого равенства находим

TD ко
 = (∆h

о
 + ∆h

к
)∆ρ

ко
/βr

м
H.                                                                  (5)

Для β = 3 ∙ 10-5 1/°С, r
м
 = 4,4 ∙ 103 кг/м3 и 

H = 2,88 ∙ 106 м из соотношения (5) следует, что 

перепада температуры TD ко
 = 44 °С достаточ-

но для существования перепада высот между 
континентом и океаном ∆h = ∆h

к
 + ∆h

о
 = 7 ∙ 103 м. 

Другими словами, если средняя температура 
мантии под континентом больше на 44 °С, чем 
температура мантии под океаном, то уровень 
дна океана будет на 7∙103 м ниже, чем дневная 
поверхность континента.
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В условиях противоточного течения у 
границы 670 км температура мантии под кон-
тинентом ниже, чем температура мантии под 
океаном (см. рис. 1б). В этом случае в области 
восходящего течения (под СОХ) должен быть 
континент, а в области нисходящего течения – 
океан. Это противоречит геологическим и гео-
физическим данным. 

Как следует из соотношения (4), в усло-
виях прямотока на границе 670 км температу-
ра этой границы T

0
 возрастает при отношении 

теплоемкостей потоков C
2
/C

1
 < 1. В реальных 

условиях мантии C
1
 > C

2
, и поэтому мантия под 

континентом более нагрета, чем под океаном, 
что подтверждается геолого-геофизическими 
данными. Более высокий средний удель-

Рис. 2. Структура течения под океаном и континентом при наличии зоны субдукции / 
Fig. 2. The fl ow structure under the ocean and the continent in the presence of a subduction zone

в области нисходящего верхнемантийного 
течения – восходящее нижнемантийное тече-
ние. На границе верхняя–нижняя мантия мож-
но пренебречь вязкостным трением в случае 
прямотока, и закономерности теплообмена на 
этой границе соответствуют закономерностям 
свободно-конвективного теплообмена от гори-
зонтальной поверхности в большом объеме, 
в условиях неустойчивой стратификации. В 
случае субдукции (рис. 2) из-за различия гра-
ничных условий в океаническом и континен-
тальном крыльях зоны субдукции существует 
необходимость выполнения решений двух со-
пряженных задач.

Заключение. В результате исследований 
выяснен характер взаимодействия верхнеман-
тийных и нижнемантийных крупномасштабных 
свободно–конвективных ячеек: на границе 

ный тепловой поток на океаническом дне 
q

о
 = 0,0782 Вт/м2 по сравнению со средним тепло-

вым потоком на континентах q
к
 = 0,0565 Вт/м2 

и наличие радиогенного тепловыделения в 
континентальной коре8, составляющего зна-
чительную долю, при постоянной температуре 
границы ядро-мантия, обусловленной интен-
сивным свободно-конвективным теплообме-
ном во внешнем ядре, указывают, что мантия 
под континентом более нагрета, чем мантия 
под океаном. При прямотоке нижнемантийных 
и верхнемантийных течений у границы верх-
няя-нижняя мантия температура мантии под 
континентом выше, чем температура мантии 
под океаном, т. е., не обнаруживается проти-
воречий с геологическими и геофизическими 
знаниями, имеющимися в настоящее время. 
Отсюда следует вывод, что вблизи границы 

верхняя–нижняя мантия горизонтальные верх-
немантийные течения и горизонтальные ниж-
немантийные течения однонаправленные, то 
есть существует прямоток. 

Структура течений в мантии при пря-
мотоке у границы 670 км. На основании изло-
женного можно представить геодинамическую 
структуру в верхней и нижней мантии при су-
ществовании нисходящего течения в верхней 
мантии под континентом (случай пассивной 
континентальной окраины) (см. рис. 1а), а так-
же при существовании субдукции океаниче-
ской литосферы в области континентального 
крыла (см. рис. 2). В области подъемного верх-
немантийного течения (в области СОХ) суще-
ствует нисходящее нижнемантийное течение, 

8 Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Гео, 2001. – 409 с. 
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Ñïèñîê ëèòåðàòóðû                                                                                              

верхняя-нижняя мантия существует прямо-
точное течение верхнемантийного и нижне-
мантийного течения. В области нисходящего 
верхнемантийного течения под континентом и 
в зоне субдукции существует восходящее те-

чение в нижней мантии. В условиях прямото-
ка на границе верхняя нижняя мантия силами 
трения между верхнемантийным и нижнеман-
тийным течениями можно пренебречь.
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Ведется поиск полупроводников, позволяющих обеспечить термоэлектрическую эффективность. Наблю-
дается повышенный интерес к изучению термоэлектрических (термоЭДС) свойств природного пирита. Объ-
ектом исследования является природный пирит n- и р-типа проводимости. Предметом исследования яв-
ляются термоэлектрические свойства пирита. Цель исследования – выявить закономерности изменения 
электрофизических свойств природного пирита в зависимости от температуры. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить следующие задачи: собрать установку для снятия температурных зависимо-
стей напряжения U(T) и удельного сопротивления ρ(Т) природного пирита в диапазоне 300...600 К; выявить 
температурные зависимости напряжения U(T), фиксирующегося между двумя различными точками на по-
верхности образцов природного пирита в диапазонеот 300...600 К;  определить температурные зависимо-
сти удельного сопротивления ρ(Т) образцов природного пирита в диапазоне 300...600 К; проанализировать 
полученные результаты с точки зрения теоретических представлений о процессах переноса электрического 
заряда и тепла в полупроводниковых материалах; дать оценку перспективности практического использова-
ния природного пирита в термоэлектрическом материаловедении. Представлены результаты исследования 
термоэлектрических свойств природного пирита FeS

2
 n- и р-типа проводимости, а также природного пирита 

с кварцевыми включениями. Проведение данного исследования обусловлено необходимостью поиска и из-
учения новых составов, на основе которых могут изготавливаться  экономичные и относительно дешевые 
термоэлектрические материалы. Экспериментальным путем получены температурные зависимости удель-
ного сопротивления и напряжения, зафиксированного  между двумя точками на поверхности образцов. Для 
этого образцы, закрепленные между двух контактов в измерительной ячейке, выдерживающей нагревание 
до температуры 600 К, помещались в муфельную печь ПМ-8. Большая масса керамики и малая скорость 
увеличения температуры муфельной печи обеспечили равномерное нагревание исследуемых образцов пи-
рита. Для повышения равномерности нагрева как объемных, так и поверхностных слоев эксперименталь-
ных образцов использован специальный металлический куб, который дополнительно выполнял роль элек-
тростатического экрана. Последнее актуально с точки зрения повышения качества проводимых измерений. 
В ходе исследования выявлено, что у образцов с кварцевыми включениями с ростом температуры быстрее 
растет напряжение, чем у образцов дырочного и электронного пирита. Установлено, что максимальные 
значения напряжения, фиксирующегося между двумя точками на поверхности образцов, составляют 
2,5×104 мкВ для пирита с кварцевыми включениями, 1,4×104 мкВ – для дырочного пирита и не превышают 
7×103 мкВ для электронного пирита. Максимальные значения удельного сопротивления составили 15 Ом×м 
для дырочного пирита, 432,75 Ом×м – для электронного пирита и 1 к  – для пирита с кварцевыми вклю-
чениями. На основании полученных данных сделан вывод о том, что дырочный пирит с практической точки 
зрения является наиболее перспективным материалом для использования в термоэлектрическом материа-
ловедении. Обсуждаются физические механизмы наблюдаемых эффектов
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The search for semiconductors that allowed to provide thermoelectric effi ciency is under way. There is an in-
creased interest in the study of thermoelectric (thermoelectric EMF) properties of natural pyrite. The object of 
the study is natural pyrite of n- and p-type conductivity. Thermoelectric properties of pyrite are the subject of the 
study. The purpose of the study is to reveal regularities of changes in the thermoelectric properties of natural pyrite 
depending on temperature. To reach this purpose the following problems should be solved: to collect the equip-
ment for temperature dependences of voltage U(T) and resistivity ρ(T) of natural pyrite in the range 300...600 K; to 
determine temperature dependences of voltage U(T), fi xed between two different points on the surface of natural 
pyrite samples in the range 300...600 K; to determine temperature dependences of resistivity ρ(T) of natural pyrite 
samples in the range 300...600 K; to analyze obtained results in terms of theoretical and applied research. The 
results of the study of thermoelectric properties of natural pyrite FeS

2
 n- and p-type conductivity, as well as natural 

pyrite with quartz inclusions are presented. This study is due to the need to search for and study new compositions, 
on the basis of which economical, cheap thermo generators can be manufactured. Experimentally, temperature 
dependencies of resistivity and voltage fi xed between two points on the surface of the samples were obtained. For 
this purpose, samples fi xed between two contacts in a specially prepared cell were placed in a muffl e furnace that 
ensures uniform heating. For improving uniform heating as inside as surface layers of the experimental samples the 
special metal cube, which has function of the electrostatic protector in addition, has been used. It is special actually 
from a point of view raising quality of the measuring. Samples with quartz inclusions have been found to exhibit 
steeper voltage rises with increasing temperature than samples of hole and electron pyrite. It has been proved that 
the maximum values of the voltage recorded between two points on the surface of the samples are 2.5×104μV for 
pyrite with quartz inclusions, 1.4×104μV for hole pyrite and do not exceed 7×103μV for electron pyrite. The maximum 
resistivity values are 15 Ωm×m for hole pyrite, 432.75 Ωm×m for electron pyrite and 1 kΩm∙m for pyrite with quartz 
inclusions. Based on the data obtained, the authors conclude that hole pyrite from a practical point of view is the 
most promising material for using in thermoelectric materials science. The physical mechanisms of the observed 
effects are discussed

Key words: natural pyrite, heterogeneities, internal electric fi eld, temperature dependences, voltage, resistivity, thermoelectric 
materials, samples, muffl e furnace, quartz inclusions

Введение. Постоянно расширяющаяся об-
ласть применения электроники в различных 

сферах деятельности человека предопределя-
ет вовлечение в использование разнообразных 
природных и специально синтезированных в 
лабораторных условиях полупроводниковых 
материалов. В связи с этим,  ведется поиск 
полупроводников, обладающих заданными ха-
рактеристиками, удовлетворяющими тем или 
иным требованиям. Одним из направлений 
поиска полупроводниковых материалов явля-
ется термоэлектрическое материаловедение, 
в настоящее время остро нуждающееся в от-
носительно дешевых компонентах, которые 
можно было бы использовать для создания 

термоэлементов. Они должны обладать боль-
шей, чем у металлов, величиной коэффициен-
та термоЭДС, высокой электропроводностью 
и низкой теплопроводностью, что в соответ-
ствии с критерием А. Ф. Иоффе, позволило бы 
обеспечить им  приемлемое значение термо-
электрической эффективности. Наблюдается 
повышенный интерес к изучению термоэлек-
трических свойств различных материалов [1; 
7; 8; 9; 12] и, в частности, природных полупро-
водниковых соединений1. 

Актуальность исследования. Известно, 
что термоэлектрические элементы, исполь-
зующиеся для создания полупроводниковых 
приборов генерации электрического тока, 

1 Степанов Н. П. Температурная зависимость физических свойств пирита, влияющая на его термоэлектрическую эффек-
тивность // Кулагинские чтения: материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. ЗабГУ. – Чита. 2019. – С. 183–188; Степанов Н. П., 

Немов С. А., Свешников И. В., Грабко Г. И.,  Власов А. Н., Лесков А. В., Калашников А. А., Степанова Л. Э. Температурные 
зависимости коэффициента термоэдс, удельного сопротивления и теплопроводности электронного и дырочного пирита 
FeS

2
 в интервале 293–400 K // Физика и техника полупроводников. – 2021. – Т. 55, вып.  9. – С. 826–831.
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должны сочетать надежность, компактность, 
экономичность и эффективность. Есть осно-
вания предполагать, что одними из перспек-
тивных составов, удовлетворяющих обозна-
ченным запросам, могут являться сульфиды 
и, в частности пирит FeS

2
2. Данные минералы 

широко распространены в природе, входят 
в состав большинства массивных гидротер-
мальных рудных тел, встречаются в гидротер-
мальных жилах и метасоматических форма-
циях любой температуры образования. Они 
являются объектом добычи в промышленных 
масштабах3. Последнее обусловлено тем, что 
сульфиды, среди которых преобладают би-
нарные соединения серы с железом, никелем, 
медью, кобальтом, свинцом и др. (CoS

2
, NiS

2
, 

(Fe, Cu)S
2
, RuS

2
, (Ni, Си)S

2
 и др.) – это одна из 

важнейших групп рудных минералов, содержа-
щих большую часть мировых запасов цветных 
металлов.

Объект исследования – природный пирит 
n- и р-типа проводимости.

В свою очередь, пирит FeS
2
 является са-

мым распространенным среди данных матери-
алов, свойства которого достаточно подробно 
изучены4. Так, согласно результатам предыду-
щих исследований, установлено, что FeS

2
 отно-

сится к полупроводникам. При этом в природе, в 
частности на месторождениях Забайкальского 
края, встречаются образцы природного пирита 
как n-, так и р-типа проводимости5. Его термо-
ЭДС a

ТЕРМО 
значительно повышается в области 

высоких температур. С другой стороны, та же 
a

ТЕРМО
 имеет зависимость обратно пропорцио-

нальную от концентрации свободных носите-
лей заряда (НЗ)6. Последний параметр может 
значительно варьироваться как по знаку, так и 
по величине для различных образцов пирита. 
Этот эффект, вероятнее всего, обусловлен на-
личием в образцах пирита FeS

2
 как донорной, 

так и акцепторной примесей одновременно.
Таким образом, распространенность пирита 
в природе, а также варьирование в широких 

пределах его физических и, в частности, тер-
моэлектрических свойств, позволяют рассма-
тривать данное химическое соединение как 
перспективный материал для создания на его 
основе дешевых преобразователей тепловой 
энергии в электрическую.

Цель исследования – выявить закономер-
ности изменения электрофизических свойств 
природного пирита в зависимости от темпера-
туры.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо было решить следующие задачи:

1) собрать установку для снятия темпе-
ратурных зависимостей напряжения U(T) и 
удельного сопротивления ρ(Т) природного пи-
рита в диапазоне 300...600 К; 

2) выявить температурные зависимости 
напряжения U(T), фиксирующегося между 
двумя различными точками на поверхности 
образцов природного пирита в диапазоне 
300...600 К;

3) определить температурные зависимо-
сти удельного сопротивления ρ(Т) образцов 
природного пирита в диапазоне 300...600 К;

4) проанализировать полученные резуль-
таты с точки зрения теоретических представ-
лений о процессах переноса электрического 
заряда и тепла в полупроводниковых матери-
алах;

5) дать оценку перспективности практиче-
ского использования природного пирита в тер-
моэлектрическом материаловедении.

Образцы, методика и техника экспери-
мента. На рис. 1 представлены образцы при-
родного пирита n-типа проводимости, которая 
определялась по знаку коэффициента термоЭДС 
a

ТЕРМО
 методом горячего зонда. При этом на-

блюдалось варьирование величины a
ТЕРМО

 в 
зависимости от точки приложения на поверх-
ности образцов. В таблице приведены средние 
значения этого параметра, определявшиеся 
при комнатной температуре.

2 Степанов Н. П. Температурная зависимость физических свойств пирита, влияющая на его термоэлектрическую эффек-

тивность // Кулагинские чтения: материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. ЗабГУ. – Чита, 2019. – С. 183–188; Степанов Н. П., 
Немов С. А., Свешников И. В., Грабко Г. И.,  Власов А. Н., Лесков А. В., Калашников А. А., Степанова Л. Э. Температурные 
зависимости коэффициента термоЭДС, удельного сопротивления и теплопроводности электронного и дырочного пирита 

FeS
2
 в интервале 293–400 K // Физика и техника полупроводников. – 2021. – Т. 55, вып.  9. – С. 826–831.

3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
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 Рис. 1. Исследуемые образцы пирита / Fig. 1. Pyrite samples under study

Физические параметры образцов пирита n-типа проводимости /
 Physical parameters of n-type conductivity pyrite samples

Образец / Sample α
ТЕРМО

, мкВ/К U, мкВ R, кОм ρ, 

1 120 200 19,23 432,75

2 140 130 4,43 99,75

3 143 430 11,13 250,5

4 190 300 13,7 308,25

5 103 260 4,6 103,5

Как следует из данных, приведенных в 
таблице, диапазон изменения термоЭДС элек-
тронного пирита составил 103...190 мкВ/К. Для 
дырочного пирита максимальные значения дан-
ного параметра составили α

ТЕРМО
= 350 мкВ/К. 

Удельное сопротивление образцов FeS
2n

-ти-
па варьировалось от 99,75 до 432,75 , 
в отличие от пирита р-типа проводимости, для 
которого ρ=15 ,  и пирита с включениями 
кварца – ρ=1 к .

В результате предварительного иссле-
дования обнаружено наличие собственного 
внутреннего поля в образцах n- и р-типа, ко-
торое является следствием неравномерного 
распределения примеси по объему образца.
Подобный эффект ранее обнаружен в других 
материалах, в частности в сульфиде самария 
[2-5;10; 11; 13] и телуриде свинца [6]. В таблице 
приведены средние значения этого параметра, 
определявшиеся при комнатной температуре.
Принципиальная схема экспериментальной 
установки, использовавшейся для проведения 
температурных измерений, приведена на рис. 2.

В ходе эксперимента измерялись темпе-
ратурные зависимости напряжения U(T), фик-
сирующегося между двумя точками на поверх-
ности образцов, и удельного сопротивления 
ρ(Т). Для чего образцы, закрепленные между 
двух контактов в специально приготовленной 

Рис. 2. Установка для исследования 
электрофизических характеристик образцов 

пирита: муфельная печь ПМ 8  – 1;  контейнер – 2; 
измерительная ячейка – 3, исследуемый 

образец – 4, термопары – 5, мультиметры 
DT 9205А  –  6, милливольтметр двухканальный 
АКТАКОМ АМВ  1084 – 7 / Fig. 2. Installation for 
electrophysical characteristics studying of pyrite 
samples. Muffl e furnace PM 8 – 1; container – 2; 

measuring cell – 3, sample under study – 4, 
thermocouples – 5, multimeters DT 9205A – 6, 

millivoltmeter two-channel AKTACOM AMV 1084 – 7
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ячейке, помещались в муфельную печь, обе-
спечивающую равномерное нагревание всей 
установки и, в частности самих образцов. Тем-
пература определялась с помощью термопар, 
закрепленных на образце. Интервал темпера-
тур составил 300...600 К. Для фиксации вели-
чин напряжения и сопротивления использо-
вался цифровой милливольтметр. При этом 
измерения зависимостей U(T) и ρ(Т) осущест-
влялось в разных режимах, характеризующих-
ся различной скоростью нагревания образцов: 

υ
1
=∆Т

1
/∆t,    υ

2
=∆Т

2
/∆t,    υ

3
=∆Т

3
/∆t, 

где ∆Т
1 
= Т

max
–Т

min
≈175 0С; 

∆Т
2 
≈ 250 0С; 

∆Т
3
/ ≈ 315 0С;

∆t ≈ 10 мин.
Результаты исследования и их обсуж-

дение. Температурная зависимость удельного 
сопротивления ρ(Т) образца природного пири-
та, приведенная на рис. 3, свидетельствует о 
полупроводниковой природе исследуемого ве-
щества. Практически все кривые U(T), снятые 
в режиме нагрев-остывание (рис. 4, кривая 1, 
кривая 2 соответственно), имели «петлеобраз-
ную» форму. При этом экспериментальные 
данные демонстрировали хорошую повторяе-
мость результатов.

Максимальные значения величины напря-
жения зафиксированы для образцов пирита с 
кварцевыми включениями в режиме нагрева-
ния и составили U≈2,5×104 мкВ при темпера-
туреТ≈250 ºС (рис. 5). Наименьшая величина 
напряжения зафиксирована для электронных 
образцов. Значение этого параметра для FeS

2
 

Рис. 3. Температурная зависимость 
удельного сопротивления дырочного пирита / 

Fig. 3. Temperature dependence of the hole 
pyrite resistivity

Рис. 4. Температурная зависимость напряжения 
дырочного пирита: 1 – нагрев; 2 – остывание 

с кварцевыми включениями / Fig. 4. Temperature 
dependence of the hole pyrite voltage: 

1 – heating; 2 – cooling with quartz inclusions

Рис. 5. Температурная зависимость 
напряжения пирита с кварцевыми включениями / 
Fig. 5. Temperature dependence of the pyrite voltage 

with quartz inclusions

n-типа не превышало U≤7×103 мкВ; для дыроч-
ного пирита – U≤1.4×104 мкВ.

При этом, в отличие от пирита с квар-
цевыми включениями, кривые U(T) которого 
демонстрировали достаточно резкое возрас-
тание при нагревании, при определенной тем-
пературе (рис. 5), те же зависимости образцов 
дырочного и электронного FeS

2
 характеризо-

вались более плавным ходом (см. рис. 4). Ве-
роятнее всего, это связано с реакцией полей, 
обусловленных контактной разностью потен-
циалов на границах между основной матрицей 
исследуемого материала и включениями из 
кварца, на температурное воздействие. При-
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рода собственных полей пирита n-, и р-типа 
проводимости может быть обусловлена разно-
стью концентраций донорной или акцепторной 
примесей в объемных слоях соответствующих 
образцов.

Выводы. В ходе экспериментов по изу-
чению влияния температуры на собственные 
внутренние поля образцов природного пири-
та как n-, р-типа проводимости, так и FeS

2
 с 

кварцевыми включениями установлено, что 
зависимости U(T) (см. рис. 4, рис. 5) в режи-
ме нагрев-остывание имеют «петлеобразную» 
форму с более крутыми участками роста и 
спадания для последнего состава. Данный эф-
фект может быть связан с наличием контакт-
ной разности потенциалов на границах между 
основной матрицей исследуемого материала и 
включениями из кварца. Оценка значений мак-
симальных величин напряжений собственных 

внутренних полей и удельных сопротивлений 
исследуемых материалов позволяет сделать 
предположение о том, что наиболее перспек-
тивным составом с точки зрения наилучше-
го сочетания данных параметров является 
дырочный пирит. Для него значения харак-
теристик, отражающих термоэлектрическую 
эффективность, составили соответственно 
U≤1.4×104 мкВ, ρ≈15 . Следовательно,  
FeS

2
 р-типа обладает наибольшей удельной 

проводимостью, которая на порядки превы-
шает аналогичный параметр образцов n-типа. 
Таким образом, полученные в ходе исследова-
ния результаты указывают на необходимость 
поиска путей улучшения термоэлектрических 
характеристик образцов n–типа, что необхо-
димо для создания термоэлементов на основе 
природного пирита.
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АРМИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ 
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OF AIR DEFENСE
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R. Guzaerov, department of Middle and Post-Soviet East, Institute of Scientifi c Information for 
Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN)

Статья посвящена анализу состояния сил противовоздушной обороны армии Турецкой Республики. 
Объектом исследования выступает военно-техническое развитие Турции. Предметом исследования яв-
ляется современное состояние ПВО Турции. Цель исследования – продемонстрировать современное со-
стояние ПВО Турции. Для этого необходимо решить следующие задачи: рассмотреть командную структуру 
войск ПВО Турции; проанализировать имеющиеся образцы техники в войсках ПВО Турции; рассмотреть 
успехи турецкого ВПК в строительстве собственных образцов ПВО. Методология исследования основана 
на системном подходе для рассмотрения турецкого ВПК как целостной системы. Методы исследования: 
ивент анализ применяется для отслеживания основных событий в сфере развития ПВО Турции. Анализ 
источников применяется для изучения сайтов официальных ведомств компаний в сфере ВПК. В работе 
использованы общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Отмечается, что Турция пе-
решла к наступательной внешней политике, что требует от нее высокого уровня подготовки во всех сферах, 
в том числе военной. Приведена структурная организация управления силами ПВО Турции. Aнализируются 
имеющиеся на вооружении турецкой армии образцы вооружений. Приводятся их количественные и каче-
ственные характеристики. Отмечается, что покупка ЗРК С-400 Турцией носила политический характер. Де-
монстрируются успехи турецкого ВПК в разработке средств ПВО, однако на данный момент эти разработки 
не могут удовлетворить потребности армии. Делается вывод, что силы ПВО Турции испытывают трудности 
ввиду ограниченных возможностей и требуют обновления и расширения имеющегося арсенала

Ключевые слова: Турция, турецкая армия, ПВО, ВПК Турции, С-400, наступательная внешняя политика, образцы 
вооружений, командная структура войск, опыт в военных действиях, трансформация международной системы

The article is devoted to the analysis of the state of the air defense forces of the Army of the Republic of Turkey. 
The object of the study is the military-technical development of Turkey. The subject of the study is the current state 
of Turkey’s air defense. The purpose of the study is to demonstrate the current state of Turkey’s air defense. For this 
purpose it is necessary to solve the following tasks: to consider command structure of Turkish Air Defense Forces; 
to analyze available samples of equipment in Turkish Air Defense Forces; to consider successes of Turkish Military 
Industrial Complex in construction of own samples of Air Defense Forces. The research methodology is based on 
a systematic approach to consider the Turkish MIC as an integral system. Event analysis is applied to trace the 
main developments in the fi eld of Turkey’s air defense development. Source analysis is used to study the websites 
of the offi cial agencies of the companies in the fi eld of the military-industrial complex. General scientifi c methods 
of analysis and synthesis, induction and deduction are used in the work. It is noted that Turkey has switched to an 
offensive foreign policy, which requires it to have a high level of preparedness in all spheres, including the military. 
The article presents the structural organization of the management of the Turkish air defense forces. The samples 
of weapons available in the Turkish army are analyzed. Their quantitative and qualitative characteristics are given. 
It is noted that the purchase of the S-400 air defense system by Turkey was of a political nature. The successes 
of the Turkish military-industrial complex in the development of air defense systems are demonstrated, but at the 
moment these developments cannot meet the needs of the army. It is concluded that the Turkish air defense forces 
are experiencing diffi culties due to limited capabilities and require updating and expanding the existing arsenal
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Введение. Турция ведет активную наступа-
тельную внешнюю политику, участвует в 

нескольких региональных конфликтах. Подоб-
ная активизация требует от Анкары особого 
внимания к развитию своих вооруженных сил. 
Военно-промышленный комплекс Турции в 
XXI в. сделал большой рывок в разработке 
новых видов вооружений, что позволяет ей по-
следовательно проводить модернизацию сво-
их вооруженных сил и снижать импорт военной 
техники, а также занимать свое место на рынке 
вооружений. Несмотря на успехи, в отдельных 
областях существуют большие проблемы, зна-
чительно снижающие потенциал ВС Турции. 
Особо отчетливо такие проблемы проявляют-
ся в сфере ПВО. 

Актуальность исследования обуслов-
лена возрастающей ролью Турции в рамках 
международной системы. Активная и насту-
пательная внешняя политика требует хорошо 
подготовленной армии для защиты нацио-
нальных интересов. Изучение военно-техниче-
ских возможностей Турции позволяет выявить 
ее слабые стороны, которые могут ограничить 
возможности страны к обороне, что в свою 
очередь будет устанавливать границы допу-
стимого во внешнеполитическом курсе.  

Объектом исследования выступает воен-
но-техническое развитие Турции.

Предметом исследования является со-
временное состояние ПВО Турции.

Цель исследования – продемонстриро-
вать современное состояние ПВО Турции. Для 
этого необходимо решить следующие задачи:

– рассмотреть командную структуру войск 
ПВО Турции;

– проанализировать имеющиеся образцы 
техники в войсках ПВО Турции;

– рассмотреть успехи турецкого ВПК в 
строительстве собственных образцов ПВО.

Методология исследования основана на 
системном подходе для рассмотрения турец-
кого ВПК как целостной системы. 

Методы исследования. Ивент анализ 
применяется для отслеживания основных со-
бытий в сфере развития ПВО Турции. Анализ 
источников применяется для изучения сайтов 
официальных ведомств компаний в сфере 
ВПК. В работе использованы общенаучные ме-
тоды анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Разработанность темы. И. Крымов [6] 
в своей работе анализирует организационную 
структуру ПВО Турции. Труды Т. А. Ганиева, 
С. М. Задонского [4], М. Ешилташа [18] посвя-
щены разбору общего состояния турецкой ар-
мии, опыта ее участия в военных действиях. 
Ф. Алтай, В. Караташ [10] анализируют воен-
но-техническое сотрудничество Турции с дру-
гими странами сквозь призму трансформации 
международной системы. 

Результаты исследования. Командо-
вание войсками ПВО осуществляет коман-
дующий ВВС Турции через штаб и управ-
ление ПВО. Управление противовоздушной 
обороны состоит из восьми отделов: 
общий, планирования, радиолокационных 
центров и постов, управления воздушным 
движением, предупреждения и управления, 
систем противовоздушной обороны, систем 
противовоздушной обороны, использования 
системы противовоздушной обороны НАТО. 
Группа управления авиационными операция-
ми отвечает за боевое применение ПВО через 
оперативные центры ПВО [6]. 

Турецкие силы ПВО и средства, переданные 
НАТО, являются составной частью системы 
ПВО Зоны 6 Объединенного тактического 
авиационного командования (ОТАК). Радиоло-
кационные станции Турции практически полно-
стью подключены к Интегрированной системе 
ПВО НАТО. Система осуществляет задачи 
оповещения командования об обнаружении 
воздушного объекта противника и управления 
боевыми силами объединенной системы ПВО 
НАТО. При этом Турция не передает всю 
имеющуюся информацию в НАТО, а действует 
по принципу «must-know», то есть только то, 
что считает нужным [3].

Современные образцы средств ПВО в 
армии Турции. Войска ПВО Турции в своем ар-
сенале имеют различные типы систем. Среди 
мобильных зенитно-ракетных комплексов не-
обходимо выделить ЗРК Atılgan и Zıpkın. Обе 
машины выполнены по заказу Министерства 
национальной обороны Турции. Atılgan пред-
ставляет собой две пусковые установки, раз-
мещенные на тяжелой бронемашине М113А2. 
В пусковые установки устанавливаются 4…8 
ракет Fim-2 Stinger, работающие по принципу 
«выстрелил и забыл» и имеющие дальность 
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действия 8 км. Машина обеспечивает сопро-
вождение конвоев и прикрытие баз [12]. Часть 
имеющейся техники переброшена в Сирию.

ЗРК Zıpkın также использует ракеты Стин-
гер, запускаемые с пусковой установки, раз-
мещенной на шасси Land Rover Defender 130. 
Главная задача ЗРК – защита инфраструкту-
ры, например радиолокационных баз, аэро-
дромов или портов. В качестве дополнитель-
ного вооружения имеется крупнокалиберный 
пулемет М3 [19]. На вооружении ВС Турции 
имеется 78 единиц такой техники [15].

Основной единицей ЗРК является Rapi-
er-2000. ЗРК производится британской компа-
нией с 1971 г. Основная задача ЗРК – борьба 
с низколетящими целями, в том числе кры-
латыми ракетами, беспилотными летатель-
ными аппаратами, вертолетами огневой под-
держки. 

ЗСУ Korkut является ведущей единицей 
среди маловысотных ПВО. Установка разра-
ботана компаниями Aselsan и FNSS Savunma 
Sistemleri. Башня с двумя 35-мм автоматиче-
скими пушками установлена на шасси гусе-
ничной БМП ACV-30. Орудие может стрелять 
проектами различных типов (бронебойно-
фугасными, фугасно-зажигательно-трассирую-
щими и т. д.). Дальность стрельбы составляет 
4 км [14]. 

Oerlikon GAI-D01 (Rh-202) – 20-мм букси-
руемый зенитный комплекс с отделяемым ко-
лесным ходом, предназначенный для борьбы 
с низколетящими целями. Зенитный комплекс 
производится по лицензии турецкой компани-
ей MKEK. Для увеличения скорости наведения 
он оснащен электроприводами, которые пи-
таются от компактного бензинового электро-
генератора. После модернизации установки 
дальность и скорость полета определяются с 
помощью компьютеризированного баллисти-
ческого вычислителя [7]. По данным Military 
Balance 2022, в Вооруженных силах Турецкой 
Республики имелось 439 единиц Oerlikon GAI-
D01 [15].

Oerlikon GDF-001/-003 – буксируемая зе-
нитная установка. В системе используются спа-
ренные автоматические пушки, стреляющие 
боеприпасами 35 × 228 мм стандарта НАТО. 
Представлен в 1980 г. GDF-003 имеет улуч-
шенный прицел Ferranti и цифровую систему 
передачи данных. Компания Aselsan присту-
пила к модернизации системы, особенностя-
ми новых орудий являются интегрированный 
блок питания, улучшенный пользовательский 

интерфейс, точное и надежное управление, 
исполнительный механизм, подсистемы рас-
пределения питания и управления огнем для 
превосходной работы против современных 
воздушных угроз, в том числе крылатых ракет, 
БПЛА и т. д. [7]. В турецкой армии имеется 120 
зенитных орудий.

Пролив Босфор и г. Стамбул прикрывают 
американские ракеты класса «земля-воздух» 
MIM-14 Nike Hercules. Данный вид ракет при-
нят на вооружение в 1953 г. и передан Турции 
в 1959 г. Комплекс давно устарел технически. 
Дальность стрельбы составляет 140 км, высо-
та поражения цели – 45 км. Противоракетные 
возможности ЗРК «Найк-Геркулес» оценены 
низко. Вероятность поражения одиночной 
боеголовки МБР не превышала 0,1 [1]. Страны 
НАТО уже отказались от этого вида вооруже-
ний, но из-за отсутствия аналогов ВС в Турции 
их до сих пор используют. Все пусковые уста-
новки размещены на ракетной базе Алемдар, 
включающей два дивизиона зенитных ракет 
(четыре эскадрильи), которые имеют 72 пуско-
вые установки зенитных ракет «Найк-Герку-
лес» [4]. Задача дивизий – обеспечить прикры-
тие с воздуха зоны пролива Босфор, а также 
важного административного центра страны и 
военно-морской базы – Стамбула.

MIM-23 Hawk – американский зенит-
но-ракетный комплекс средней дальности. 
Максимальный радиус действия – 40 км, ми-
нимальный – 2,5 км; максимальная высота 
перехвата – 17,7 км, минимальная – 30…60 м. 
Данные системы стоят на вооружении с 1960 г. 
Они переданы Турции в начале 2000 г. [17]. С 
начала ХХI в. страны НАТО приступили к за-
мене ЗРК более современными образцами, 
однако у Турции отсутствуют такие возможно-
сти. Также есть сообщения об отправке этих 
систем ПВО в Сирию и Ливию [18].

Все перечисленные средства ПВО Турции 
имеют малый или средний радиус действия. 
Анкара испытывает значительные проблемы 
ввиду отсутствия у нее ПВО дальнего радиуса 
действия [10]. Изначально этот вопрос решал-
ся присутствием ПВО союзников на ее тер-
ритории. Так, на территории Турции с 2013 г. 
находились ЗРК Patriot стран НАТО, которые 
завезены в рамках операции Active Fence. ЗРК 
были необходимы для защиты Турции от потен-
циальных ракетных ударов со стороны Сирии. 
Однако системы не передавались под управ-
ление турецких ВС, но уже в августе 2015 г., по 
окончании мандата на пребывание ЗРК в Тур-
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ции, США вывели их из страны, несмотря на 
возражения Анкары. Взамен ЗРК Вашингтон 
предоставил Турции эскадрилью истребите-
лей F-15s [9]. Германия и Нидерланды выве-
ли свои батареи ЗРК Patriot в 2016 и 2015 гг. 
соответственно. В стране остались ЗРК Patriot 
лишь испанских ВС, которые дислоцированы в 
Турцию в 2015 г. При этом США отказывались 
продавать данные системы Турции.

В условиях необходимости обновления 
своих сил ПВО и потребности в развертывании 
ЗРК большой дальности Турция начала искать 
альтернативы американскому оружию. В итоге 
ПВО закуплено у России. В 2019 г. Россия за-
вершила поставки комплексов С-400 в Турцию. 

ЗРК С-400 (в классификации НАТО - SA-
21 Growler) – зенитно-ракетный комплекс 
средней и большой дальности. Системы пред-
назначены для борьбы с широким спектром 
воздушных целей, среди которых самоле-
ты-разведчики, БПЛА, тактические и опера-
тивно-тактические баллистические ракеты, 
гиперзвуковые цели, а также другие перспек-
тивные и современные средства воздушного 
нападения. Система способна вести боевые 
действия как самостоятельно, так и во взаимо-
действии с командными пунктами [5].

Россия поставила в Турцию 32 пуско-
вые установки. ЗРК С-400 размещаются на 
военной базе Акынджи, недалеко от Анкары. 
На территории авиабазы развернуты штат-
ные и приданные радиолокационные сред-
ства зенитно-ракетного комплекса С-400. РЛС 
представлена следующими видами: радиоло-
кационный комплекс 91Н6Е, используемый в 
составе полкового командного пункта; много-
функциональная радиолокационная станция 
92Н6Е2 зенитно-ракетного дивизиона и всевы-
сотный обнаружитель 96Л6Е2 [8]. С момента 
покупки в Синопе проведен лишь один тест 
системы. После бурной реакции США системы 
были отправлены на хранение [11]. Информа-
ции о нахождении систем в боевом положении 
на данный момент нет. В то же время Анкара 
ведет длительные переговоры о покупке вто-
рого дивизиона С-400.

Покупка С-400 была необходима не только 
для повышения обороноспособности страны, 
но и носила открыто политический характер. 
Анкаре было жизненно необходимо продемон-
стрировать свою независимость на внешнепо-
литической арене. Не следует исключать стрем-
ление турецкого ВПК освоить технологии таких 
систем. Недаром вопрос частичной передачи 

технологий является камнем преткновения при 
подписании с Россией второго контракта на по-
ставку С-400. Турции не хватает технологиче-
ских возможностей для создания собственной 
системы ПВО Хисар-У. Восполнила ли закупка 
С-400 этот пробел, пока не ясно.

Развитие отечественного ВПК. Ситуа-
ция с оснащением турецкой армии системами 
ПВО побудила Турцию перейти к разработкам 
собственных систем. В 2006 г. после техни-
ко-экономического анализа Управление обо-
ронной промышленности пришло к выводу, 
что Турция способна разработать собственные 
средства ПВО малой дальности, в то время 
как сложные ПВО дальнего радиуса действия 
следует закупать за рубежом [13]. С тех пор по-
явились проекты HİSAR-A HİSAR-O.

ПВО семейства Hisar созданы для борь-
бы с вертолетами, истребителями, БПЛА, кры-
латыми ракетами и ракетами воздух-земля. 
Hisar-A установлен на шасси FNSS ACV-30. 
ЗРК использует ракеты Roketsan Hisar-A (AI-
HSF) с максимальной дальностью стрельбы 
15 км и дальностью 5 км. Система может запу-
стить одновременно 4 ракеты по 4 целям. ЗРК 
предназначена для защиты б ронетанковых 
подразделений. Собственная система управ-
ления огнем позволяет системе работать авто-
номно [2]. Данные ПВО уже начали поступать 
в турецкие ВС.

Hisar-O – зенитно-ракетный комплекс сред-
ней дальности, улучшенная версия Hisar-A. РЛС 
данной ЗРК имеет радиус действия 60 км, а ра-
кеты способны поражать цель на расстоянии 
3…25 км на высоте до 10 км. Hisar-O успешно 
прошел тесты в феврале 2022 г. ЗРК готовят к 
серийному производству.

Турецкий ВПК намерен создать средство 
ПВО с дальностью действия более 100 км. 
Компании Aselsan и Pocketsan работают над 
данным проектом. Министр национальной обо-
роны утверждает, что до создания ЗРК Siper 
они намерены выпустить промежуточный про-
ект Hisar-U [16]. Ожидается, что первые прото-
типы последней системы появятся в 2023 г., а 
в 2025-2026 гг. Hisar-U пойдет в серийное про-
изводство.

Заключение. Сфера ПВО Турции испы-
тывает значительные трудности. Основные 
средства ПВО представлены устаревшими об-
разцами, которые Турция на данный момент 
не может полностью заменить на более совре-
менные образцы. Основная часть ПВО имеет 
малый и средний радиус действия. В условиях 
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участия в асимметричных конфликтах в Сирии 
и Ливии или базирования в Сомали, северной 
части Кипра, где турецким вооруженным си-
лам не угрожают большие ракетные потенци-
алы, данных образцов техники достаточно для 
обеспечения защиты с воздуха техники и жи-
вой силы турецкой армии.

Однако в условиях динамичного разви-
тия международной системы и повышения 
глобальной и региональной конфликтности 
встает вопрос не только развития собственных 
средств ПВО, но и обеспечения защиты стра-
ны с помощью ПВО дальнего радиуса дей-
ствия. В первом аспекте турецкий ВПК достиг 

определенных успехов. Остается открытым во-
прос: сможет ли Турция произвести собствен-
ный ПВО дальнего радиуса. Экономические 
проблемы сдерживают покупку иностранной 
техники и разработку собственных образцов. 
Все это демонстрирует неготовность Турции к 
началу открытых боевых действий с кем-либо. 
Несмотря на эскалацию с соседними страна-
ми, Анкара не допустит его перехода в горячую 
фазу, а значит все заявления о готовности за-
щищать национальные интересы всеми спосо-
бами следует рассматривать как устрашение 
потенциального соперника.
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Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия массового сознания русских и буддизма в Забай-
калье. Объект исследования – распространение буддизма в Забайкалье. Предмет исследования – транс-
формация образов буддизма в массовом сознании русского населения Забайкалья. Целью исследования 
является поиск закономерностей в процессе взаимодействия буддизма и массового сознания русских. Тео-
ретическая основа исследования представлена концептуальными положениями теории социальной приро-
ды религиозного сознания М. Вебера [9] и Э. Дюргейма [11], теории диалога культур М. Бубера [7], В. С. Би-
блера [6] и М. М. Бахтина [5], теории рецепции буддизма в небуддийских обществах Н. И. Конрада [15], 
Е. С. Сафроновой [20]. Методология исследования: в исследовании использованы сравнительный, диа-
лектический, комплексный подходы, позволяющие проследить стадии трансформации буддизма в сознании 
русских Забайкалья. Методы исследования: типологизация, реконструкция, наблюдение, описание, а также 
феноменологический метод, позволяющие концептуализировать буддийские образы в сознании русских. 
Авторы представляют обоснование социально-политического влияния на трансформацию образа буддизма 
от «Чужой» к «Традиционной» религии. Новизна представляемого авторами  исследования связывается с 
раскрытием вопроса о стадиях процесса трансформации образов буддизма в сознании русского населения 
Забайкалья. В процессе проводимого анализа, выполняемого методами сравнительного, диалектического и 
феноменологического анализа, авторами раскрываются закономерности трансформации образа буддизма 
в массовом сознании русских. Результатом является доказательство положения о том, что трансформация 
образа буддизма в массовом сознании русского населения Забайкалья представляет процесс постепенного 
перехода от восприятия буддизма как «Чужой» религии, олицетворяющей косность культуры населения ко-
лонизуемых территорий, к образу «Полезной» религии бурят, помогающей в трудных жизненных ситуациях 
любому обратившемуся и, наконец, к образу «Своей» российской религии, являющейся оплотом традици-
онных ценностей и культуры

Ключевые слова: буддизм, образы буддизма, массовое сознание,  российская религия, традиционная конфессия, 

трансформация образов, рецепция, Забайкалье, взаимодействие культур, религиозное сознание 
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The article is devoted to the topical problem of interaction between mass consciousness of Russians and Bud-
dhism in Transbaikalia. The object of the study is the spread of Buddhism in Transbaikalia. The subject of the study 
is the transformation of Buddhist images in the mass consciousness of the Russian population of Transbaikalia. The 
aim of the study is to fi nd patterns in the process of interaction between Buddhism and the mass consciousness of 
the Russians. The theoretical background of the research is provided by the conceptual positions of M. Weber’s [9] 
and E. Durgheim’s [11] theory of the social nature of religious consciousness, M. Buber’s [7], V. S. Bibler’s [6] and 
M. M. Bakhtin’s [5] theory of the dialog of cultures, N. I. Konrad’s [15] theory of Buddhist reception in non-Buddhist 
societies, and E. S. Safronova [20]. Research methodology is presented by comparative, dialectical, and complex 
approaches that allow tracing the stages of Buddhism transformation in the consciousness of the Russians in 
Transbaikalia. The following research methods have been used by the authors: typology, reconstruction, obser-
vation, description, as well as phenomenological method, allowing to conceptualize the Buddhist images in the 
consciousness of Russians. The authors present substantiation of socio-political infl uence on transformation of the 
image of Buddhism from “alien” to “traditional” religion. The novelty of the study presented by the authors is asso-
ciated with the disclosure of the stages of the process of Buddhism images transformation in the consciousness of 
the Russian population of Transbaikalia. In the process of the analysis, carried out with methods of comparative, di-
alectical and phenomenological analysis, the authors reveal patterns of Buddhism image transformation in Russian 
mass consciousness. The result is the proof of the position that the transformation of the image of Buddhism in the 
mass consciousness of the Russian population of Transbaikalia represents a process of gradual transition from the 
perception of Buddhism as an “Alien” religion, embodying the inertia of the population of colonized territories, to the 
image of “Useful” Buryat religion, helping in diffi cult life situations any converted, and fi nally to the image of “Our” 
Russian religion, which is a stronghold of traditional values and culture  

Key words: Buddhism, images of Buddhism, mass consciousness, Russian religion, traditional confession, transformation of im-
ages, reception, Transbaikalia, interaction of cultures, religious consciousness

Введение. В условиях современности в За-
байкалье интенсифицируются процессы 

взаимодействия культур Востока и Запада, при 
этом  все большее значение начинают играть 
традиционные религии, одной из которых на 
территории региона является буддизм. Буддий-
ская сангха мирно сосуществует как с другими 
традиционными религиями, так и с преобла-
дающим по численности русским населением. 
Однако проблему представляет то, что в тече-
ние долгого времени русские воспринимали 
буддизм в образе «чужой» культуры, соотнося 
его с отсталостью и косностью аборигенов. 
Длительный процесс взаимодействия с этой 
религией, являющейся народной для забай-
кальских бурят, показал русским ее полезность 
и безопасность. В условиях современности 
буддизм становится одной из опор традицион-
ной культуры России в целом.  Таким образом, 
исследование процесса трансформации обра-
зов буддизма в сознании русского населения 
Забайкалья представляет актуальный и не до 
конца исследованный вопрос. 

Степень разработанности проблемы. 
Исследование процесса распространения буд-
дизма в Забайкалье  проводилось Д. Д. Амого-
лоновой [1], Л. Л. Абаевой, Н. Л. Жуковской [2].  
Аспекты взаимодействия русских и буддизма 
рассмотрены А. Г. Баниковым [3], А. О. Бари-
новым, М. Н. Фоминой, Н. Н. Константиновой 

[4], О. В. Бураевой [8], А. Идесом. Б. Брандтом 
[14], В. Т. Михайловым [16], Г. М. Осокиным [17], 
В. Порешем [18], В. И. Затеевым [19]. Влияние 
социо-политической конъюнктуры на развитие 
буддизма в России рассмотрено А. В. Горбато-
вым [10], Т. В. Житеневым [12], Г. Н. Заятуевым 
[13]. Однако процесс трансформации образа 
буддизма в сознании русских Забайкалья тре-
бует проведения дополнительного анализа. 

Объект исследования – распростране-
ние буддизма в Забайкалье. 

Предмет исследования – трансформа-
ция образов буддизма в массовом сознании 
русского населения Забайкалья. 

Целью исследования является поиск за-
кономерностей в процессе взаимодействия 
буддизма и массового сознания русских. 

Теоретическая основа исследования 
представлена концептуальными положениями 
теории социальной природы религиозного со-
знания М. Вебера [9] и Э. Дюргейма [11], теории 
диалога культур М. Бубера [7], В. С. Библера [6] 
и М. М. Бахтина [5], теории рецепции буддизма 
в небуддийских обществах Н. И. Конрада [15], 
Е.С. Сафроновой [20]. 

Методология исследования. В исследо-
вании использованы сравнительный, диалек-
тический, комплексный подходы, позволяющие 
проследить стадии трансформации буддизма 
в сознании русских Забайкалья. 
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Методы исследования: типологизация, 
реконструкция, наблюдение, описание, а так-
же феноменологический метод, позволяющие 
концептуализировать буддийские образы в со-
знании русских. 

Результаты исследования. Трансфор-
мация образа буддизма в массовом сознании 
русского населения Забайкалья представляет 
процесс постепенного перехода от восприятия 
буддизма, как «Чужой» религии, олицетворя-
ющей косность культуры населения колонизу-
емых территорий, к образу «Полезной» рели-
гии бурят, помогающей в трудных жизненных 
ситуациях любому обратившемуся и, наконец, 
к образу «Своей» российской религии, явля-
ющейся оплотом традиционных ценностей и 
культуры.  Однако большинство современных 
русских, принимая буддизм как традиционную 
религию, не спешит принимать на себя буд-
дийские обеты.  Для них буддизм продолжает 
выступать скорее в образе полезного инстру-
мента, способствующего лучше адаптировать-
ся к стремительно меняющимся условиям вы-
живания. Тем не менее, создаваемый таким 
отношением социальный контекст является 
благоприятной базой для появления людей, 
которые в будущем будут в большей степени 
заинтересованы исследованием и принятием 
ценностей философии и вероучения буддий-
ской религии. 

Обсуждение результатов иследова-
ния. Первые сведения о контактах русских с 
буддизмом относятся к началу XVII в., когда 
Россия расширила свои границы на восток и 
приблизилась к владениям ханов Монголии, 
куда были отправлены первые посольства. Со-
гласно рассказам послов, они были поражены 
спецификой обрядовой жизни, яркостью обра-
зов и красочностью нехристианской религии. 
Однако религиозные службы у них вызывали 
суеверный страх, образы божеств они воспри-
нимали за «вызолоченных» болванов, отсюда 
название – кумирницы. Почитание Далай-ла-
мы, как Бога, связывалось с идолопоклон-
ством [1. С. 38].

К сер. XVII в. российские казачьи отряды 
вышли к рубежам Забайкалья, где столкнулись 
с верующими – буддистами, религия которых 
воспринималась ими как аборигенная вера, 
именуемая ламаизмом. Первоначально каза-
ки писали о «войлочных мечетях», где молят-
ся «болванам серебряным». Они не отделяли 
буддизм от шаманизма и связывали данную 
религию с глупостью аборигенов. Со време-

нем отношение менялось, так как углубление 
отношений с бурятами приводило к улучшению 
знания о буддийской религии. Этому способ-
ствовали процессы сращивания буддийской 
традиции и этнической культуры бурят, элита 
которых стремилась к реализации программы, 
нацеленной на слияние с российской системой 
управления. С другой стороны, фактором из-
менения образа буддизма в сознании русских 
была политика царского правительства, кото-
рое не пыталось насильственно насаждать пра-
вославие среди бурят и признавало их право на 
собственное вероисповедание [16. С. 39]. 

К 20-м гг. XVIII в. буддизм становится не-
отъемлемым элементом всей социокультур-
ной жизни бурят, что стало фактором, интенси-
фицирующим проникновение буддийских идей 
в сознание русского населения [9. С. 140]. 
Вступив во взаимодействие с ним, русские 
перенимали различные элементы духовной 
и  материальной культур. Элементы буддизма 
воспринимались русскими на основании на-
блюдения за опытом традиционной культуры 
взаимодействия бурят и окружающей природы 
[19. С. 87]. Большое значение имела вера в 
силу «бурятской ворожбы», которая могла из-
лечить от любых болезней. «Ламское отчиты-
вание» применялось как инструмент лечения 
людей и скота, приведения в порядок хозяй-
ства, ремесла. К ламам обращались за сове-
том в сложных жизненных ситуациях. Широко 
применялись средства буддийской медицины, 
что сопровождалось культом природных мест 
и священных источников [17. С. 109]. Широко 
принимался культ синкретических горных свя-
тилищ, где ламаисты вместе с шаманистами и 
православными могли принести камень, повя-
зать цветные ленточки на деревья, посетить 
небольшие часовенки, зажигая свечи право-
славным святым. Таким образом, постепенно 
буддизм, несмотря на восприятие его в каче-
стве «Чужого», стал пониматься как полезная 
религия, нацеленная на сотрудничество [21]. 

В конце XIX в.  данные о том, что ламаизм 
стал восприниматься русскими как новая ре-
лигия, противопоставленная шаманству, как 
первобытному суеверию, зафиксированы ко-
миссией Куломзина, обратившей внимание на 
развитие мирного, толерантного взаимодей-
ствия между буддийской конфессией и рос-
сийским населением. В это же время и сам 
буддизм делал большие шаги в направлении 
принятия русской культуры и российского со-
циума в качестве своего конфессионального 
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пространства. В частности, в тексте молитвы 
хамбо-ламы Д. Г. Гомбоева Россия упомина-
ется в качестве родного отечества, а царь – в 
качестве друга верующих, судьбой которого 
является лучшее перерождение [12. С. 192]. 

В ХХ в. особенности рецепции буддийских 
идей русским населением на территории всего 
государства проходили под преимуществен-
ным влиянием социально-политических по-
трясений, имевших общероссийский масштаб.  
Не было исключением и Забайкалье, где пред-
ставления о буддизме оказались подчиненны-
ми государственной идеологии, несколько раз 
менявшей свое содержание. 

Первым фактором, повлиявшим на 
трансформацию образа буддизма в сознании 
русского населения Забайкалья, оказалась 
реформа, проведенная российским прави-
тельством в нач. ХХ в., сформировавшая юри-
дическую основу, благодаря которой буддизм 
стал восприниматься в качестве равноправной 
с другими религиями России [8. С. 148]. 

Другим фактором стала трансформация 
внутри самой конфессии, которая испытала 
влияние обновленчества, проявившееся в 
том, что прогрессивная часть бурятской ин-
теллигенции направила свои усилия на то, что 
буддизм приобрел облик прогрессивной силы, 
выступающей за освобождение и последую-
щее свободное развитие бурятского народа в 
рамках «культурной автономии». Обновленцы 
представили российскому обществу проект, 
где буддизм выступал в образе свободной от 
религиозных оков философии, способству-
ющей развитию личности, ориентированной 
на идеалы  модернизации и демократизации 
[2. С. 129].

Именно так воспринимали буддизм граж-
дане советской России в нач. 20-х гг. ХХ в., ког-
да образ этой конфессии связывался с борь-
бой, которую вел угнетенный бурятский народ 
против феодальной верхушки, архаического 
шаманизма и государственного православия. 
Однако к началу 30-х гг. ХХ в. ситуация измени-
лась, так как государство поставило буддизм с 
представителями иных религий, считавшихся 
инструментом подчинения и эксплуатации на-
рода в руках господствующего класса. На поло-
жение буддизма в это время оказывал влияние 
негативный образ панмонголизма, задачей ко-
торого считалось отделение бурятского наро-
да от советского государства [13. С. 143]. Тогда 
советское население ассоциировало буддизм 
с влиянием нойонов и лам, пытавшихся со-

хранить феодализм за счет средневековой 
теократии. Очищение же общества монголо-
язычных народов от пут феодальной теократи-
ческой верхушки должно было привести их на 
путь социалистического строительства. 

Последующая трансформация образа 
буддизма произошла в первые годы Великой 
Отечественной войны, когда сталинское пра-
вительство изменило идеологический кон-
текст в отношении традиционных религий и 
обратилось к ним за помощью. Тогда буддизм 
направил свои усилия на организацию помощи 
Советскому Союзу, что способствовало укре-
плению образа государства как среди населе-
ния, так и на международной арене. Со своей 
стороны население Забайкалья, как и всей 
страны, начинало более терпимо относиться 
к буддийской конфессии и ее представите-
лям, возвращающимся из мест заключения 
[10. С. 142]. 

В дальнейшем образ буддизма в глазах 
населения страны продолжал трансформи-
роваться подвергаясь влиянию политической 
конъюнктуры: 60-70-е гг. ХХ в. ознаменовались 
новым усилением политики атеизации, след-
ствием которой стало повторное закрытие 
дацанов и преследования буддийских священ-
нослужителей. Однако, в отличие от преследо-
ваний 30-х гг., это время уже не сопровожда-
лось распространением негативных образов 
буддизма, напротив, рос интерес к буддийской 
вере и философии [12. С. 203]. В г. Чита, адми-
нистративном центре Забайкалья, как и в дру-
гих городах страны, появились группы русских 
интеллигентов, стремившихся соприкоснуться 
с восточной мудростью. Русские специально 
приезжали в Забайкалье, чтобы учиться у буд-
дийских лам, таких как Ж.-Ж. Цыбенов, Д. До-
ди, М. Цыбиков, Ж.-Ж. Эрдынеев [18. С. 400]. 
Большинство из них не принимало полных 
обетов буддийского священства, рассматри-
вая буддийские идеи в качестве основания 
для личного духовного поиска. В дальнейшем 
это привело к распространению различных 
направлений духовного поиска, в которых буд-
дизм выступал в смешанных формах с други-
ми восточными учениями. В частности, боль-
шую популярность приобрело «Рериховское 
движение» и «Агни Йога», синтезирующие 
отдельные идеи буддизма с индуистским на-
следием, но ориентирующиеся на духовные 
запросы граждан Советского Союза второй 
половины ХХ в. Результатом стало широкое 
распространение восточных традиций и более 
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широкое знакомство русского населения с буд-
дийской концепцией. 

Наиболее существенную трансформацию 
образ буддизма в сознании русских получил 
начиная с  90-х гг. ХХ в., когда в Российской 
Федерации начался период религиозного бума 
и  буддизм, как и многие другие религиозные 
объединения, стал восприниматься как тради-
ционная российская религия. В Забайкалье на-
чалось активное восстановление буддийских 
дацанов и строительство новых культовых и 
образовательных сооружений этой конфессии.  
Буддизм вступил в активное взаимодействие 
со всеми социальными и этническими группа-
ми Забайкалья, что способствовало распро-
странению буддийских идей среди русских [4. 
С. 220]. Наиболее существенным фактором 
этого процесса стала деятельность дацанов, 
выступающих не только как центры религии, 
но и в качестве культурных и оздоровитель-
ных центров, представляющих свою помощь 
всем слоям населения. Большое количество 
русских приходит в буддийские центры за 
практической помощью, к которой относятся 
консультации в отношении решения семейных 
неурядиц, заболеваний, финансовых и других 
проблем, связных с жизнеобеспечением [23]. 

Широкому распространению позитивного 
образа буддизма способствует развитие со-
циальной политики сангхи. Буддийские свя-
щеннослужители активно распространяют 
молитвенные и культовые практики, пользуясь 
современными средствами масс-медиа и PR-
кампаний. В частности, они предлагают ши-
рокое участие населения в таких уникальных 
церемониях, как проведение обрядов воссоз-
дания мандалы и «Огненный Пуджа». Яркое 
зрелище, специфические услуги, оказывае-
мые астрологами и врачами, использующими 
средства тибетской медицины, привлекают 
внимание тысяч посетителей, среди которых 
русские занимают значительное место. 

В последние годы существенную роль в 
создании и закреплении позитивного образа 
буддизма в сознании русских начинает играть 
диалог, которой конфессия проводит с рос-
сийским образованием и наукой. Основанием 
для этого процесса является постулат, указы-
вающий на открытость буддизма для научных 
идей, поиска и методологии [1. С. 38]. Совре-
менные буддисты охотно принимают у себя 
ученых, проводят научно-практические кон-
ференции, ведут активную образовательную 
политику. 

Применяя средства, которые предостав-
ляет интернет, буддийские учителя предлага-
ют образовательные программы, нацеленные 
на ликвидацию духовной неграмотности, разъ-
ясняя смысл буддийского вероучения, обрядов 
и праздников. Образ буддизма проецируется 
современными средствами художественного 
творчества, которые представляют не только 
взрослой, но и детской аудитории многочис-
ленные проекты выставок скульптур и картин, 
а также театральных постановок [22]. Это спо-
собствует появлению большого количества 
научных и популярных публикаций, в которых 
буддийское учение и практика преподносятся 
максимально простым и понятным современ-
ному читателю языком. На уровне массового 
сознания региона формируется позитивный 
образ буддизма, как традиционной российской 
конфессии, однако это нельзя считать основа-
нием для утверждения о массовом переходе 
русских в лоно буддийской сангхи [20]. 

Широко открыта внешняя сторона, в рам-
ках которой большое количество русских уча-
ствуют в популярных праздниках, увлекаются 
атрибутикой, оздоровительными практиками, 
носят амулеты, четки. Однако на деле, несмо-
тря на расширение взаимодействия между буд-
дийской конфессией и русским населением, 
лишь единицы берут на себя буддийские обе-
ты, что несоизмеримо с количеством тех, кто 
принимал участие в массовых церемониях или 
получил консультацию у врача или астролога. 
Несколько большее количество участвуют в 
проведении хуралов и служб. Многие интере-
суются идеями буддизма, а также принимают и 
осваивают их, практикуя индивидуальный уро-
вень религиозности. Поэтому их религиозные 
убеждения чаще всего скрыты. Эти граждане, 
испытывая интерес к буддийским идеям, могут 
осуществлять духовный поиск в объединени-
ях синкретической направленности, таких как 
«Карма Кагью», «Эниология», различные вос-
точные единоборства. 

Существенным барьером между теми 
русскими, которые могли бы стать последова-
телями буддизма, является невысокий уровень 
информированности в вопросах буддийской 
философии и вероучения. Большинство пред-
почитает использовать буддизм в качестве 
подспорья для решения практических жизнен-
ных проблем, нежели в качестве учения. В то 
же время, ситуация вокруг современного буд-
дизма в Забайкалье отличается благоприятно-
стью, что обеспечивает ему комфортную со-
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циальную среду, потенциально открывающую 
истины буддизма тем, кто может принять их на 
более продвинутом уровне. 

Заключение. В целом важно отметить, 
что образ буддизма в сознании русских За-
байкалья пережил процесс трансформации 
от образа «Чужой» через стадию «Полезной» 
к современности, дорастая до стадии «Тради-
ционной» российской религии. При этом среди 
современного русского населения можно вы-
делить несколько групп, взаимодействующих 
с буддизмом, и объединенных отношением 
к нему, как к российской традиционной рели-
гии. Вместе с этим, характеризуясь различной 
степенью взаимодействия с сангхой и погру-
жения в доктрину, они формируют различные 
образы буддизма. Если для большинства эта 
религия представляется в образе полезного 
инструмента, способствующего нормализации 

жизнедеятельности, и создающего дополни-
тельные перспективы для духовного поиска, 
то для последователей сангхи он предстает 
как путь к просветлению. Причиной данного 
различия является многообразие вариантов 
взаимодействия между буддизмом и россий-
ским обществом, в процессе которого перво-
начальные различия между ними утрачивают 
свою жесткость, а партнерские отношения 
ведут к формированию терпимости, а затем и 
принятия друг друга как «Своего». Следстви-
ем постепенного принятия буддизма русским 
населением является возникновение и рас-
пространение такого феномена, как «Русский 
буддизм», что обеспечивает данной конфес-
сии толерантную социальную обстановку в 
российском обществе и указывает на дальней-
шую перспективу трансформации его образа в 
сознании русского населения Забайкалья 
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法国生育保障制度流变及其对中国的启示

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА ВО ФРАНЦИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КИТАЯ

刘净娟，上海政法学院，中国上海。
jingjuan1203@163.com

Лю Цзинцзюань, Шанхайский политико-юридический университет, 
г. Шанхай, КНР

摘要：在低生育率的人口和社会问题解决上，法国从个体的生育福利到社会的文化构建，做出了一系列的探索性实
践。研究发现，法国生育保障不仅以层次多样、精准把控的法律作为硬性保障，在配套的社会福利覆盖和生育友好
的整体社会文化构建上也有一定的建树，将生育保障落实到了社会的方方面面，使生育不再只是个人的责任，更是
家庭和社会的责任。这对我国人口生育政策的推进和生育保障制度的完善有着积极的参考价值，特别是在推动生育
社会价值认同和创造女性工作家庭平衡方面。本文将从生育保障制度出发，分析法国生育保障制度的总体情况和特
点，提炼出对我国人口生育政策的启示，探索我国在生育保障制度的社会公平性、效率性和文化性上可借鉴的改进
策略以有效提高生育率。

关键词：生育保障制度，家庭政策，法律性，福利性，配套性，社会公平性，效率性，文化性，改进策略

Французский опыт решения демографических и социальных проблем, связанных с низкой рождаемостью, 
строится на исследовании широкого спектра вопросов – от индивидуального репродуктивного благополучия 
до его социокультурной обусловленности. Исследование показало, что в системе охраны материнства во 
Франции используется не только административно-правовое регулирование как прямой метод, но и широкий 
спектр косвенных механизмов социального обеспечения, нацеленных на создание благоприятной для 
материнства социальной и культурной среды, а также распространения идеи охраны материнства во всех 
сферах развития общества: рождение ребенка становится не только индивидуальной ответственностью, но 
и ответственностью семьи и общества. Подобные практики имеют значение для реализации политики КНР 
в области рождаемости и народонаселения, в частности совершенствования системы охраны материнства 
через повышение социальной ценности рождаемости и создания баланса семейных и рабочих функций 
женщин. Общая ситуация и специфические черты французской и китайской систем охраны материнства 
анализируются в статье сквозь призму выявления эффективных механизмов повышения темпов роста 
населения в Китае через внедрение лучших практик французской системы социальной гарантий, повышения 
культурной и социальной значимости материнства

Ключевые слова: система охраны материнства, семейная политика, законодательство, социальное обеспечение, поли-

тика поддержки материнства, социальное равенство, эффективность, культурная ценность, стратегия

引言 为解决我国目前生育率低、人口红利逐
渐消失、人口老龄化严重等社会问题，自

2015年起，国家先后推行“全面二孩”政策和三
孩生育政策。在生育保障方面，中国或可从法国
生育制度获得一些启示。据统计，法国生育率持
续升高，预计至2050年，法国的人口将从现在的
6000万增长至7000多万。这主要源于法国为解决

人口低出生率问题，对人口生育实施了积极的干
预政策。法国政府奉行鼓励生育促进人口增长的
政策，采取了一系列经济社会和法律措施，鼓励
结婚，限制节育，支持多育，使多子女家庭处于
有利地位。这具体表现在法国政府在法律制度、
社会保障制度和财政制度等各方面加大政策干预
执行力度，排除生育政策实施的限制条件。

© 刘净娟, 2022
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（一）法国生育保障制度概况
法国属于社会保险型生育保障制度，在保障

人群上，规定在法律范围内的所有雇主和雇员都
必须参加，具有强制性；在资金来源上，强调责
任分担，参加生育保险的居民都必须缴纳一定的
费用，政府给与一定的补贴，对雇员、雇主、政
府其中的两方或三方分别规定缴费比例；在待遇
的保障上，强调权利和义务相结合的原则，待遇
的享受是以缴费为前提，并且缴费的标准及待遇
的享受水平均与参保人的工资相关联；统一筹集
的基金在参保人员之间调剂，互济性特征明显。

具体来讲，法国的生育保险制度呈现出明显
的碎片化特征。法国在1928年首次制定出关于生
育保险的相关立法，经过1945年、1967年、1971
年、1974年多次修订后才发展成现如今的生育保
障制度[2]。法国的生育保障制度覆盖全体职工，
农业、牧师、铁路等职业群体，另有专门的制度
保障。不属于制度内的群体，可根据自己的意愿
决定是否参加生育保险。

法国生育保障的资金来源于雇员、雇主、政
府，具体缴费标准与工资水平、国家税收状况相
关。这主要表现在生育医疗费用方面，妇女妊娠
期间的体检费用以及分娩所需费用全部由社会保
险负担。另外，所有参保的在职女性或自雇者，
都有权享受产假、陪产假和育婴假。

产假：一胎或二胎享有16周的带薪休假，三
胎及以上24周，薪资支付水平为工资的100％（缴
纳社保后），最高每日收益大约为80多欧元（约
合600元人民币）。

陪产假：所有参加保险的在职男性在配偶生
育期间都可享受，时间为2周，休假期间的工资待
遇水平为工资的100％（缴纳社保后），最高每日
收益与产假收益持平。

育婴假：婴儿年满3周岁期间，对只有一个
孩子的父母：产假结束后开始享受，每月近400欧
元，可以享受12个月。但婴儿的父亲或母亲只能
收到最多6个月的款项，另6个月的款项为另一位
家长保留。对于两个以上多子女父母：每个月支
付近400欧元，直到孩子三岁。但是，婴儿的父亲
或母亲只能收到最多24个月的款项，其余的留给
另一位家长。

生育补助金：基于家计调查（约90%的家庭有
资格），一次性发放近1000欧元。

（二）法国生育保障制度特点
1、强调生育保障的法律性
关于生育保障相关立法方面，各国在建立

生育保障制度的过程中，大多采取立法先行的措
施。法国主要通过立法来建立生育保险制度为有
孩子的家庭提供津贴和其他社会福利。在婚姻政
策上，为增加生育，对离婚有所限制，要求必须
具备法律规定的理由方可离婚。在生育方面，政
府向家庭特别是大家庭提供经济援助和社会服
务，鼓励生育。法国1928年制定出生育保险制度
的相关法律。1939年，政府颁布家庭法，对多子

女家庭实行物质鼓励，津贴按孩子数目累进，该
津贴有两种形式：(1)普通家庭津贴。无论父母
的就业状况和地位如何，有孩子的家庭皆可获
得。(2)单收入家庭津贴。如父母中一人有工资收
入，其孩子满2岁后，还可得到补充家庭津贴。在
税收上，所得税是按家庭人口递减的。对于家庭
和多子女家庭，给予住房贷款和住房津贴优待，
提高助学金或免费教育。1985年，法律还规定，
若孩子母亲在扶养期间去世，父亲可休假照顾孩
子。

现今的《社会保障法》列出了有子女家庭
的主要社会福利种类：生育津贴、家庭津贴、住
房津贴、残疾儿童特殊教育津贴、家庭抚养津
贴、“9月1日津贴”、单亲补贴、有一定教育水
平而为抚养三个或更多孩子离开工作岗位的父母
津贴、领养津贴、为照顾患儿、残疾儿童或因事
故受伤的儿童而无法工作的父母津贴等[3]。

按照法律规定，其中新生儿津贴提供给收入
低于一定水平的家庭或单亲父母，分阶段发放给
每个孩子（从怀孕第四个月到新生儿满三个月，
然后从孩子三个月到三岁）。家庭津贴发放给上
述津贴发放结束后收入不超过一定限额的家庭。

单亲津贴在单亲母亲怀孕期间便开始发放，
哪怕只养一个孩子。

家庭津贴发给有两个或两个以上孩子的家
庭。它提供给照顾孩子的父母。在这种情况下，
与家庭收入无关。

住房补贴提供给年轻家庭或有一个或更多孩
子的人，或结婚前五年的年轻家庭，需要照顾老
人或残疾人的家庭等。

总体来看，各种保障津贴额度和用途各不
相同。各类津贴于2012年4月1日被编入索引。从
2013年4月1日起，两个孩子的家庭津贴总额为129
欧元，三个孩子约为295欧元，四个孩子为460欧
元，五个孩子为626欧元，之后每个孩子每月增加
近166欧元。2013年开始时，6至10岁儿童为362欧
元，11至14 岁儿童为382欧元，15至18岁儿童为
395欧元。

此外，法国还有为数众多的家庭联合组织（
社团）代表家庭发声并提供相当数量的服务和补
助金，推动着家庭政策的不断更新和完善。1994
年起，政府每年组织一次全国的家庭问题会议，
极大地提高了家庭保障政策完善的效率和针对
性。[8]

这种立法在先、实施在后的制度规则，以立
法带动制度的进步和发展的举措，使法国生育保
障政策不断得以完善。

2、强调生育保障的福利性
研究发现，法国生育保障制度不仅是保障女

性职工生育权的保险制度，更是鼓励国民生育、
育婴、养婴的一种福利措施。一方面，被保障群
体广，制度受益人群多。国外为保障女性生育，
尽可能多的将职工或居民覆盖在制度范围内。比
如，法国对所有参保职工给予完善的生育补偿措
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施，对参保非职工群体同样给予医疗等方面的补
助，对多胎生育群体给予更多的现金补助。社会
保险确保女性的生育过程全部免费。另外，法国
的生育保障内容丰富，保障待遇水平高。为应对
人口老龄化，鼓励国民生育，法国为生育期间的
女职工及其配偶提供多样化的福利措施，包括为
生育期间的女职工提供产假、为父亲提供陪产
假、抚养子女的育婴假等，为减轻父母看护子女
的负担。甚至专门设立了“父母假”，并明确“父亲
配额”，鼓励父亲更多地参与进家庭，与女性共同
承担家庭养育责任。[11] 政府也建立起了相应的
托儿所，看护机构等，创造了多样灵活的托幼服
务供给模式 [7]，保障内容多样。此外，为解决
女性职工生育期间的生活来源，女性职工及其配
偶在休假期间可享受丰厚津贴；为保障新生儿的
营养健康，给与生育子女的家庭发放额外的儿童
津贴、养育津贴等。法国的产假工资和陪产假工
资水平相当于女性职工和男性职工日常的工资水
平。

另外，法国生育保障得益于税收保障。精准
多样的子女费用税前扣除政策使得不同状况的家
庭都能享受到合适且公平的税收优惠，大大减轻
了家庭的生育抚养负担，对生育起到了正向促进
作用。[9]每多生一个小孩，缴税越少，而且搭乘
交通工具也有优待，大概3个小孩可享受票价7折
优惠，4个小孩享受6折优惠，7个小孩3折。生育
第3个孩子的妈妈，一年内可获得1000欧元/月的
津贴。

3、强调生育保障的配套性
鼓励生育的政策要达到预期效果，还需要政

府在文化环境、制度规定、资本供给等方面提供
保障。除了资金补贴，法国鼓励生育政策还包括
完善托儿所，以帮助新生儿家长平衡工作和家庭
生活，提高社会化抚育能力，为家庭减轻负担。
法国社会和教育机构推出了一系列措施，为既工
作又带娃的父母们解除后顾之忧。例如，公立幼
儿园和中小学每天15时左右放学，但家长可以申
请将接孩子的时间延长至18时或更晚，学校会安
排看护并提供点心，费用按照家庭收入进行“差
别化”收费。

法国在生育保障制度设计中，政府承担了
很大一部分责任。首先，在生育保障立法上，由
政府制定政策措施及实施规则，并由政府进行监
督、管理等。其次，在资金来源上，各国生育保
障的资金来源往往是多渠道，其中政府给与的财
政补贴是重要来源之一。最后，在公共资源的分
配与基础设施建设方面，政府也发挥出很大的作
用。法国政府在医疗资源的分配和宏观调控上占
有一定的主体地位，在儿童看护、托儿所等基础
设施方面，给予很大的支持[10]。

在企业岗位上，法国政府同样积极推动企业
构建家庭友好环境、创造母亲友好氛围，让雇主
意识到帮助员工平衡工作与家庭生活同样也能给
企业带去更高的生产率、更低的员工流失率等企

业效益[6]。这让女性不必为家庭牺牲工作，为女
性减轻了生育的忧虑和负担。

另外，法国的生育文化、生育环境和护理服
务也为女性生育提供安全保障。孩子父亲全程陪
伴产妇分娩的生育文化对分娩期孕妇心理和精神
状态产生积极影响。在法国生育，孕妇有机会享
受到有资质的医生、产婆、护士、育儿专家提供
的优质服务，甚至可以选择在家完成生育过程。
这使孕妇很少陷入无人照料的窘境。

（三）法国生育保障制度启示
1、生育保障制度应注重社会公平性
对于社会保障制度来说，维护社会公平是

建设和完善社会保障制度的核心理念。生育保障
作为社会保障的内容之一，要求生育保障政策能
够形成公平的结果，并尽可能满足参保主体的要
求。因此，生育保障的制度设计要保障社会成员
享有参加生育保障的权利以及各主体所分担的责
任公平，并在制度实施的过程中，加强对制度的
监督与管理作用，维护制度的顺利实施，以最终
实现结果公平。

社会保险型强调在法律规定范围内的居民参
加生育保险制度，参保群体缴纳生育保险费，享
受生育保险待遇，而法律规定范围之外的群体则
无法享受同等待遇，因而社会保险型的制度设计
侧重于法律规定范围内的群体的公平性，是有限
的公平。法国的生育保障制度无法将所有居民都
纳入到保障范围之内，公平性有限。为保障所有
居民有保可参，法国采取其他手段对制度之外的
群体加以保障，如自2000年以来，对于没有通过
就业、养老金、失业或社会福利有关的健康保险
覆盖的居民有权购买基本健康保险。纵观中国70
年生育保障制度建设，制度架构从多元分割到逐
步整合，保障体系从分层到统一，保障对象从城
镇职工到全民普惠，保障责任从个人缺位到多方
负担，保障水平逐渐提高。在今后的改革中，中
国保障生育制度建设应规避法国生育保障制度的
弊端，在生育保障的支持体系和保障力度上将社
会公平性纳入考量范围，进一步加强对女性劳动
就业权的保障，注重妇女儿童健康权，认同生育
社会价值。

2、生育保障制度应注重效率性
判断生育保障模式的效率高低，可以从保障

项目的投入和待遇的供给状况两方面进行分析。
生育保障的投入主要包括孕产期内的生育医疗服
务、带薪休假期间的津贴投入。待遇的供给状况
主要是生育期间假期的享受状况、津贴的待遇水
平；此外，法国为保障效率通常在待遇给付上以
被保险人的收入水平为基准，同时在保障效率的
情况下，为兼顾公平，通常对低收入被保险人给
与较高水平的待遇，对高收入水平的被保险人给
与较低的待遇[1]。

法国的生育保障制度覆盖人群比较广，政
府、雇主、雇员合理分担缴费责任，被保险人享
受同等生育保障待遇，收入再分配程度强，宏观
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效率较高；同时，个人参与缴费，有利于提高个
人的资源节约意识，减少医疗服务资源的浪费，
因此，微观效率也是比较高的。此外，法国对不
同收入的群体的待遇支付差距大，对低收入群体
的待遇给付远高于高收入群体；因母亲的收入差
距而对支付率进行调整的幅度较小，因而，待遇
的支付标准更侧重于效率，个人激励作用较强。

也有学者指出，法国对生育保障的投入过
高，以此提高生育率的政策代价十分高昂。有研
究显示，国家要将生育支出提高 25 %，才能换
来生育率短期增长 0.6 %，长期增长4 %。国内学
界认为，法国出台的鼓励生育政策取得了一定成
效，但法国出生率偏低的问题并未得到根本性扭
转。法国全国统计和经济研究所（INSEE）公布
的数据显示，作为法国人口增长引擎的人口自然
增长正在放缓。2013年至2018年间，“几乎所有
地区的人口自然增长都出现严重问题”，而且“
已经触及1945年以来的最低水平”。此外，由于
生育补贴对家庭收入上限有严苛规定，许多中产
家庭无法享受生育补贴。而且，法国生育补贴虽
然名目繁多，但是金额普遍不高，对于家庭开支
往往只是“杯水车薪”。

3、生育保障制度应注重文化性
所谓婚育文化是指人们在长期生产生活过程

中逐渐形成的关于婚姻、生育、家庭等问题上的
共同观念认知和行为指南。社会性别是社会文化
构建的，婚育文化作为社会文化之一，是指导生
育的指南，促进社会文化与转变的婚育文化之间
的融合并引导生育观念发展，对于促进社会性别
平等、解决女性角色冲突具有重要意义[5]。在法
国，生育八胎及以上的妇女可以获得金质的共和
国家庭勋章，倡导生育光荣观念，向未生育的纳
税人征收更多税款。法国面对现代“少育文化”

或者“不育文化”的生育文化，皆试图通过家庭
政策为女性生育提供更宽松社会环境，转变女性
生育观念，从而重塑新型婚育文化。2020年，法
国国民议会甚至通过了新版的生物伦理法案，向
所有适龄女性开放医学辅助生育手段（PMA）。
在这条法案通过之前，PMA只允许对经医学证明
无法怀孕的异性夫妻使用，单身女性或者女同性
恋群体如果想要寻求PMA生育，属于违法行为。
而现在，法国的所有女性，无论单身、结婚，无
论伴侣是异性还是同性，都可以通过医保，报销
PMA的费用。中国三孩生育政策及其配套措施的
出台，应以营造生育友好型社会氛围为导向，促
进生育率回升。另外，政策的出台应不只为提升
生育率这一单一目的，同时应注重新型婚育文化
的建设，改良社会的不良风气，促进家庭发展能
力建设，增强青年和家庭幸福感。

总之，中国生育保障改革一方面利于缓解
就业歧视和保障女性生育权，解决女职工生育的
后顾之忧，达到鼓励生育的目的，顺应当前的人
口政策。另一方面，如果改革无法缓解疫情背景
下企业的缴费压力、忽视漏保居民的生育保障等
问题，也可能会带来一些不利影响。为此，可借
鉴法国的生育保障制度，总结经验教训，联系国
内生育现状，进一步推进和完善我国的生育保障
改革。法国的鼓励生育政策虽然存在诸多不足和
弊端，但对我国的生育保障制度有一定的启示意
义。比如，如何进一步健全生育法律保障制度保
障女性生育权益；如何扩大生育保险制度的覆盖
面，使漏保女性也能够享受公平的生育保险待
遇；如何进一步提高生育保险待遇水平（医疗费
用报销和生育津贴待遇），解除女性就业与生育
的现实矛盾等。
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ОЦЕНКА НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА

ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE SCIENTIFIC POTENTIAL BASED 
ON THE INTEGRATED APPROACH

Управление научным потенциалом имеет большое значение для развития предприятий наукоёмких отрас-
лей промышленности. При этом важным функциональным элементом в процессе управленческого цикла 
является оценка научного потенциала промышленных предприятий. Объектом исследования является на-
учный потенциал промышленного предприятия. В качестве предмета исследования выступают концепту-
альные подходы к оценке научного потенциала производственной организации. Цель исследования заклю-
чается в разработке и обосновании методического подхода к оценке научного потенциала промышленного 
предприятия. В ходе исследования применялись методы анализа и синтеза, абстрагирования, обобще-
ния и группировки. В статье представлены результаты исследования существующих основных подходов 
к оценке научного потенциала организации. Выявлены ключевые аспекты оценки ресурсов и компетенций 
производственного предприятия с позиции формирования его научного потенциала. Определены базовые 
характеристики компетенций промышленного предприятия. Раскрыты особенности применения компетент-
ностного подхода в управлении наукоемкими производствами. Предложен новый концептуальный подход 
к оценке научного потенциала промышленного предприятия на основе интегрированного учета ресурсов, 
которыми располагает производственная организация для осуществления хозяйственной деятельности, и 
сформированных компетенций по их эффективному использованию в современных рыночных условиях. 
Установлена последовательность этапов поиска компетенций предприятия на основе его конкурентных пре-
имуществ. Заключительным этапом последовательности поиска является составление карт компетенций, 
которые выступают инструментом диффузии компетенций внутри предприятия или обмена с внешними биз-
нес-партнёрами. Обозначена возможность использования бенчмаркинга и создания бенчмаркинг-групп для 
обмена компетенциями между предприятиями. Разработаны методические положения по оценке научного 
потенциала промышленного предприятия на основе интегрированного подхода

Ключевые слова: бизнес-процессы, ресурсы, конкурентное преимущество, маркетинг, наукоемкое производство, на-

учный капитал, научный потенциал, промышленное предприятие, развитие, управление

Management of scientifi c potential is of great importance for the development of knowledge-intensive industries. At 
the same time, an important functional element in the process of the management cycle is the assessment of the 
scientifi c potential of industrial enterprises. The purpose of this study is to develop and substantiate a methodolog-
ical approach to assessing the scientifi c potential of an industrial enterprise. The subject of the study is conceptual 
approaches to the assessment of the scientifi c potential of a production organization. The object of the study is the 
scientifi c potential of an industrial enterprise. Methods of analysis and synthesis, abstraction, generalization and 
grouping have been used in the course of the study. The article presents the results of the study of the existing basic 
approaches to the assessment of the scientifi c potential of the organization. The key aspects of assessing the re-
sources and competencies of a manufacturing enterprise from the perspective of forming its scientifi c potential are 
identifi ed. The basic characteristics of the competencies of an industrial enterprise are determined. The features of 
the application of the competence approach in the management of knowledge-intensive industries are disclosed. A 
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new conceptual approach to the assessment of the scientifi c potential of an industrial enterprise is proposed on the 
basis of integrated accounting of the resources available to the production organization for the implementation of 
economic activities and the competencies formed for their effective use in modern market conditions. The sequence 
of stages of the search for the competencies of the enterprise based on its competitive advantages is established. 
The fi nal stage of the search sequence is the compilation of competence maps, which act as a tool for the diffusion 
of competencies within the enterprise or exchange with external business partners. The possibility of using bench-
marking and creating benchmarking groups for the exchange of competencies between enterprises is indicated. 
Methodological provisions for assessing the scientifi c potential of an industrial enterprise based on an integrated 
approach have been developed

Key words: business processes, competitive advantage, resources, marketing, knowledge-intensive production, scientifi c capi-
tal, scientifi c potential, industrial enterprise, development, management

Введение. В настоящее время в рамках ре-
ализации политики импортозамещения 

в Российской Федерации основной задачей 
отечественных промышленных предприятий 
является увеличение объемов выпуска произ-
водимой продукции при обеспечении требуе-
мого уровня качества. На фоне благоприятной 
рыночной конъюнктуры благодаря действию 
эффекта масштаба, положительного операци-
онного рычага, это приведет к росту доходов, 
чистой прибыли, инвестиционной привлека-
тельности, рыночной стоимости компаний. 
При этом основу конкурентных преимуществ 
российских промышленных предприятий на 
мировом товарном рынке составляет выпуск 
инновационной продукции. При оценке воз-
можностей промышленного предприятия к 
продуктивному ведению наукоемкой деятель-
ности необходимо учитывать как имеющиеся 
в его распоряжении ресурсы, так и способно-
сти, компетенции организации по их эффек-
тивному использованию. Именно компетенции 
предприятия, главным образом, определяют 
его способность к эффективному ведению де-
ятельности в динамично меняющихся услови-
ях внешней среды и обуславливают его долго-
срочные конкурентные преимущества. 

Кроме того, особое внимание необходи-
мо уделять изучению потребностей клиентов, 
анализу текущей рыночной ситуации, прогно-
зированию спроса в условиях быстрых темпов 
научно-технического прогресса, а также во-
просам продвижения продукции на рынке. До 
сих пор на некоторых отечественных промыш-
ленных предприятиях отсутствует структурное 
подразделение, отвечающее за реализацию 
функций маркетинга. Вместе с тем, именно 
эти аспекты позволяют предприятию плани-
ровать и осуществлять свою производствен-
но-хозяйственную деятельность, включая 
бизнес-процессы, ресурсы, компетенции, в со-

ответствии с происходящими изменениями, в 
первую очередь, рыночными. Поскольку имен-
но спрос на продукцию определяет величину и 
устойчивость получения доходов от основной 
деятельности организации, ее финансовые 
результаты, эффективность деятельности, ин-
вестиционную привлекательность. 

Актуальность. Для обеспечения эф-
фективной реализации стратегии развития 
промышленности Российской Федерации на 
инновационной основе необходимо совершен-
ствовать подход к управлению наукоёмкими 
производствами, методические положения 
по оценке способности предприятия к прове-
дению научных исследований и разработок. 
Оценка научного потенциала промышленного 
предприятия, профиль деятельности которого 
связан с проведением научных исследований 
и разработок, является важным аспектом в 
управлении как для руководства этого пред-
приятия, так и для внешних заинтересованных 
сторон (например, органов государственной 
власти). В рамках данного вопроса важное 
значение приобретает интенсификация фор-
мирования способностей промышленных пред-
приятий к ведению результативной и эффек-
тивной научно-технической деятельности – их 
научного потенциала. В этих условиях необхо-
дима разработка нового методического подхо-
да к оценке научного потенциала промышлен-
ных предприятий, который создаст основу для 
определения величины научного потенциала 
производственной организации и позволит ра-
ционально выстроить систему управления его 
формированием, развитием и реализацией. 
Перспективным решением этой научной про-
блемы является оценка как ресурсов промыш-
ленного предприятия, так и его способностей 
по их использованию – компетенций, с учетом 
рыночной ситуации, на базе применения инте-
грированного подхода.
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Объектом исследования является науч-
ный потенциал промышленного предприятия.

Предметом исследования выступают 
концептуальные подходы к оценке научного 
потенциала промышленной организации.

Целью данной работы является разра-
ботка и обоснование методического подхода к 
оценке научного потенциала промышленного 
предприятия.

Для достижения установленной цели по-
ставлены и решены следующие задачи:

– изучить литературные источники по те-
ме исследования;

– выявить ключевые аспекты оценки ре-
сурсов и компетенций производственного 
предприятия с позиции формирования его на-
учного потенциала;

– определить базовые характеристики 
компетенций промышленного предприятия 
для проведения экспертной оценки;

– рассмотреть существующие подходы к 
оценке научного потенциала организации; 

– раскрыть основные особенности приме-
нения компетентностного подхода в управле-
нии наукоемкими производствами;

– предложить новый концептуальный под-
ход к оценке научного потенциала промыш-
ленной организации, позволяющий учесть как 
ресурсный, так и компетентностный аспекты 
инновационной деятельности;

– разработать основные методические по-
ложения по оценке научного потенциала про-
мышленного предприятия на основе интегри-
рованного подхода.

Это определило логику, структуру и со-
держание работы. 

Методология и методы исследования. В 
ходе исследования применены общенаучные 
методы анализа и синтеза, абстрагирования, 
обобщения, группировки.

В качестве научной основы исследования 
использовались ресурсный, компетентност-
ный и маркетинговый подходы к управлению 
деятельностью промышленного предприятия.

Разработанность темы. Как показыва-
ют результаты выполненного анализа отече-
ственной и зарубежной литературы, вопросам 
инновационного развития организаций, эконо-
мики промышленности посвящено большое 
количество работ [1-23]. Вместе с тем, в рабо-
тах ученых и специалистов по рассматривае-
мой тематике недостаточно внимания уделено 
вопросам совершенствования системы оценки 
научного потенциала промышленного пред-

приятия при одновременном обеспечении уси-
ления маркетинговой функции, необходимых 
ресурсов и компетенций. Изложенное обусло-
вило необходимость разработки комплексного 
методического подхода к оценке научного по-
тенциала промышленного предприятия.

Результаты исследования. При оценке 
научного потенциала промышленного пред-
приятия необходимо учитывать все ресурсы, 
которые предприятие использует при прове-
дении НИОКР, включая человеческие ресурсы 
(знания, умения, навыки сотрудников), немате-
риальные активы (научные открытия, изобре-
тения, уникальные технологии, программные 
продукты и т. д.), а также материально-техни-
ческую базу (оборудование и т. д.).

Оценка ресурсов предприятия может 
быть проведена количественным способом. 
Так, например, для оценки человеческих ре-
сурсов промышленного предприятия могут 
быть использованы такие показатели, как:

– доля сотрудников, занятых в НИОКР, в 
общем количестве сотрудников;

– доля сотрудников с высшим образова-
нием (бакалавр/магистр);

– доля сотрудников, имеющих учёную 
степень (кандидат/доктор наук);

– доля сотрудников, имеющих учёную 
степень (кандидат/доктор наук) в области, со-
ответствующей научному профилю организа-
ции (можно определить по теме диссертации);

– средний стаж работы научных сотруд-
ников в области, соответствующей научному 
профилю организации;

– количество патентов в расчёте на од-
ного сотрудника организации;

– количество научных публикаций в рас-
чёте на одного сотрудника организации.

Эти и другие показатели, характеризую-
щие качество человеческих ресурсов предпри-
ятия, можно объединить в единую модель с 
помощью внедрения балльной системы анало-
гично комплексной модели оценки наукоёмко-
сти, предложенной в работе М. С.  Абрашкина 
«Методика оценки наукоёмкости предприятий 
ракетно-космического машиностроения» [1]. 
То есть для каждого диапазона значений по-
казателя начислять определённое количество 
баллов. Например, если доля сотрудников, 
имеющих учёную степень не ниже кандидата 
наук, составляет менее 3 %, то организации на-
числяется 2 балла; от 3 % до 5 % – 3 балла; от 
5 % до 10 % – 4 балла; свыше 10 % – 5 баллов. 
Далее баллы по всем показателям суммиру-
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ются. Таким образом, получается комплексная 
оценка человеческих ресурсов предприятия в 
виде определенного количества баллов, кото-
рую можно без затруднений совместить с ана-
логичной оценкой других ресурсов предприя-
тия и получить общую оценку его ресурсов. 

Следует отметить, что количественная 
оценка ресурсов не является в полной мере 
точной. Так, например, в случае с человече-
скими ресурсами, значительная часть научно-
го потенциала промышленного предприятия 
может быть обусловлена знаниями, умениями 
и навыками нескольких наиболее выдающих-
ся учёных, увольнение которых может нане-
сти значительный ущерб функционированию 
предприятия. В подобных случаях применение 
количественных методов оценки ресурсов про-
мышленного предприятия следует дополнить 
качественными методами оценки, в частности, 
методом экспертных оценок. 

Оценка научного потенциала промышлен-
ного предприятия невозможна без оценки его 
компетенций. При этом этапу оценки компетен-
ций предприятия предшествует их выявление.

Выявление и изучение компетенций пред-
приятия должно являться одним из основных 
направлений в деятельности его маркетин-
говых подразделений. Поскольку маркетинг 
является важнейшей составляющей цепочки 
создания ценности, формирует основу страте-
гии развития предприятия, его бизнес-модели 
и охватывает практически все сферы его де-
ятельности. Таким образом, маркетинговые 
подразделения должны принимать участие в 
управлении значительной частью бизнес-про-
цессов организации, что даёт им большие воз-
можности для изучения компетенций. 

Поиск и оценка компетенций предприятия 
возможны на основе сравнения различных по-

казателей деятельности предприятия с конку-
рентами. Поскольку в условиях конкурентной 
рыночной экономики компетенция подразуме-
вает не просто способность организации эф-
фективно использовать свои ресурсы, но и де-
лать это лучше, чем конкуренты.

Таким образом, ключевые компетенции 
будут формировать основу конкурентных пре-
имуществ предприятия в тех аспектах деятель-
ности, в которых оно превосходит конкурентов. 
К ним можно отнести:

1) различные аспекты качества продук-
ции: срок службы, технические характери-
стики, устойчивость к вредным воздействиям 
внешней среды и др.;

2) наличие уникальных продуктов либо 
продуктов, принципиально превосходящих 
продукты конкурентов по своим потребитель-
ским свойствам;

3) лидерство по соотношению «цена-ка-
чество» продукции;

4) различные преимущества в области 
НИОКР: скорость, стоимость, качество выпол-
нения работ, проведение уникальных исследо-
ваний и т. д.

Очевидно, что лидерство предприятия в 
том или ином аспекте будет обусловлено на-
личием у него соответствующих компетенций, 
превосходящих компетенции конкурентов. 
Именно такие конкурентные преимущества 
предприятия задают направления для поиска 
компетенций. 

В ходе проведённого исследования уста-
новлено, что определение компетенций, ко-
торыми обладает предприятие, следует про-
водить поэтапно, начиная с определения его 
конкурентных преимуществ, как показано на 
рисунке. 

Этапы поиска компетенций предприятия / Stages of search for company’s competencies
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Рассмотрим основные этапы поиска ком-
петенций предприятия, представленные на ри-
сунке.

Поиск конкурентных преимуществ. На 
данном этапе происходит сравнение предпри-
ятия с конкурентами по различным аспектам 
(качество продукции, цена, скорость достав-
ки, бренд и т. д.) и определяются те аспекты, 
в которых предприятие явно превосходит кон-
курентов.

Далее определяются бизнес-процессы, 
которые могут оказывать влияние на форми-
рование данного конкурентного преимуще-
ства. Например, если предприятие занимается 
изготовлением металлических деталей, можно 
выделить следующие бизнес-процессы, влия-
ющие на качество изделий:

– технологические процессы металлообра-
ботки: термическая, механическая, химиче-
ская обработка;

– сборка деталей;
– сварка деталей;
– проектирование деталей;
– контроль качества готовых изделий и по-

луфабрикатов;
– управленческие процессы на производ-

стве;
– работа с поставщиками и т. д.
Выявляется один или несколько ключе-

вых бизнес-процессов, которые обуславлива-
ют данное конкурентное преимущество. В слу-
чае с качеством выпускаемых металлических 
деталей ключевым бизнес-процессом, могут 
быть, например, эффективная работа с по-
ставщиками и грамотно организованный кон-
троль качества поступающих на производство 
материалов.

Затем ключевой бизнес-процесс (-ы) раз-
бивается на отдельные операции.

Потом происходит детальное изучение 
структуры данного бизнес-процесса и отбира-
ются операции, которые обуславливают нали-
чие конкурентного преимущества. Эти особен-
ности организации бизнес-процесса (которые 
проявляются в отдельных операциях) и со-
ставляют компетенцию предприятия, которая 
обуславливает данное конкурентное преиму-
щество.

По итогам проведённого исследования 
составляется карта компетенции, которая 
представляет собой подробное описание биз-
нес-процесса (-ов), обуславливающего данную 
компетенцию, с разбиением его на отдельные 
операции и указанием тех операций, которые 

обеспечивают конкурентное преимущество 
предприятия.

Схожий подход к определению компетен-
ций предприятия на основе ключевых факто-
ров успеха предложен в работе Т. А. Гилевой 
«Компетенции организации: инструменты ана-
лиза и оценки» [8]. Тем не менее, в настоящей 
работе для поиска компетенций предприятия 
предлагается использовать более конкретное 
понятие – конкурентные преимущества, из-
меримые количественно.

Предложенная последовательность эта-
пов поиска компетенций предполагает деталь-
ное изучение структуры и содержания компе-
тенций путём детализации бизнес-процессов, 
участвующих в формировании конкретной 
компетенции, на отдельные операции, что 
позволяет не только выявить факт наличия 
компетенции, но и формирует основу для её 
более широкого применения в деятельности 
промышленного предприятия.

Составление карт компетенций выступа-
ет необходимым инструментом для распро-
странения наиболее полезных компетенций из 
одного бизнес-процесса организации в другие. 
Аналогично полезные компетенции, выявлен-
ные в одном из подразделений организации, в 
ряде случаев могут быть распространены на 
другие подразделения. Также, если организа-
ция имеет несколько территориальных подраз-
делений (региональных, международных), то 
между ними требуется наладить обмен компе-
тенциями, при этом наиболее важные компе-
тенции следует выводить на уровень стандар-
тов деятельности всей организации.

Различные компетенции имеют разную 
степень гибкости. Так, одни инструменты 
управления производством (например, меха-
низм контроля рабочего времени работников) 
могут эффективно применяться в различных 
производствах, а другие – жёстко привязаны 
к конкретному производству или даже техно-
логическому процессу. Это следует учитывать 
при распространении компетенций.

Далее, когда ключевые компетенции 
предприятия выявлены, возникает вопрос об 
оценке влияния этих компетенций на форми-
рование научного потенциала и, в целом, их 
ценности для промышленного предприятия. 
Оценка компетенций промышленного пред-
приятия является существенно более слож-
ной задачей, чем оценка ресурсов, поскольку 
компетенции представляют собой способности 
организации эффективно управлять ресурса-
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ми и проявляются в организационных аспек-
тах (рациональная организационная структу-
ра, организация бизнес-процессов, методы 
управления, сплочённый коллектив и т. д.), 
что предполагает преимущественное исполь-
зование качественных методов. Оценить роль 
организационных аспектов в формировании 
научного потенциала предприятия сложнее, 
чем, например, структуру его персонала, т. к. 
эти организационные аспекты гораздо сложнее 
формализовать. Вместе с тем, поиск и оценка 
компетенций предприятия возможны на основе 
сравнения различных показателей деятельно-
сти предприятия с конкурентами. Поскольку в 
условиях конкурентной рыночной экономики, 
компетенция подразумевает не просто способ-
ность организации эффективно использовать 
свои ресурсы, но и делать это лучше, чем кон-
куренты.

В основу оценки ценности конкретной ком-
петенции для предприятия положен, в первую 
очередь, уровень влияния данной компетен-
ции на результаты деятельности организации. 
Эта оценка может основываться на сравнении 
результатов деятельности предприятия с кон-
курентами в том аспекте, который предше-
ствовал выявлению компетенции. Например, 
если речь идёт о качестве продукции, следует 
выявить конкретную характеристику (-ки), по 
которой продукция предприятия превосходит 
конкурентов, и провести сравнение данной ха-
рактеристики продукции с показателями конку-
рентов. Так, если продукция предприятия пре-
восходит конкурентов в сроке эксплуатации, то 
для оценки ценности компетенции (Ц

к
) можно 

воспользоваться следующей формулой:

  ,                                                    (1)

где T
орг. 

– средний срок эксплуатации продук-
ции исследуемого предприятия;

T
конкур.

 – средний срок эксплуатации продук-
ции конкурентов.

Затем на основании величины превосход-
ства показателя предприятия над значениями 
конкурентов можно дать балльную оценку цен-
ности данной компетенции. Например, если 
превосходство по данному показателю мень-
ше 5 % – 1 балл, превосходство 5…10 % – 2 
балла и т. д. Применение балльного метода 
позволяет объединить показатели ценности 
различных компетенций в единую оценку, а 
также объединить оценку компетенций пред-
приятия с оценкой его ресурсов.

Вместе с тем, оценка компетенций про-

мышленного предприятия не должна ограни-
чиваться только оценкой их текущего влияния 
на конкурентные преимущества. Оценку цен-
ности компетенции для предприятия следует 
дополнять экспертной оценкой данной ком-
петенции по ряду характеристик. Экспертная 
оценка должна оказывать влияние на итоговую 
балльную оценку данной компетенции. Поэто-
му итоговая оценка компетенции должна со-
стоять из двух частей: 

1) оценка текущего влияния компетенции 
на конкурентные преимущества предприятия; 

2) экспертная оценка компетенции по ря-
ду характеристик.

Методика и алгоритм экспертной оценки 
нуждаются в отдельной разработке. Предла-
гается в числе характеристик компетенции, 
оцениваемых экспертами, использовать сле-
дующие:

1) гибкость компетенции – проявляется в 
возможности распространения этой компетен-
ции на различные бизнес-процессы предпри-
ятия. Высокая гибкость компетенции увеличи-
вает её ценность;

2) сила компетенции – проявляется в 
уровне её влияния на результаты деятельности 
предприятия. Фактическая сила компетенции, 
как было установлено, может быть оценена на 
основе текущего влияния компетенции на кон-
курентные преимущества предприятия. При 
этом предметом экспертной оценки должна 
являться потенциальная сила компетенции — 
величина полезного эффекта, которую можно 
достичь при наиболее полном и рациональном 
внедрении данной компетенции в бизнес-про-
цессы предприятия. Потенциальная сила ком-
петенции должна оцениваться экспертами 
исходя из двух параметров: возможности рас-
пространения данной компетенции на другие 
бизнес-процессы предприятия и возможности 
усовершенствования компетенции, что увели-
чит её полезный эффект;

3) уникальность компетенции – проявля-
ется в двух аспектах: в наличии схожих ком-
петенций у конкурентов и в сложности вос-
произведения данной компетенции другим 
предприятием; 

4) возможность правовой защиты ком-
петенции. Так, например, если компетенция 
связана с освоением предприятием уникаль-
ного способа производства или существенной 
доработкой существующего, защита данной 
компетенции от копирования может осущест-
вляться с помощью патента либо в рамках ста-
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туса «ноу-хау», когда производственные зна-
ния не оформляются в виде патента, но тем не 
менее являются объектом интеллектуальной 
собственности (право собственности на «но-
у-хау» можно доказать в суде, например, бла-
годаря изучению экспертами технической до-
кументации организаций – истца и ответчика). 
Возможность правовой защиты ограничивает 
возможность воспроизведения компетенции 
конкурентами, тем самым повышая её цен-
ность для предприятия.

Кроме того, для проведения экспертной 
оценки ценности компетенций предприятия 
представленные характеристики ценности мож-
но дополнить и другими характеристиками.

В дополнение следует отметить, что для 
оценки научного капитала промышленного 
предприятия необходимо внести коррективы 
в оценку ресурсов предприятия. Так, часть 
ресурсов может реализовывать свои возмож-
ности при наличии некоторых других ресурсов 
либо при дополнительных инвестициях в их 
развитие. Например, наличие передового обо-
рудования может приносить максимальный 
полезный эффект только при наличии соот-
ветствующего количества работников, обла-
дающих необходимой квалификацией для его 
использования. При оценке же компетенций 
следует исключить оценку потенциальных воз-
можностей по распространению и усовершен-
ствованию компетенции. 

Также следует упомянуть о таком методе 
анализа как бенчмаркинг. Под «бенчмаркин-
гом» в самом широком смысле понимается 
«набор методик, которые позволяют изучить 
опыт конкурентов и внедрить лучшие практики 
в своей компании» [16]. Но в случае с разви-
тием компетенций организации интерес вы-
зывает практика создания бенчмаркинг-групп, 
которые позволяют организациям обменивать-
ся практиками ведения бизнеса [15]. Так, не-
сколько организаций заключают между собой 
договор, где прописывают определённые ме-
тоды взаимодействия, например, обмена за-
крытой информацией различного содержания 
или посещения экспертами одной организации 
подразделений другой с целью изучения её 
бизнес-процессов. Практика создания бенч-
маркинг-групп может выступать эффективным 
инструментом для обмена бизнес-опытом и 
обогащения собственных компетенций про-
мышленным предприятием.

Выводы. Развитие промышленного ком-
плекса современной России требует пере-

осмысления. Использование предложенного 
методического подхода к оценке научного по-
тенциала производственных организаций, на 
основе интеграции ресурсного, компетентност-
ного и маркетингового подходов к управлению, 
позволит обеспечить учет ресурсов, которыми 
располагает предприятие для осуществления 
хозяйственной деятельности, и сформирован-
ных компетенций по их эффективному исполь-
зованию в современных рыночных условиях. 
При этом следует больше внимания уделять 
вопросам маркетинга, который позволяет со-
гласовывать деятельность производственных 
организаций с меняющимися требованиями 
рынка. Так, при определении научного потен-
циала промышленного предприятия оценку 
ресурсов, которые руководство может задей-
ствовать в научно-исследовательской дея-
тельности, рекомендуется дополнить оценкой 
способности организации к их эффективному 
использованию в современных рыночных ус-
ловиях. Для этого в методику оценки научного 
потенциала промышленного предприятия не-
обходимо в обязательном порядке включить 
оценку его компетенций. Анализ компетенций 
позволяет, в свою очередь, учитывать марке-
тинговую составляющую при оценке научного 
потенциала промышленного предприятия — 
компетенции эффективно реализуются при 
условии, что имеющиеся способности пред-
приятия позволяют ему наилучшим образом 
удовлетворить потребности рынка. 

Для оценки вклада компетенций в форми-
рование научного потенциала промышленной 
организации в работе предложена последова-
тельность этапов поиска компетенций предпри-
ятия на основе его конкурентных преимуществ, 
где на заключительном этапе предполагается 
создание карты компетенции, которая содержит 
детальное описание бизнес-процесса, форми-
рующего конкурентное преимущество предпри-
ятия с указанием конкретных операций, которые 
обуславливают данное преимущество. Карты 
компетенций являются действенным инструмен-
том для распространения компетенций и наибо-
лее полного их использования. 

Таким образом, в современных условиях 
эффективное управление формированием и 
реализацией научного потенциала промыш-
ленного предприятия возможно при условии 
обеспечения наиболее точной оценки науч-
ного потенциала производственной организа-
ции, эффективного использования имеющихся 
ресурсов, выстраивании гибкой политики по 
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привлечению ресурсов. Степень достижения 
поставленных целей промышленного пред-
приятия в результате деятельности во многом 
определяется наличием необходимых ресур-

сов, компетенций как с пособности к эффектив-
ному управлению ресурсами для обеспечения 
разработки и выпуска востребованной на ми-
ровом рынке наукоемкой продукции. 
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ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ КАЛЬКУЛЯТОРА 
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OPTIONS FOR REFORMING THE TAXATION OF PRIORITY AND SOCIALLY 
SIGNIFICANT SECTORS OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN REGIONS 
BASED ON THE TAX BURDEN CALCULATOR
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Представлен анализ совокупной налоговой нагрузки и средней зарплаты в г. Санкт-Петербург за 2020 г. 
исходя из масштабов компаний и видов экономической деятельности с фокусированием на приоритетных и 
социально значимых отраслях. Объект исследования – приоритетные и социально значимые отрасли эко-
номики российских регионов. Предмет исследования – экономические отношения в процессе налогообло-
жения предприятий приоритетных и социально значимых отраслей экономики г. Санкт-Петербург. Исследо-
вание выполнено с целью обоснования реформирования налоговых мер поддержки выделенных отраслей 
с использованием данных официального цифрового ресурса ФНС РФ. Поставленные задачи решены на ос-
нове моделирования в программе STATA, где зависимыми переменными, характеризующими государствен-
ную поддержку приоритетных и социально значимых видов деятельности, являются налоговая нагрузка и 
средняя зарплата. Исследование базируется на методе дисперсионного анализа. Двухфакторный диспер-
сионный анализ зависимости названных переменных от размера организации и от отрасли свидетельствует, 
что средняя зарплата зависит от размера организации и от отрасли; а налоговая нагрузка –только от вида 
деятельности. Однофакторный дисперсионный анализ переменных в зависимости от различных масштабов 
и видов деятельности компаний позволил выявить, что на налоговую нагрузку вид деятельности оказывает 
влияние, а связь между отраслью и средней зарплатой слабая. Для уточнения результатов однофакторного 
дисперсионного анализа использованы фиктивные переменные языка R. Установлено, что уровень государ-
ственной поддержки приоритетных и социально значимых отраслей недостаточный, для них целесообразно 
ввести дополнительные налоговые преференции. Предложены варианты реформирования налогообложе-
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ния указанных отраслей: снижение тарифа страховых взносов и предоставление финансирования на воз-
мещение налога на доходы физических лиц, уплаченного за сотрудников малых и средних предприятий 
данных отраслей. Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблематике возможно осуществлять 
расширяя временные горизонты; экстраполируя методики и результаты на другие отечественные регионы; 
детально обосновывая и конкретизируя предложения по реформированию налогообложения приоритетных 
и социально-значимых отраслей соответствующей территории

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая нагрузка, средняя заработная плата, регион, масштаб дея-
тельности предприятия, вид экономической деятельности, приоритетная отрасль, социально значимая отрасль, 

калькулятор налоговой нагрузки

We made an analysis of the total tax burden and average salary in St. Petersburg for 2020 based on the scale of 
companies and types of economic activity, with a focus on priority and socially signifi cant sectors of the economy. 
The object of the study is priority and socially important sectors of the economy of the Russian regions. The subject 
of study is economic relations in the process of taxation of enterprises of priority and socially important sectors 
of the economy of St. Petersburg. The study has been carried out in order to justify the reform of tax measures 
to support selected sectors using data from the offi cial digital resource of the Federal Tax Service of the Russian 
Federation. The tasks are solved on the basis of modeling in the STATA program, where the dependent variables 
characterizing state support for priority and socially signifi cant sectors are the tax burden and the average salary. 
The study is based on the method of dispersion analysis. A two-way analysis of variance of the dependence of these 
variables on the size of the organization and on the industry shows that the average salary depends on the size of 
the organization and on the sector; and the tax burden only on the type of activity. A one-way dispersion analysis of 
variables depending on the different scales and types of activity of companies revealed that the type of activity has 
an impact on the tax burden, and the relationship between the industry and the average salary is weak. To refi ne the 
results of a single-factor analysis of variance, dummy variables of the R language are used. It is revealed that the 
level of state support for priority and socially signifi cant sectors is insuffi cient today and it is advisable to introduce 
additional tax preferences for them. Options for reforming the taxation of these industries are proposed: reducing 
the rate of mandatory payments to the system of compulsory social insurance and providing funding for the reim-
bursement of personal income tax paid for employees of small and medium-sized enterprises in these industries. 
Further research on the issues under study can be carried out by expanding time horizons; extrapolating methods 
and results to other domestic regions; substantiating in detail and concretizing proposals for reforming the taxation 
of priority and socially signifi cant sectors of the relevant territory

Key words: tax, taxation, tax burden, average salary, region, scale of the enterprise, type of economic activity, priority industry, 

socially signifi cant industry, tax burden calculator

Введение. Задача достижения устойчивого 
развития территорий имеет много аспек-

тов [28] в зависимости от предпосылок раз-
личных регионов [23], в том числе отраслевой 
специфики [21]. Развитие цифровых техноло-
гий [14] значительно трансформирует инстру-
ментарий устойчивого развития регионов [16]. 
Кризисные явления и глобальные вызовы [5] 
также отражаются как на исходной задаче, так 
и направлениях ее достижения [20], поэтому 
возникают проблемы совершенствования госу-
дарственной политики в отношении развития 
тех или иных территорий. Одним из направле-
ний такой политики является стимулирование 
приоритетных и социально значимых для ре-
гиона отраслей. Однако на практике возникает 
вопрос эффективности такой поддержки, что 
требует выбора результирующих показателей 
и критериев их оценки. 

Актуальность. В современных условиях 
важным является формирование эффектив-
ной системы налогообложения и ее рефор-
мирование исходя из насущных потребностей 
настоящего исторического момента. Крайне 
востребо ванным является грамотное обосно-
вание предлагаемых налоговых новаций, что 
в современных условиях целесообразно осу-
ществлять на основе использования имею-
щихся цифровых ресурсов налоговых админи-
страций государств, в частности калькулятора 
налоговой нагрузки на сайте ФНС РФ.

Объект исследования – приоритетные и 
социально значимые отрасли экономики рос-
сийских регионов. 

Предмет исследования – экономические 
отношения в процессе налогообложения пред-
приятий приоритетных и социально значимых 
отраслей экономики г. Санкт-Петербург.
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Цель исследования – обосновать вариан-
ты реформирования налоговых мер поддерж-
ки указанных отраслей на основе использова-
ния данных официального цифрового ресурса 
ФНС РФ – калькулятора налоговой нагрузки.

В ходе исследования решаются следую-
щие задачи по проверке двух гипотез:

– первая гипотеза: на налоговую нагрузку 
и среднюю заработную плату в регионе оказы-
вает влияние тип предприятия (его размер), 
относящегося к приоритетным/социально зна-
чимым для региона сферам деятельности;

– вторая гипотеза: эта гипотеза должна 
подтвердить влияние на аналогичные пока-
затели специфики отрасли (применительно к 
приоритетным/социально значимым для реги-
она сферам деятельности).

Методология и методы исследования. 
Информационной базой явились сведения 
калькулятора налоговой нагрузки Федераль-
ной налоговой службы РФ, где рассчитана 
налоговая нагрузка для организаций, оценива-
емая в процентах от величины выручки пред-
приятия, а также средняя заработная плата. 

Исходные данные Налогового калькуля-
тора ФНС РФ имеют четыре измерения: нало-
говый период (на момент проведения исследо-
вания доступны были данные 2018–2020 гг.), 
отрасль, регион России, масштаб деятельно-
сти. Для моделирования отобраны следующие 
зависимые переменные, характеризующие го-
сударственную поддержку приоритетных и со-
циально значимых видов деятельности – это 
налоговая нагрузка (без НДПИ и акцизов), ее 
уровень; средняя заработная плата, ее раз-
мер. Моделирование проведено в программе 
STATA.

Исследование предпринято по данным 
г. Санкт-Петербург; период исследования – 
2020 г. Фокус внимания на приоритетных и 
социально значимых отраслях экономики рос-
сийских регионов предопределил выбор сле-
дующих видов деятельности:  

– производство пищевых продуктов; 
– производство одежды; 
– производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки; 
– производство прочих транспортных 

средств и оборудования; 
– строительство зданий; 
– работы строительные специализиро-

ванные; 
– деятельность в области информацион-

ных технологий; 

– деятельность по трудоустройству и под-
бору персонала; 

– деятельность в области здравоохранения.
Выбор социально значимых видов де-

ятельности обусловлен критической важно-
стью вида деятельности исходя из базовых 
потребностей человека (производство продук-
тов питания, одежды, строительство зданий, 
деятельность по трудоустройству, подбору ка-
дров, деятельность в области здравоохране-
ния). Выбор приоритетных видов деятельности 
предопределен нормативно-правовым актом 
г. Санкт-Петербург (другие, не перечисленные 
в социально значимых, виды деятельности).

Исходя из масштабов деятельности, от-
дельно рассматривались следующие типы 
предприятий: микропредприятие (выручка 
до 30 млн р.); микропредприятие (выручка 
30…120 млн р.); малое предприятие (выручка 
120…500 млн р.); малое предприятие (выруч-
ка 500…800 млн р.); среднее предприятие (вы-
ручка 800… 2000 млн р.); крупное предприятие 
(выручка свыше 2000 млн р.).

После исключения наблюдения с пропу-
сками рассматривался набор данных из 63 на-
блюдений.

Регрессионный анализ факторов, опре-
деляющих среднюю заработную плату и на-
логовую нагрузку без детализации отраслей и 
масштабов предприятия не дал значимых ре-
зультатов. 

Ключевым методом исследования стал 
дисперсионный анализ. 

Исходя из цели и гипотез исследования, 
осуществлены три последовательных этапа 
работы:

– первый этап – двухфакторный диспер-
сионный анализ связи средней заработной 
платы от размера организации и от отрасли, а 
также налоговой нагрузки в зависимости от тех 
же факторов;

– на втором этапе предпринят одно-
факторный дисперсионный анализ налоговой 
нагрузки и средней заработной платы в зави-
симости от различных видов деятельности, а 
также однофакторный дисперсионный анализ 
налоговой нагрузки и средней заработной пла-
ты в зависимости от масштабов предприятия;

– третий этап предполагал уточнение 
результатов однофакторного дисперсионного 
анализа при помощи фиктивных переменных. 
Задача решалась с помощью языка R.

Разработанность темы. Успешность 
регионального социально-экономического раз-
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вития обусловлена многообразием факторов. 
Важными показателями такого развития тер-
ритории следует назвать уровень налогового 
бремени и размер средней заработной платы, 
которые отражают экономические возможно-
сти как самой территории, так и ее населения 
для реализации социальных проектов, удов-
летворения социальных потребностей. Приня-
то считать, что рост налогового бремени ухуд-
шает возможности социально-экономического 
развития территории, а увеличение средней 
заработной платы позитивно сказывается на 
развитии. 

Для обоснования отраженной позиции 
проведем краткий обзор и систематизацию ре-
зультатов современных публикаций по следу-
ющим направлениям: 

1) налоговое бремя как показатель, ха-
рактеризующий государственное регулирова-
ние приоритетных/социально значимых сфер 
деятельности; 

2) размер средней заработной платы как 
индикатор успешности деятельности экономи-
ческих субъектов в приоритетном/социально 
значимом секторе экономики.

1. Исследование различных аспектов 
налогового бремени в научных работах по-
лучило распространение с начала ХХ в. [4]. 
Так, с 1970-х гг. положено начало глубоким 
межстрановым сравнениям налогового бре-
мени. В качестве показателя налогового бре-
мени на уровне страны используется соотно-
шение налоговых поступлений и ВВП [11], а 
также различного рода эффективные ставки 
[9]. Средние эффективные ставки рассчи-
тываются для налогообложения различных 
факторов – капитала, потребления, труда и 
т. д. Общая идея расчета ставок предполага-
ет соотношение рассчитанных налогов к на-
логовой базе. При этом методология выбора 
данных для числителя и знаменателя форму-
лы развивается [19]. По аналогии налоговое 
бремя оценивается и для территорий внутри 
страны [10]. В ряде работ показатель нало-
гового бремени рассматривается в контексте 
мерила возможностей бизнеса развиваться. 
Лишь в немногих работах показатель нало-
гового бремени рассматривается в контексте 
мерила возможностей для развития бизнеса в 
соответствующем регионе и отдельных стра-
нах и группах государств [9; 11; 24]. Лишь в 
отдельных публикациях в той или иной мере 
поднимается вопрос отраслевых сравнений 
налогообложения бизнеса [8; 18]. Чаще всего 

в публикациях обсуждается не отрасль, а тот 
или иной фактор производства [7; 13]. Мож-
но заключить, что до настоящего времени не 
появилось комплексных исследований по на-
званой проблематике.

2. Другой показатель социально-эконо-
мического развития региона (размер средней 
заработной платы) также нашел освещение в 
трудах экономистов.

Проведя обзор исследований по показа-
телю среднемесячная зарплата, следует вы-
делить две достаточно большие проблемные 
области:

– во-первых, анализ и оценка воздей-
ствия размера среднемесячной заработной 
платы на социально-экономическое развитие 
территории в целом;

– во-вторых, воздействия рассматрива-
емого показателя на развитие приоритетных/
социально значимых видов деятельности тер-
ритории.

К первой группе исследований можно от-
нести, например, работу Т. Карминской и В. Ис-
ламутдинова [13], где проведен эконометриче-
ский анализ влияния человеческого капитала, 
в частности высшего и профессионального 
образования, на экономическое развитие ре-
гиона. Повышение размера среднемесячной 
заработной платы рассматривается ими как 
один из ключевых факторов такого развития.

Необходимо выделить исс ледования, в 
которых размер среднемесячной заработной 
платы предлагается в качестве одного из по-
казателей конкурентоспо собности территории: 
в разрезе муниципалитетов РФ [22], примени-
тельно к польским воеводствам [27]. 

Ко второй группе исследований можно от-
нести  работу В. Волкова с соавторами [26], где 
предложено увеличение показателя средней 
заработной платы в контексте привлечения 
молодых кадров в агропромышленный ком-
плекс региона. Т. Кантилло с соавторами [6] 
обосновали стимулирующий эффект заработ-
ной платы при рассмотрении ее в качестве ин-
дикатора выбора кадрами работы в формаль-
ном или неформальном секторе экономики.

Среднемесячная заработная плата офи-
циальных работников также рассматривается 
как один из факторов развития франчайзинга 
в городах, находящихся в глубинке Бразилии 
[17]. Проведено моделирование с использова-
нием метода множественной регрессии и до-
казана связь между анализируемыми показа-
теля ми.
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Изменение формы оплаты труда в Казах-
стане является важным выводом исследова-
ния [12]. Для этого проведен статистический 
анализ динамики данных о средней заработ-
ной плате по всем регионам страны.

Интерес представляет также достаточно 
нестандартное исследование китайских уче-
ных [15]. В нем затронута проблема диверси-
фикации рынка в регионах присутствия част-
ных зарубежных дочерних компаний. Здесь 
средняя заработная плата рассматривается 
как один из параметров влияния на коэффи-
циент инвестиций Тобина. В результате сделан 
вывод о несущественности такого влияния.

Следует отметить пристальное внимание 
ученых к таким показателям, как величина на-
логового бремени и средняя заработная плата 
при оценке влияния регулирующей функции 
государства на развитие как региона в целом, 
так и применительно к приоритетным/социаль-
но значимым отраслям экономики региона. 
Однако комплексного подхода с использова-
нием этих двух показателей к такой оценке в 
современных исследованиях не наблюдается. 

Результаты исследования. Решение за-
дачи двухфакторного дисперсионного анализа 
для двух откликов (отклик средней зарплаты 
и отклик совокупной нагрузки) показало нали-
чие зависимости средней заработной платы 
от размера организации и от отрасли; наличие 
связи налоговой нагрузки только с видом дея-
тельности. 

Результаты однофакторного дисперсион-
ного анализа налогового бремени при факторе 
«вид деятельности» представлены на рис. 1 
и 2. Проведенный дисперсионный анализ по-
казывает, что есть значимые отличия для за-
висимой переменной совокупная нагрузка по 
ви дам деятельности на уровне 0,045. 

Аналогичный подход применен для одно-
факторного дисперсионного анализа средней 
заработной платы при факторе «вид деятель-
ности», который подтвердил гипотезу о том, 
что вид деятельности оказывает влияние на 
совокупную нагрузку. Однако показано, что 
между отраслью и средней заработной платой 
связь достаточно слабая. 

Модель однофакторного дисперсионно-
го анализа налогового бремени при факторе 
«масштаб предприятия» подтверждает зна-
чимые отличия средней заработной платы  от 
типа предприятия. Подтверждения связи типа 
предприятия на совокупную нагрузку не обна-
ружено. 

При помощи фиктивных переменных оце-
нено, насколько изменяется средний уровень 
отклика при изменении уровня фактора для 
выявленных наиболее сильных связей: сред-
ней заработной платы и масштабов предпри-
ятия, а также налоговой нагрузки и отрасли. 
Задача решалась с помощью языка R. 

Summary отклика средней заработной 
платы на масштабы деятельности предприя-
тия приведено на рис. 3 

Рис. 1. Оцениваемые маргинальные средние для налоговой нагрузки по отраслям, % / 
Fig. 1. Estimated marginal averages for the tax burden by sectors, %
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Рис. 2. Критерии межгрупповых эффектов для налоговой нагрузки по отраслям, % / 
Fig. 2. Criteria of intergroup effects for the tax burden by sectors, %

Рис. 3. Summary отклика средней заработной платы при изменении масштабов деятельности 
предприятия / Fig. 3. Summary of the response of the average wage when changing the scale of the enterprise

В качестве базового уровня принят тип 
предприятия «большое». Средний уровень 
зарплаты для данного предприятия равен 
94762. Предприятия типа «среднее выше 
2000» имеет коэффициент, незначимо отли-
чающийся от нуля. Для других предприятий 
средние зарплаты меньше. Наименьшая зар-
плата у микропредприятий. 

Summary отклика налоговой нагрузки на 
вид деятельности приведено на рис. 4. 

В качестве базового уровня принят вид де-
ятельности производство пищевых продуктов. 
Для него налоговая нагрузка наименьшая. 

Таким образом, первая гипотеза под-
твердилась лишь для средней заработ-
ной платы – на эту величину для региона 
оказывает влияние тип предприятия (его 
размер), относящегося к приоритетным/
социально значимым для региона сферам 
деятельности. 

Вторая гипотеза получила подтверждение 
для обоих анализируемых показателей: и на-
логовая нагрузка, и средняя заработная пла-
та региона зависят от показателей специфики 
отрасли (применительно к приоритетным/со-
циально значимым для региона сферам дея-
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тельности), однако связь средней заработной 
платы и вида деятельности слабая.

Наиболее сильные связи выявлены меж-
ду средней заработной платой и масштабами 
предприятия, а также между налоговой нагруз-
кой и отраслью.

Таким образом, величина средней зара-
ботной платы по приоритетным/социально 
значимым для региона сферам деятельности 
предопределяется масштабами предприятия, 
а налоговая нагрузка по приоритетным/соци-
ально-значимым для региона сферам дея-
тельности зависит от вида деятель ности.

При этом в ходе анализа не выявлено 
существенных различий по заработной плате 
и совокупной налоговой нагрузке в приори-
тетных и социально значимых отраслях эко-
номики по сравнению с прочими. Это свиде-
тельствует о их недостаточной поддержке со 
стороны государства, что востребовано для 
малого и среднего предпринимательства. 

Выводы. Полученные результаты иссле-
дования закономерны и взаимосвязаны. Уве-
личение средней заработной платы, исходя 
из объема бизнеса, обосновывается уров-
нем финансовых возможностей предприятий. 
Размер выручки предприятия от реализации 
произведенной продукции, оказанных услуг, 

Рис. 4. Summary отклика средней заработной платы при изменении масштабов деятельности 
предприятия / Fig. 4. Summary of the response of the average wage when changing the scale of the enterprise

выполненных работ предопределяет, с одной 
стороны, его тип, с другой стороны, повыша-
ет финансовый потенциал для покрытия всех 
необходимых для осуществления уставной де-
ятельности расходов, включая и заработную 
плату. Официальному повышению заработной 
платы способствуют преференции по страхо-
вым взносам в отношении значимых для госу-
дарства видов деятельности. Так, например, 
сфера информационных технологий обладает 
льготой в части тарифов страховых взносов по 
сравнению с обычными категориями платель-
щиков (7,6 % вместо 30 %). С другой стороны, 
снижение нагрузки по страховым взносам при-
водит к выводу всей заработной платы в офи-
циальный оборот. 

Отсутствие значимых различий по зара-
ботной плате и совокупной налоговой нагрузке 
в приоритетных и социально значимых отрас-
лях экономики, по сравнению с прочими, ука-
зывает, что имеющаяся государственная под-
держка недостаточна и требуется введение 
дополнительных налоговых преференций в 
части цифровизации и новаций по налогообло-
жению доходов физических лиц [1–3].  

В связи с этим предлагаются следующие 
мероприятия по реформированию н алогообло-
жения оплаты труда работников;
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1) снижение тарифа страховых взносов по 
приоритетным и социально значимым видам 
экономической деятельности. Так как иссле-
дование показало недостаточность поддерж-
ки данных отраслей со стороны государства 
налоговыми способами и методами, полагаем 
возможность установления для них размера 
тарифа страховых взносов не на уровне 7,6 %, 
как в настоящее время действует для органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре IT-технологий, а на более низком уровне. 
Конкретный размер тарифа страховых взносов 
для малых и средних предприятий социально 
значимых отраслей требует дополнительных 
расчетов и обоснований, что  выходит за рамки 
данного исследования;

2) предусмотрено предоставление фи-
нансирования на возмещение 13 % НДФЛ, 
уплаченного за сотрудников ИТ-компаний. По-
лагаем, что данное положение следует приме-
нить по отношению к малым и средним пред-
приятиям других приоритетных и социально 
значимых отраслей. При этом, необходимы 
конкретные грамотные расчеты не только по 
названной преференции, но и в части выпада-
ющих доходов местных бюджетов, основной 
доходной статьей которых являются поступле-
ния налога на доходы физических лиц.

Исследование показало, что цифро-
вой калькулятор налоговой нагрузки слу-
жит важным источником данных для фор-
мирования обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию мер государственной 
поддержки приоритетных и социально зна-
чимых для региона видов деятельности на-
логовыми способами и методами на основе 
оценки и анализа влияния государственной 
политики на развитие выделенных секторов 
экономики.

В перс пективе исследование по Санкт-Пе-
тербургу может быть продолжено в части 
расширения временных горизонтов. Опыт ис-
следования совокупной налоговой нагрузки 
и средней заработной платы в разрезе мас-
штабов предприятий и видов экономической 
деятельности с акцентом на приоритетные и 
социально значимые отрасли возможно экс-
траполировать на другие российские регионы 
и территориальные образования различных 
государств. Объектом отдельных научных 
изысканий является детальное обоснование 
и конкретизация предложений по налоговым 
новациям для приоритетных и социально зна-
чимых отраслей соответствующего территори-
ального образования.
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Статья посвящена разработке комплекса мер по совершенствованию управлением человеческим капита-
лом работников предпенсионного возраста в интересах экономического развития региона при структурных 
изменениях в промышленности. Исследование проведено на примере Республики Алтай. Особое внима-
ние уделено пенсионной реформе и ее влиянию на управление человеческим капиталом. Рассмотрены 
процессы управления человеческим капиталом работников предпенсионного возраста. Представлены те-
оретико-методологические основы оценки реализации пенсионной реформы и ее влияния на управление 
человеческим капиталом в регионе. Дано толкование понятия «человеческий капитал» при структурных из-
менениях в промышленности, выделены в отдельную категорию люди предпенсионного возраста и пенсио-
неры. Рассмотрены общие критерии оценки человеческого капитала по России. Приведен опыт зарубежных 
стран в сфере пенсионного обеспечения населения. Представлен анализ процессов оценки реализации 
пенсионной реформы и ее влияния на управление человеческим капиталом в Республике Алтай. Дана оцен-
ка влияния пенсионной реформы на управление человеческим капиталом в регионе при структурных изме-
нениях в промышленности. Отмечено, что увеличивается доля граждан предпенсионного возраста. Исполь-
зование человеческого капитала этих работников, отличающегося высоким качеством, является актуальной 
темой, требующей специальных исследований. Именно на повышение качества человеческого капитала 
пожилых людей направлены социальные проекты. Объектом исследования являются процессы, опреде-
ляющие направления и обеспечивающие эффективность использования человеческого капитала. Целью 
исследования является осмысление теоретических вопросов и разработка методических рекомендации по 
управлению человеческим капиталом. В процессе исследования использованы следующие методы: мо-
нографический, абстрактно-логический, социологический, расчётно-конструктивный. Предложен комплекс 
мер по совершенствованию реализации пенсионной реформы и ее влияния на управление человеческим 
капиталом в Республике Алтай, включающий разработку региональной программы занятости людей пред-
пенсионного возраста; выделение квот рабочих мест для трудоустройства пенсионеров; усовершенствова-
ние системы начисления пенсий в связи с новыми условиями выхода на пенсию и пр.
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Ключевые слова: человеческий капитал, люди предпенсионного возраста, пенсионная реформа, социальные проек-

ты, доходы, пенсия, трудоустройство, структурные изменения в промышленности, социальные гарантии, рабочее 
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This article is devoted to the development of a set of measures to improve the management of human capital of 
workers of pre-retirement age in the interests of the economic development of the region with structural changes in 
industry. The study has been conducted on the example of the Altai Republic. The object of the study is the pension 
reform and its impact on the management of human capital, the subject of the study is the processes of managing 
the human capital of workers of pre-retirement age in the Altai Republic. Theoretical and methodological founda-
tions for assessing the implementation of the pension reform and its impact on the management of human capital 
in the region with structural changes in industry have been studied. The concept of “human capital” is considered 
and people of pre-retirement age and pensioners are singled out in a separate category. The general criteria for 
assessing human capital in Russia are considered; the experience of foreign countries in terms of pension provision 
of the population is given. The analysis of the processes of evaluating the implementation of the pension reform and 
its impact on the management of human capital in the Altai Republic has been carried out. An assessment of the 
impact of the pension reform on the management of human capital in the region with structural changes in industry 
is made. It is noted that there is a constant increase in the proportion of people of pre-retirement age, the use of 
the human capital of these workers, which is of high quality, is an urgent topic that requires special research. Social 
projects are aimed at improving the quality of the human capital of older people. The aim of the study is theoretical 
issues and methodological recommendations for human capital management. The object of study is the processes 
that determine the directions and ensure the effi ciency of the use of human capital. The following methods are used 
in the process of the study: monographic, abstract-logical, sociological, calculation-constructive. A set of measures 
is proposed to improve the implementation of the pension reform and its impact on human capital management in 
the Altai Republic, including the development of a regional employment program for people of pre-retirement age; 
allocation of job quotas for the employment of pensioners; improve the system of calculating pensions in connection 
with the new conditions for retirement, etc

Key words: human capital, people of pre-retirement age, pension reform, social projects income, pension, employment, structural 
changes in industry, social guarantees, workplace, state support

Введение. После принятия закона о по-
вышении пенсионного возраста принято 

много сопутствующих проектов и социальных 
программ для улучшения качества человече-
ского капитала людей пенсионного и предпен-
сионного возраста [14; 15]. Насколько рабо-
тают данные проекты и программы, в рамках 
принятого закона, рассмотрим на примере Ре-
спублики Алтай.

Объект исследования – процессы, опре-
деляющие направления и обеспечивающие 
эффективность использования человеческого 
капитала.

Цель исследования – теоретическое ос-
мысление проблемы, разработка методиче-
ских рекомендаций по управлению человече-
ским капиталом.  

Методы исследования: монографический, 
абстрактно-логический, социологический, рас-
чётно-конструктивный.

Разработанность темы. Республика 
Алтай располагает единственным городом 
Горно-Алтайск, который является столицей с 
численностью жителей 64,4 тыс. человек. В со-
став Республики входят 10 административных 

районов [3–6]. Число сельских администра-
ций – 92. Количество населенных пунктов – 
245. Численность постоянного населения 
(01.01.2020 г.) – 220181 человек, из которых 
сельское составляет 155717 тыс. человек, го-
родское – 64464 тыс. человек.

Плотность населения – 2,3 чел / км2, в г. 
Горно-Алтайск – 65,38 чел / км2, в Улаганском 
районе – 0,6 чел / км2. Территория, прирав-
ненная к северу – 41,1 %, на ней проживает 
14,5 тыс. населения [6].

Для определения характеристики челове-
ческого капитала обратимся к статистическим 
данным численности населения Республики 
Алтай (табл. 1).

Из табл. 1 можно заключить, что большая 
численность населения по всем показателям 
приходится на сельское население. Это связа-
но с тем, что в Республике Алтай город пред-
ставлен в единственном числе (г. Горно-Ал-
тайск). С этим показателем связан и уклон 
развития в Республике – сельское хозяйство. 
Оно играет важную роль в формировании эко-
номики и уклада жизни населения. На его до-
лю приходится более 17 % ВРП против 6…7 % 
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ВВП России. В сельской местности проживает 
около 70 % населения, 10 из 11 муниципаль-
ных образований являются сельскими, и для 
большинства жителей сельское хозяйство яв-
ляется основным источником дохода [6].

Новая цифровая экономика неизбежно 
меняет все области формирования и разви-
тия экономических систем как на макро-, так 
и на микроэкономическом уровне. Инновации 
рынка труда неизбежны и необратимы. Ис-
чезновение профессий и рабочих мест будет 
сопровождаться появлением принципиально 
новых. В этой связи важным становится иссле-
дование особенностей трудовой мобильности, 
формирование и развитие интеллектуального 
капитала предприятий, анализ проблем адап-
тации рынка труда к условиям цифровизации 
экономики, оценка последствий цифровизации 
управления человеческими ресурсами в усло-
виях стремительного развития инноваций [1].

Значительная часть населения представ-
лена гражданами моложе 50 лет. Это 43 % от 
общей численности населения; 27,5 % прихо-
дится на людей пенсионного возраста; 5,6 % – 
предпенсионного возраста. Рассматривая 
человеческий капитал республики с экономи-
ческой точки зрения, следует выделить некото-
рые категории: 43, 1 % от общей численности 
населения приходится на рабочую силу, 89 % 
от общей рабочей силы – людей, занятых в 
экономике. Безработных в Республики Алтай 
11,05 % от общей численности рабочей силы 
[10; 12].

Для более ясной картины представим ди-
намику основных показателей по населению 
(за 2017–2020 гг.): численность населения, 
уровень рабочей силы, занятых в экономике, 

Таблица 1 / Table 1

 Численность населения в Республике Алтай на 1 января 2020 г., тыс. чел. / 
Population in the Republic of Altai for January 1, 2020, thousand people

Показатели / Indicators Городское / Urban
Сельское / 

Rural
Всего / Total

Численность населения / Population 64,464 155,717 220,181

Моложе пенсионного возраста (15–50 лет) / Younger 
than retirement age (15 to 50 years old)

34,019 67,732 101,751

Предпенсионный возраст (50–55,5 лет жен., 55–60,5 
лет муж.) / Pre-retirement age (50–55,5 years for women, 
55–60,5 years for men)

2,733 9,613 12,346

Пенсионный возраст / Retirement age – – 60,6

Численность рабочей силы / Labor force – – 95,0

Занятые в экономике / Employed in the economy – – 84,6

численность пенсионеров, численность заня-
тых в экономике на одного пенсионера [3; 4; 
14].

Общая численность населения в Респу-
блике Алтай в 2017 г. составляла 218,1 тыс. 
человек, 2018 г. – 218,9 тыс. человек, 2019 г.  – 
220,2 тыс. человек. Это наглядно представле-
но на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что за последние три года 
прирост населения составил 2,1 %. В 2017 г. 
показатель рабочей силы был равен 98,8 тыс. 
человек, 2018 г. – 96,2 тыс. человек, 2019 г. – 
95 тыс. человек. Численность занятых в эко-
номике в 2017 г. составила 87 тыс. человек, 
2018 г.  – 85,4 тыс. человек, 2019 г. – 84,6 тыс. 
человек.

Количество пенсионеров за 2017 г. соот-
ветственно 60,4 тыс. человек, в 2018 г. этот 
показатель вырос до 61,2 тыс. человек, а 
2019 г. уменьшился до 60,6 тыс. человек, но 
в среднем вырос за три года. Показатели чис-
ленности пенсионеров тесно связаны с пока-
зателями численности занятых в экономике на 
одного пенсионера. В 2017 г. этот показатель 
был равен 1,45; 2018 г. – 1,4; в 2019 г. – 1,36 [5].

Соотношение рабочей силы и численности 
пенсионеров в исследуемом регионе в 2017–
2019 гг. можно наглядно отразить на рис. 2.

Из рис. 2 можно сделать вывод, что 
уровень численности населения растет, но 
при этом рабочая сила и численность занятых 
в экономике падает. Категория пенсионеров 
находится примерно на одном уровне, но в 
среднем этот показатель увеличивается.

Данные рис. 3 подтверждают, что показа-
тели естественного прироста постепенно сни-
жаются. По показателям миграции видно, что 
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убыль населения доминирует над прибытием, 
но в 2019 г. в Республику Алтай прибыло боль-
ше, чем выбыло.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что, согласно представленным данным, 
численность населения в Республике Алтай 
медленно, но растет, при этом рабочей силы и 
людей, занятых в экономике, постепенно падает, 
уменьшается и численность занятых в экономи-
ке, приходящаяся на одного пенсионера [3; 8].

С 1 января 2019 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 350-

Годы

Годы

Рис.1. Численность населения в Республике Алтай за 2017-2019 гг., тыс. человек / 
Fig. 1. Population in the Altai Republic for 2017-2019, thousand people

Рис. 2. Соотношение рабочей силы и численности пенсионеров в Республике Алтай в 2017–2019 гг., 
тыс. человек / Fig. 2. The ratio of the labor force and the number of pensioners in the Altai Republic 

in 2017–2019, thousand people

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» который 
установил основные параметры пенсионного 
возраста в стране: 65 лет для мужчин и 60 – 
для женщин (табл. 2). Согласно закону, в 2019 г. 
данным правом воспользовались 231 женщина 
(1964 г.р.), у которых день рождения выпал на 
первое полугодие 2019 г., для женщин, у которых 
право выхода на пенсию наступило во второй 
половине 2019 г. пенсия, так же с отсрочкой в 
полгода, назначена в 2020 г. [2; 6; 9]
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Годы

Рис. 3. Динамика естественного и миграционного прироста в Республике Алтай за 2017–2019 гг., тыс. 
человек / Fig. 3. Dynamics of natural and migration growth in the Altai Republic for 2017–2019, thousand people

Таблица 2 / Table 2

Поэтапный выход пенсионеров на пенсию согласно новой реформе, в Республике Алтай за 2019–2020 
гг., человек / Phased retirement of pensioners in accordance with the new reform in the Altai Republic for 

2019–2020, people 

Численность пенсионеров / Number of pensioners 2019 г. 2020 г.

Женщины, достигшие 55 лет / Women over 55 231 157

Мужчины, достигшие 60 лет  / Men over 60 210 114

Итого / Total 441 271

Таким же правом воспользовалось 210 
мужчин (1959 г. р.) по достижении 60 лет в 
первой половине 2019 г. и назначении пенсии 
в 2019 г. с отсрочкой в полгода и 114 мужчи-
нам назначили пенсию в 2020 г. Для женщин, 
достигших возраста 55 лет (1965 г.р.), и муж-
чин, достигших 60-летнего возраста (1960 г. р.) 
в 2020 г., (499 человек), пенсия отсрочена со-
гласно новому закону на 1,5 года, т. е. право 
назначения они получат в 2021 г.

Средний размер пенсии государственных 
федеральных гражданских служащих, назна-
ченной в 2017–2018 гг., составил 16827,27 р.; 
в 2017 г. в Республике Алтай – 11825,36 р.; в 
2018 г. – 12457,36 р., в 2019 г. – 12529,97 р., 
в 2020 г. – 13071 р. Численность работающих 
пенсионеров в 2017 г. составила 3321 тыс. че-

ловек; в 2018 г. – 3413 тыс. человек; в 2019  г.  – 
3476 тыс. человек; в 2020 г. – 3477 тыс. чело-
век [14].

Таким образом, 2019 год – это начало но-
вой пенсионной реформы, которая определи-
ла возраст выхода на пенсию для женщин с 60 
лет,  мужчин – с 65 лет. Увеличение возраста 
выхода на пенсию осуществляется поэтапно. 
В рассматриваемом законе появилось понятие 
«предпенсионер» – это люди, которые получа-
ют дополнительные льготы. Правительством 
региона разработана программа подготовки и 
переподготовки кадров в предпенсионном воз-
расте [6; 10].

Для граждан предпенсионного возраста 
будут предоставлены льготы и меры соци-
альной поддержки, которые были доступны 

2017 2018
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гражданам по достижении выхода на пенсию: 
бесплатные лекарства, проезд на транспорте, 
скидка на оплату капремонта и других жилищ-
но-коммунальных услуг, освобождение от иму-
щественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 г. для данной категории граждан 
действуют новые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, и дополнительные 
гарантии трудовой занятости. В отношении 
работодателей предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность за уволь-
нение предпенсионера или отказ в приеме на 
работу по причине возраста. Работодатели 
также обязаны ежегодно предоставлять работ-
никам предпенсионного возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы.

Правом воспользоваться льготами пред-
пенсионера можно за пять лет до нового пен-
сионного возраста с учетом переходного пе-
риода, то есть, начиная с 51 года для женщин 
1968 г. р. и 56 лет для мужчин 1963 г. р. [2]. 
Пятилетний срок учитывается при назначении 
пенсии по достижении определенного возрас-
та, а также выработке стажа «досрочниками». 
К ним относятся граждане, трудящиеся на 
опасных и тяжелых производствах. Предпен-
сионный возраст и права на льготы у них на-
ступают на пять лет до возраста досрочного 
выхода на пенсию, при котором существуют 
специальные условия.

Предпенсионный возраст врачей, учите-
лей и других работников, у которых право на 
пенсию появляется при выработке специаль-
ного стажа, наступает одновременно с его при-
обретением. Так, школьный учитель, который в 

марте 2019 г. выработал необходимый педаго-
гический стаж, начиная с этого момента, будет 
считаться предпенсионером.

За подтверждением статуса предпенси-
онера в Пенсионный фонд Республики Алтай 
через Единую государственную информа-
ционную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО) за 2019 г. обратились 182 челове-
ка. Согласно новому закону, вводится понятие 
«предпенсионер», который имеет следующие 
привилегии:

– подтверждение статуса предпенсионе-
ра, на основании которого он может пользо-
ваться льготами;

– центры занятости, которые с 2019 г. пре-
доставляют предпенсионерам повышенное 
пособие по безработице и занимаются про-
граммами профессионального переобучения и 
повышения квалификации предпенсионеров;

– гарантии по трудоустройству данной ка-
тегории граждан.

На основе официальных данных Центра 
занятости населения Республики Алтай, ди-
намика численности безработных граждан за 
2019 г. отражена в табл. 3.

Из данных табл. 3 можно сделать вывод, 
что общая численность граждан приходится 
на сельскую местность:  около 80 % от общей 
численности обратившихся граждан; 10 % –  от 
общей численности населения, обратившихся 
в центр занятости составляют предпенсионе-
ры. Уровень безработных за 2019 г. упал на 
13,3 %.

Динамика численности безработных 
граждан за 2019-2020 гг. из числа предпенси-
онеров представлена в табл. 4 [4]. 

Таблица 3 / Table 3
Динамика численности безработных граждан за 2019 г., человек / 

Dynamics of the number of unemployed citizens in 2019, people

Показатели / Indicators
1 квартал
2019 г. / Q1 

2019

2 квартал
2019 г. / Q2 

2019

3 квартал
2019 г. / Q3 

2019

4 квартал
2019 г. / Q4 

2019

Итого  / 
Total

Численность граждан,
обратившихся в ЦЗН / Number of 
citizens who applied in total to the CZN

3194 2691 1908 1867 9660

Граждане, проживающие в городе / 
Citizens living in the city

585 501 415 400 1901

Граждане, проживающие в сель-
ской местности / Citizens living in 
rural areas

2609 2190 1493 1467 7759

Лица предпенсионного возраста / 
Persons of pre-retirement age

331 301 231 245 1108
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Таблица 4 / Table 4

Динамика численности безработных граждан предпенсионного возраста в 2019–2020 гг., человек / 
Dynamics of the number of unemployed citizens of pre-retirement age in 2019–2020, people

Показатели /  
Indicators

1 квартал
2019 г. / Q1 

2019

2 квартал
2019 г. / Q2 

2019

3 квартал
2019 г. / Q3 

2019

4 квартал
2019 г. / Q4 

2019

1 квартал
2020 г. / Q1 

2020

2-4 квартал
2020 г. / / Q2-4 

2020

Безработные / 
Unemployed

336 325 250 247 275 0

Трудоустроено / 
Employed

22 68 113 172 28 0

Из данных табл. 4 можно сделать вывод, 
что за 2019 г. процент трудоустройства граж-
дан составил около 3,2 % от числа состоящих 
на учете.

В 2020 г. в связи с ситуацией, связан-
ной с пандемией, служба занятости работала 
в дистанционном режиме, поэтому данные 
представлены лишь за 1 квартал 2020 г., по 
которому можно сделать вывод, что за этот 
квартал из числа обратившихся трудоустрои-
лось 0,28 %.

Сложившаяся в период первичной инду-
стриализации структура организации отраслей 
(производств) на территории Республики Ал-
тай по своей сложности не соответствует все 
более усложняющемуся и сегментирующему-
ся рынку [7; 11].

Заключение. Таким образом, исследова-
ние показало, что в настоящее время целый 
ряд отраслей экономики по своей обособлен-
ности и масштабам деятельности не доходит 
до уровня сложности рынков. В Республике 
Алтай малое количество предприятий, и те, ко-
торые на данный момент представлены в ре-
гионе, либо развиваются в целом ряде секто-
ров экономики медленнее, чем рынок в целом, 
либо до сих пор ориентированы на стагнирую-
щие рынки, что приводит к отставанию темпов 
развития республики от общих темпов роста 
экономики страны. Отсюда вытекают ряд про-
блем, касающихся управления человеческим 
капиталом региона, в частности рассматрива-
емой нами возрастной категории [5; 8].
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РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИКИ

INVESTMENTS IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION INDUSTRY 
OF THE REPUBLIC OF KOREA AS A KEY FACTOR IN ECONOMIC GROWTH
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Проведено исследование динамики современной южно-корейской экономики и выявлены ключевые 
факторы, оказывающие существенное влияние на ее рост. Объектом исследования являются инвестиции 
в информационно-коммуникационную отрасль в Республике Корея. Предметом исследования являются 
особенности инвестиционной деятельности в Республике Корея в информационно-коммуникационную 
отрасль и их взаимосвязь с экономическим ростом страны. Таким образом, цель исследования заключается 
в обосновании наличия причинно-следственной связи между объемом инвестиции в ИКТ и экономическим 
ростом национальной экономики Республики Корея. Рассматриваются прямые иностранные инвестиции и 
количество компаний информационно-коммуникационной отрасли в стране. Одной из основных задач на 
данном этапе развития экономики является повышение инвестиционной активности со стороны внутренних 
и внешних субъектов для устойчивого экономического роста. Методология и методы исследования: в 
исследовании предложен интегральный показатель объема инвестиции в ИКТ, ВВП, прямых иностранных 
инвестиции и количества организаций в отрасли ИКТ, используемых в международных исследованиях 
при анализе фактора роста экономики страны. Построены эконометрические модели, с помощью которых 
анализируется эффе ктивность инвестиций в ИКТ для стимулирования роста экономики в целом. На основе 
корреляционного анализа ежеквартальных временных рядов с поправкой на сезонные колебания за период 
с 2005 по 2021 гг., доступных в Корейской статистической информационной службе (KOSIS), разработана 
эконометрическая модель, позволяющая определить степень влияния регрессоров на валовый внутренний 
продукт (ВВП) страны. Показано, что инвестиции в информационно-коммуникационные технологии (ICT) 
взаимосвязаны с ростом ВВП Республики Корея. С ростом инвестиции в ИКТ на 1 тыс. долл. США ВВП 
увеличивается в среднем на 9,9 млрд вон (7,7 млн долл. США). Выяснили, что иностранные инвестиции 
(ПИИ) в телекоммуникационную отрасль не так эффективны и при их росте ВВП увеличивается на 0,04 млрд 
вон (32 тыс. долл. США). Стратегия инвестирования в ИКТ, раскрытая в исследовании, особенно полезна 
для лиц, определяющих политику, которые планируют экономический рост в Южной Корее и других странах 
с развитой ИКТ, потому что продвижение использования ИКТ во всех секторах требует создания правовых 
и политических механизмов

Ключевые слова: инвестиции в ИКТ, Республика Корея, ВВП, эконометрическая модель, ключевые факторы, глобали-

зация, информационные технологии, конкуренция, локальные рынки, добавленная стоимость

The dynamics of today’s South Korean economy have been studied and the key factors that have a signifi cant 
impact on its growth have been identifi ed. The object of the study is the volume of investment in the information 
and communication industry in the Republic of Korea. The subject of the study is the peculiarities of investment 
activity in the Republic of Korea in the information and communication industry and the relationship with the eco-
nomic growth of the country. Thus, the purpose of the study is to investigate the existence of a causal relationship 
between the volume of investment in ICT and economic growth of the national economy of the Republic of Korea, 
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considering also foreign direct investment and the number of companies in the information and communication in-
dustry in the country. One of the main challenges at this stage of economic development is to increase investment 
activity from internal and external actors for sustainable economic growth. Research methodology and methods. 
The study proposes an integral indicator of the volume of investment in ICT, GDP, foreign direct investment and 
the number of organizations in the ICT industry used in international research in the analysis of the growth factor 
of the economy of the country. Econometric models have been built to analyze the effectiveness of investment in 
ICT to stimulate economic growth as a whole. Based on the correlation analysis of seasonally adjusted quarterly 
time series for the period from 2005 to 2021, available from the Korean Statistical Information Service (KOSIS), an 
econometric model has been developed to determine the degree of infl uence of repressors on the country’s GDP. 
It means that investments in information and communication technologies (ICT) are interconnected with the growth 
of the GDP of the Republic of Korea. With an increase in investment in ICT by one thousand US dollars, GDP in-
creases by an average of 9.9 billion won (7.7 million US dollars). Is is also found out that foreign investments (FDI) 
in the telecommunications industry are not so effective and with their growth, GDP increases by 0.04 billion won 
(32 thousand US dollars). The ICT investment strategy disclosed in this study is particularly useful for policy makers 
planning economic growth in South Korea and other ICT-rich countries because promoting the use of ICT across all 
sectors requires the creation of legal and policy frameworks

Key words: investment in ICT, Republic of Korea, GDP, econometrics model, key factors, globalization, information technology, 
competition, local markets, value added

Введение. Информация в современном 
мире уже давно превратилась в один из 

наиболее важных ресурсов, а информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) ста-
ли необходимым инструментом обеспечения 
эффективного взаимодействия между раз-
личными субъектами и в глобальном мировом 
масштабе объективно выступают фактором 
развития современного общественного произ-
водства.

Процесс глобализации обуславливает 
повсеместное применение информационных 
технологий. При этом мир становится более 
прозрачным, стираются границы между госу-

дарствами, мировая экономика приобретает 
глобальный масштаб. Таким образом, за счет 
тотального всепроникающего использования 
ИКТ глобализация носит всеохватывающий 
характер и сопровождается острым ростом 
конкуренции на локальных рынках.

В Республике Корея отрасль ИКТ стала 
играть ключевую роль в экономическом росте 
после валютного кризиса конца 1990-х гг. Это 
подтверждается различными показателями 
(рис. 1). Во-первых, доля ИКТ в валовый вну-
тренний продукт (ВВП) составляла всего 2,1 % 
в 1995 г., в 2020 г. – 4,4 %; в 2021 г. увеличилась 
до 11,4 % (см. рис. 1). 

Рис. 1. Динамика роста отрасли ИКТ в Республике Корея / 
Fig. 1. Growth dynamics of the ICT industry in the Republic of Korea

%

Годы
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В отличие от большой доли продукции 
ИКТ в общей добавленной стоимости, доля ин-
вестиций в ИКТ в общем объеме инвестиций 
довольно скромна и в последние годы резко 
снижается. Кроме того, в Корее глобально из-
менилась динамика развития, которая повли-
яла на традиционные производства. Роль сек-
тора ИКТ, как источника новых товаров и услуг, 
новых рабочих мест и доходов, также снизи-
лась, при этом общий уровень использова-
ния ИКТ в обрабатывающей промышленности 
остается довольно низким. Это говорит о том, 
что экономика Кореи в значительной степени 
зависит от производства и экспорта продуктов 
отрасли ИКТ, но не существенно зависит от ин-
вестиций в отрасль.

Роберт Солоу, основоположник исследо-
вания проблемы влияния на производитель-
ность информационных технологий, скептиче-
ски относился к идее о том, что инвестиция в 
эту отрасль приводит к росту производитель-
ности экономики в целом [19]. Однако многие 
эмпирические исследования до 1990-х гг. зару-
бежных ученых показали, что производитель-
ность падает за счет увеличения инвестиций в 
ИКТ. Вместе с тем, начиная с 2000-х гг., стали 
появляться исследования, противоречащие 
предыдущим результатам. Это обуславливает 
актуальность выбранной темы исследования. 
Мы выдвигаем гипотезу о том, что взаимосвязь 
между инвестициями в ИКТ и экономическим 
ростом национальной экономики существует и 
зависит от уровня развития экономики страны. 

Объектом исследования являются инве-
стиции в информационно-коммуникационную 
отрасль в Республике Корея.

Предметом исследования являются осо-
бенности инвестиционной деятельности в 
Республике Корея в информационно-комму-
никационную отрасль и их взаимосвязь с эко-
номическим ростом страны.

Таким образом, цель исследования заклю-
чается в обосновании наличия причинно-след-
ственной связи между объемом инвестиции в 
ИКТ и экономическим ростом национальной 
экономики республики Корея. Рассматривают-
ся также прямые и    ностранные инвестиции и 
количество компаний информационно-комму-
никационной отрасли в стране.

Одной из основных задач на данном эта-
пе развития экономики является повышение 
инвестиционной активности со стороны вну-
тренних и внешних субъектов для устойчивого 
экономического роста. 

Методология и методы исследования. В 
исследовании предложен интегральный пока-
затель объема инвестиций в ИКТ, ВВП, прямых 
иностранных инвестиций и количества органи-
зации в отрасли ИКТ, используемые в между-
народных исследованиях при анализе фактора 
роста экономики страны. Построены экономе-
трические модели, с помощью которых ана-
лизируется эффективность инвестиций в ИКТ 
для стимулирования роста экономики в целом.

Теоретическое обоснование. С 80-90-х гг. 
прошлого столетия отмечается активный ин-
терес к взаимосвязи между инвестициями в 
ИКТ и экономическим ростом. По этой теме 
проведены многочисленные исследования. В 
большинстве из них, независимо от страны и 
стадии развития, сообщается о тесной связи 
между инвестициями в ИКТ и ростом произво-
дительности [7; 15; 20].

Ряд зарубежных ученых использовали 
регрессионный анализ для оценки степени 
влияния инвестиций в ИКТ на экономический 
рост на национальном уровне. В работах уче-
ных [1; 8; 18] показано, что инвестиции в ИКТ 
оказали положительное влияние на эконо-
мический рост. Однако в ряде стран влияние 
инвестиций в ИКТ на экономический рост не 
всегда коррелируется позитивно. Например, 
С. Деван и К. Кремер провели анализ на па-
нельных данных из 36 стран за период 1985–
1993 гг. и обнаружили, что в развитых странах 
существует значимая положительная связь 
инвестиции ИКТ с экономическим ростом [4]. 
Вместе с тем, в странах с развивающейся эко-
номикой значимой связи не обнаружено [Там 
же]. В исследовании М. Пойола (2002), осно-
ванном на выборочных данных из 43 стран за 
период 1985–1999 гг., выявили, что инвести-
ции в ИКТ не оказали существенного влияния 
на экономический рост [16]. К. Якобсен в сво-
ем исследовании, основанном на данных из 61 
развивающихся стран и 23 развитых стран в 
период 1990–1999 гг., обнаружил, что уровень 
(частота) использования мобильных телефо-
нов не имеет значимой и положительной связи 
с экономическим ростом [10].

Исследования, посвященные причин-
но-следственной связи между объемом ин-
вестиций в ИКТ и экономическим ростом в 
Корее, изучается давно. Рассматривается при-
чинно-следственная связь между инвестицией 
в отрасли телекоммуникации и ВВП за период 
с 1999 по 2016 гг. [14; 17; 21]. Результаты ука-
зывают на наличие двунаправленного влияния 
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между двумя переменными в долгосрочном 
периоде, а в краткосрочном – одностороннее 
влияние, где зависимой переменной встает 
объем инвестиции в телекоммуникации, а не-
зависимой – рост ВВП. Результаты показыва-
ют, что инвестиции в ИКТ играют важную роль 
в экономическом росте Южной Кореи в дол-
госрочной перспективе; в то же время размер 
инвестиций в отрасль ИКТ увеличивается по 
мере роста экономики.

Корейские профессора исследовали на-
личие причинно-следственной связи между 
инвестициями в инфраструктуру ИКТ и сто-
имостью электроэнергии [3]. Результаты ис-
следования показали, что инвестиции в ИКТ 
способствуют сокращению потребления элек-
троэнергии, а также инвестиции в ИКТ в сфе-
ре услуг и большинстве производственных 
секторов увеличивают потребление электроэ-
нергии. То есть чем больше инвестируется в 
отрасль ИКТ, тем затраты на электричество 
увеличиваются в производственных секторах, 
что способствует снижению трудоемкости и по-
вышению электроемкости в производственных 
секторах. Полученные данные неоднозначны и 
требуется провести схожее исследование для 
других стран и отраслей экономики.

Отдельные авторы исследуют связи меж-
ду прямыми иностранными инвестициями, 
валовым накоплением капитала, рабочей си-
лой, ожидаемой продолжительностью жизни и 
инфляцией1; цифровой грамотностью, степе-
нью экономической жизнеспособности сель-
ской местности и частотой использования он-
лайн-ресурсов [12]; занятностью работников в 
МСП [11] и другие.

Статья посвящена выявлению связи, кото-
рая может существовать между инвестициями 
в информационно-коммуникационную отрасль 
республики Корея и экономическим ростом. 
Данная тематика, несмотря на наличие об-
ширной литературы по указанной проблеме, 
актуальна по двум причинам. Во-первых, боль-
шинство существующих исследований устаре-
ли; во-вторых, многие из них апробированы на 
небольшом числе выборок. В исследовании 
рассматривается актуальная выборка данных 

с 2005 по 2021 гг. Именно в эти годы прои-
зошли различные изменения в национальной 
экономике республики Корея: угроза со сторо-
ны КНДР, экономический кризис и обострение 
отношений с соседними странами – Японией и 
КНР. С точки зрения проведения корреляцион-
но-регрессионного анализа, когда тест причин-
но-следственной связи основан на достаточно 
большом размере выборки, набор данных по-
казывает схожие статические свойства, неза-
висимо от того, какой метод оценки использу-
ется. В случае использования малого объема 
данных, как это было в работах предыдущих 
исследователей, полученные результаты мо-
гут зависеть от применяемого метода оценки 
при построении регрессионных моделей.

Эмпирический анализ. Для разработки 
эконометрической модели, позволяющей оце-
нить значимость связи между инвестициями 
в ИКТ и ростом национальной экономики, ис-
пользуются открытые источники статистиче-
ской информации национальной статистиче-
ской службы, опубликованные Банком Кореи2 и 
Корейским Статистическим Информационным 
Сервисом3. Данные временного ряда для эм-
пирического анализа представляют собой го-
довые значения ВВП Кореи и общего объема 
инвестиций в ИКТ. 

Объем отрасли ИКТ, анализируемый 
в этом исследовании, у читывает не только 
производство, но и услуги ИКТ. Так, согласно 
«Статистике индустрии информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ)», еже-
годно публикуемой Министерством науки и 
ИКТ Республики Корея, производство ИКТ 
включает только производство полупроводни-
ков, электронных компонентов, компьютеров 
и периферийных устройств, производство 
коммуникационного и вещательного обору-
дования, видеопроизводство аудиотехники, 
магнитных и оптических носителей. Таким 
образом, чтобы более детально рассмотреть 
влияние отрасли ИКТ на рост национальной 
экономики, мы добавили в наш анализ услуги 
отрасли, которые включают оптовую торгов-
лю ИКТ, аренду ИКТ, телекоммуникации ИКТ, 
комплексное управление системой компью-

1 Трегуб И. В. Динамика потребительского поведения на российском рынке информационно-коммуникационных техноло-
гий // Управленческие науки в современной России. – 2014. – Т. 2, № 2. – С. 42–46.
2 ЦБ Южной Кореи: криптовалюты центральных банков несут «субъективный риск». – URL: http://www.bok.or (дата обра-
щения: 17.03.2022). – Текст: электронный.
3 KOSIS: [офиц. сайт]. – URL: https://kosis.kr (дата обращения: 17.03.2022). – Текст: электронный.
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терного программирования ИКТ, информаци-
онные услуги ИКТ и ремонт ИКТ.

Наше исследование наличия связи между 
инвестициями в ИКТ и ростом экономики Ко-
реи заключается в использовании многомер-
ного подхода. Основываясь на подходе [5; 
6], мы предполагаем, что инвестиции в ИКТ 
как в средства производства, приводят к ро-
сту прямых иностранных инвестиции (ПИИ), 
а также росту количества компаний в отрас-
ли ИКТ в Республике Корея, что, в свою оче-
редь, должно приводить к росту ВВП страны 
[5; 8; 17; 22].

Принимая все теоретические предпосыл-
ки и рассуждения, мы получаем следующее 
уравнение:

 ,                             (1)

где GDP – реальный ВВП Республики Корея, 
млрд вон;

ICT – инвестиции в ИКТ, тыс. долл. США;
FDI – прямые иностранные инвестиции, 

тыс. долл. США;
COMP_ICT – количество компаний в обла-

сти ИКТ;
FDI_ICT – прямые иностранные инвести-

ции в ИКТ, тыс. долл. США;

 – вектор случайных возмущений, отра-
жающий влияние других факторов, не вклю-
ченных в уравнение (1). 

Мы будем предполагать, что вектор слу-
чайных возмущений имеет нулевое матема-
тическое ожидание и постоянную дисперсию. 
Данное утверждение впоследствии проверим.

Результаты проведенного корреляцион-
ного анализа представлены на рис. 2. 

По оси OY на каждой диаграмме отложе-
ны годовые значения ВВП Кореи (GDP).  По 
оси OX – годовые значения независимых пе-
ременных, влияние которых на ВВП мы иссле-
дуем (ICT – инвестиции в ИКТ, FDI – прямые 
иностранные инвестиции;

COMP_ICT – количество компаний в об-
ласти ИКТ;

FDI_ICT – прямые иностранные инвести-
ции в ИКТ) – соответственно.

На диаграммах рассеяния разброс эмпи-
рических точек можно аппроксимировать тео-
ретической прямой линией. Следовательно, 
выбор линейной функции в уравнении регрес-
сии (1) можно считать обоснованным.

Результаты исследования. Оценка па-
раметров регрессионного уравнения (1) про-
изведена с применением метода наименьших 
квадратов в эконометрическом пакете Гретл 4. 
Выходные статистики приведены в табл. 1.

4 Трегуб И. В. Динамика потребительского поведения на российском рынке информационно-коммуникационных технологий 
// Управленческие науки в современной России. – 2014. – Т. 2, № 2. – С. 42–46; Трегуб И. В., Трегуб А. В. Развитие рынка 
телекоммуникаций. Ключевые показатели // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики. – 2014. – № 1. – 

С. 47–51.

Таблица 1 / Table 1 
Выходная статистика модели / Model output statistics

Составлено авторами
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Анализ результатов, представленных в 
табл. 1, позволяет сделать вывод, что в рам-
ках разработанной эконометрической модели 
инвестиции в информационно-телекоммуника-
ционную отрасль (ICT), иностранные прямые 
инвестиции в национальную экономику (FDI) и 
отрасль ИКТ (FDI_ICT), количество компаний 
в отрасли ИКТ (COMP_ICT) объясняют изме-
нения во внутреннем валовом продукте (GDP) 
Кореи на 97 %. 

При этом по результатам F-теста мы ви-
дим, что критическое значение Фишера мень-
ше значения F статистики, равной 151,93. 
Следовательно, можно заключить, что коэф-
фициент детерминации сформировался не 
под воздействием случайных величин, и каче-
ство спецификации модели высокое. Тестиро-
вание значимости коэффициентов модели при 
помощи теста Стьюдента (t-теста) показало, 
что значимы все переменные, кроме пере-
менной «количество компаний в отрасли ИКТ» 
(COMP_ICT). Но наличие этой переменной в 
модели обеспечивает выполнение предпосы-
лок теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии 
автокорреляции (константа Дарбина-Уотсона 
близка к 2) и гетероскедастичности (тест Бро-
йша-Пэгана). При этом гипотеза о равенстве 
нулю математического ожидания принимает-
ся. Все это позволяет сделать вывод о том, 
что разработанная модель обладает высокой 
объясняющей способностью, коэффициенты 
модели состоятельны, эффективны и не сме-
щены.

Для проверки адекватности модели по-
строим доверительный интервал (см. табл.2).

Как видно из табл. 2, реальное значение 
ВВП в 2021 г., равное 2052875,6 млрд  вона, попа-
дает в доверительный интервал – [1898852,7, 
2203015,4], следовательно, модель признает-
ся адекватной и пригодной для прогнозирова-
ния. Средняя абсолютная процентная ошибка 
прогноза (MAPE) 

что говорит о высокой точности модели, по-
скольку ошибка прогноза чуть более 2 % (рав-
на 2,1 %).

Спецификация оцененной эконометриче-
ской модели имеет вид:

 .                     (2)

Значение коэффициента регрессии при 
переменной инвестиции в отрасль ИКТ ( ) 
показывает, что при увеличении данного пока-
зателя лишь на 1 тыс. долл. США в год приво-
дит к росту ВВП на 9,9 млрд вон (7,7 млн долл. 
США5). Вместе с тем, иностранные инвестиции 
в телекоммуникационную отрасль недостаточ-
но эффективны, Их рост на ту же величину 
приводит к увеличению ВВП страны лишь на 
0,04 млрд вон (31 тыс. долл. США6).

Принимая во внимание эмпирические 
результаты, инвестиции в ИКТ положительно 
влияют на уровень ВВП. Главная задача на-
шего исследования заключалась в выявлении 
влияния инвестиций в ИКТ на рост националь-
ной экономики Кореи. Эмпирические результа-
ты подтверждают, что на экономическое разви-
тие страны влияет не только вливание денег в 
сферу информационных технологий, но и пря-
мые иностранные инвестиции как в целом, так 
и отдельно в  сферу ИКТ. Отрицательная зави-
симость между ВВП и ПИИ в ИКТ означает, что 
увеличение при прочих равных условиях раз-
вития экономики Кореи снизит привлекатель-
ность иностранцам инвестировать в сферу 
ИКТ в Республике Корея.

Хотя в нашей построенной модели влия-
ние количества компаний ИКТ не является ста-
тистически значимым, мы отмечаем, что наши 

Таблица 2 / Table 2
Доверительный интервал / Confi dence interval

Год / Year ВВП / GDP

Значение GDP по 
модели (Прогноз) / 
GDP value by model 

(Forecast)

Ст. ошибка / 
St. error

95 % доверительный 
интервал / 95 % confi dence 

interval

2021 2010478,1    2052875,6     73378,42 (1891370,8; 2214380,4)

0,021,

5 Курс 1 доллара США = 1300 корейского вона
6 Курс 1 доллара США = 1300 корейского вона
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Рис. 3. Доверительный интервал прогноза по исходным данным / 
Fig. 3. Confi dence interval of the forecast based on the initial data

Составлено авторами

выводы не исключают возможности, что боль-
шее число компаний ИКТ будут приводить к 
подъему национальной экономики. В условиях 
современного информационного общества пе-
реход и модернизация управленческой сферы 
или производства товаров и услуг остро необ-
ходимы. Спрос на цифровизацию всех процес-
сов увеличивается. 

Таким образом, результат говорит о том, 
что развитие ИКТ напрямую влияет на эконо-
мический рост национальной экономики Ко-
реи.

Этот результат согласуется с вывода-
ми исследований Научно-исследовательского 
института электроники и телекоммуникаций 
(ETRI) 2016 г., где выявили значимые связи 
между инвестицией в отрасль ИКТ и ВВП за 
1988–2013 гг. [8]  и исследований трех корей-
ских ученых, которые обнаружили рост ВВП на 
0,4 % при увеличении инвестиции в ИКТ на 1 % 
за 1999-2016 гг. [17].

Заключение. В исследовании удалось 
выявить влияние инвестиций в ИКТ на эконо-
мический рост в Республики Корея с исполь-
зованием годовых данных временного ряда за 
период с 2005 по 2021 гг. Мы разработали ре-
грессионную модель с четырьмя переменны-

ми, в которой одной из главных объясняющих 
переменных являются инвестиции в ИКТ (ICT), 
также рассматриваются регрессоры как пря-
мые иностранные инвестиции в целом (FDI) и 
ИКТ (FDI_ICT), и количество компаний в сфере 
ИКТ в Корее (COMP_ICT). 

Результаты применения метода наимень-
ших квадратов показывают, что коэффициент 
для инвестиций в ИКТ статистически значим 
на уровне 5 %, что указывает, что рост инве-
стиций в ИКТ положительно влияет на рост 
экономики в целом. Значимые связи обнару-
жены между переменными прямых иностран-
ных инвестиций как в целом, так и отдельно в 
ИКТ и реальным ВВП Кореи на уровне 5 %.

В целом мы можем сказать, что инве-
стиции в ИКТ напрямую способствуют уме-
ренному росту ВВП, также при привлечении 
иностранного капитала в Корею в целом эко-
номика будет расти. Следует отметить, что для 
Кореи важно получать денежные средства у 
местных инвесторов, когда иностранные инве-
стиции могут спровоцировать торможение эко-
номики в целом. Принятие инструментов поли-
тики, направленных на активное развитие ИКТ, 
может обеспечить глобальное экономическое 
процветание для корейской экономики.

Годы
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БИЗНЕСА: 

КЕЙС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

STATE PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
AGRICULTURAL BUSINESS: THE CASE OF NOVOSIBIRSK REGION

М. В. Кондратьев, Новосибирский государственный аграрный университет, г. Новосибирск
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Достижение декларируемых государственных задач в сфере развития сельского хозяйства и комплексного 
развития сельских территорий требует поиска новых подходов, способных на эффективное преобразование 
национального агропромышленного комплекса в условиях существующих ограничений и барьеров интен-
сивного развития. Особенно внимательного отношения к себе требует малый и средний сельскохозяйствен-
ный бизнес, который остается одной из основ устойчивого развития сельских территорий. При этом именно 
субъекты малого и среднего предпринимательства в современных реалиях остаются наиболее уязвимыми 
в части влияния рисков и обстоятельств, формирующих внешнюю среду. Объект исследования – малое 
и среднее предпринимательство. Предмет исследования – государственное участие в развитии малого и 
среднего сельскохозяйственного бизнеса регионов Сибири. Цель исследования – научно обосновать ре-
зультативность государственного участия в развитии малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса Но-
восибирской области в современных социально-экономических условиях в разрезе направлений поддерж-
ки и субъектных характеристик.  В статье анализируются основные тенденции государственного участия в 
развитии малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса Новосибирской области. На основе анализа  
финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего сельскохозяйственного предприни-
мательства и открытых данных реестров субъектов малого и среднего бизнеса – получателей государствен-
ной поддержки – показана динамика монетарной поддержки, приведены объемы оказываемой поддержки в 
разрезе направлений и ведомств. Результаты исследования могут быть применены при разработке альтер-
нативных мер монетарной поддержки сельского хозяйства и в практической деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации

Ключевые слова:  монетарная поддержка, сельскохозяйственный бизнес, сельские территории, агропромышленный 
комплекс, агрохолдинги, малый и средний бизнес, субъекты хозяйствования, государственная поддержка, агропро-

мышленный комплекс, устойчивое развитие

The achievement of the declared state objectives in the sphere of agricultural development and integrated devel-
opment of rural areas requires the search for new approaches capable of effective transformation of the national 
agro-industrial complex under the existing constraints and barriers to intensive development. Small and medium 
agricultural business, which remains one of the foundations of sustainable development of rural areas, requires 
special attention. At the same time, it is the subjects of small and medium-sized businesses that in modern realities 
remain the most vulnerable to the infl uence of risks and circumstances that form the external environment. The ob-
ject of the study is small and medium-sized businesses. The subject of the study is state participation in the devel-
opment of small and medium agricultural business in Siberia. The aim of the study is to scientifi cally substantiate the 
effectiveness of state participation in the development of small and medium agricultural business in the Novosibirsk 
region in modern socio-economic conditions in the context of directions of support and subject characteristics. The 
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author analyzes the main trends of state participation in the development of small and medium agricultural business 
in the Novosibirsk Oblast. Based on the analysis of fi nancial and economic activities of small and medium agricultur-
al businesses and public data from the registers of small and medium businesses - recipients of state support, the 
dynamics of monetary support, the volume of support provided in the context of areas and departments are shown. 
The results of the study can be used in the development of alternative measures of monetary support to agriculture 
and in the practical activities of the executive authorities of the subjects of the Russian Federation. 

Key words: basic farm income, monetary support, agricultural business, rural areas, agribusiness, agroholdings, small and me-
dium businesses, business entities, state support, agro-industrial complex, sustainable development

Введение. Основой локальных социаль-
но-экономических систем является малое 

и среднее предпринимательство. Особенно 
актуален этот тезис для сельских территорий, 
где ликвидация таких субъектов становится 
фатальной для нормальной жизнедеятельно-
сти резидентов поселения [1–12]. Ключевой 
сферой предпринимательства на селе, хоть и 
со значительной динамикой сокращения чис-
ленности хозяйствующих субъектов и объе-
мов производства, остается сельское хозяй-
ство, в том числе производство органической 
продукции [14; 15]. При этом увеличение доли 
крупных вертикально-интегрированных фор-
мирований, перераспределение объемов госу-
дарственной поддержки в их пользу во многом 
является сдерживающим и даже негативным 
фактором для развития малого и среднего 
сельскохозяйственного бизнеса1. Государство 
продолжает оставаться фундаментальным ак-
тором поддержки и развития агропромышлен-
ного комплекса. Известны оценки, в которых 
75 % от общего объема прибыли агропромыш-
ленного комплекса относится к сформирован-
ному объему при государственном участии.  

Однако дифференциация направлений 
и объектного фокуса монетарной и админи-
стративной поддержки в России приводит к 
формированию «перекоса», отрицательно 
сказывающегося на эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности малых и 
средних предпринимателей. Имеющиеся меры 
поддержки, которые направлены на предпри-
ятия такого типа, не имеют широкой популяр-
ности среди предпринимателей, различные 
финансовые льготные режимы остаются не-
востребованными по причине отсутствия воз-
можности получения значимой для фермеров 
прибыли, часто вынуждая к переводу бизнеса 

в серую зону [5; 8]. Дополнительно, в качестве 
барьеров, в проанализированных нами пу-
бликациях предприниматели отмечают малые 
производственные масштабы, что приводит к 
отсутствию прямого доступа к потребителю, 
жесткие стандарты производства, нехватка 
квалифицированных кадров, институциональ-
ные ограничения, в том числе связанные с 
внедрением различных вариантов цифровых 
систем маркировок, прослеживаемости и т. д.  
[7]. При этом говорить об отсутствии потенци-
ала для развития малого и среднего сельско-
хозяйственного бизнеса нельзя. В ряде веду-
щих аграрных держав мира именно малые и 
средние фермеры остаются основой агропро-
мышленного комплекса, а крупнейшие миро-
вые производители молочной продукции Valio 
(Финляндия), Fonterra (Новая Зеландия), DFA 
(США) по своей сути являются сложнооргани-
зованными кооперативными объединениями 
субъектов малого и среднего бизнеса с четко 
разработанными механизмами взаимодей-
ствия.

В России, по состоянию на 2020 г. (по-
следние доступные данные), видимыми для 
государственного статистического учета оста-
ются 34 447 микропредприятий, 4612 малых 
и 606 средних предприятий, которые ведут 
свою деятельность в сфере сельского, лесно-
го и рыбного хозяйства [12]. Наметившиеся в 
ряде регионов России тенденции сокращения 
численности таких субъектов наталкивают на 
поиск новых решений по поддержке малого 
и среднего сельскохозяйственного бизнеса. 
Данная статья включает результаты исследо-
вания по составлению аналитической панели  
государственного участия в развитии малого 
и среднего сельскохозяйственного бизнеса, 
оценки потенциала его востребованности на 

1 Кондратьев М. В. Роль и место вертикально-интегрированных структур в развитии сельских территорий Новосибирской 

области // АПК: экономика, управление. – 2022. – № 7. – С. 96–103.
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примере субъектов малого и среднего сельско-
хозяйственного бизнеса сибирских регионов и 
возможности интеграции в агропромышлен-
ный комплекс новых вариантов монетарной 
поддержки. 

Объект исследования – малое и среднее 
предпринимательство.

Предмет исследования – государствен-
ное участие в развитии малого и среднего 
сельскохозяйственного бизнеса регионов Си-
бири.

Цель исследования – научно обосновать 
результативность государственного участия 
в развитии малого и среднего сельскохозяй-
ственного бизнеса Новосибирской области в 
современных социально-экономических усло-
виях в разрезе направлений поддержки и субъ-
ектных характеристик.

Информационной базой исследования 
являются открытые наборы данных, предо-
ставляемые Федеральной налоговой службой, 
иными органами власти и ведомствами, а так-
же данные финансовой и бухгалтерской отчет-
ности субъектов малого и среднего сельскохо-
зяйственного предпринимательства, ведущих 
свою деятельность в Новосибирской обла-
сти. Для анализа финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов малого и среднего 
сельскохозяйственного предпринимательства 
Новосибирской области и подтверждения ак-
туальности монетарной поддержки проанали-
зирована отчетность 205 сельхозтоваропро-
изводителей – субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Критерием отнесения 
к объекту анализа является нахождение сель-
хозтоваропроизводителя в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, государственная регистрация юри-
дического лица в одном из муниципальных 
районов Новосибирской области, нахождение 
в реестре сельскохозяйственных предприятий 
Новосибирской области. Из анализа исклю-
чались индивидуальные предприниматели и 
микропредприятия. В качестве методов при-
менялась совокупность методов эконометри-
ческого анализа, контент-анализ, сопостави-
тельный анализ.

Результаты исследования. В националь-
ной правовой практике под сельхозтоваропро-
изводителем принято понимать организацию 
либо индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего производство сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе  органической 
продукции, сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия с улучшенными характери-
стиками, ее первичную и последующую пе-
реработку и реализацию этой продукции при 
условии, что в доходе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой 
продукции составляет не менее чем 70 % за ка-
лендарный год. В рамках нашего исследования 
мы придерживаемся этой формулировки как 
критерия отнесения отдельных хозяйствующих 
субъектов к объекту анализа. По состоянию на 
2022 г., в Новосибирской области осуществля-
ют деятельность 373 сельскохозяйственных 
предприятий, из которых 205 (54,96 %) отно-
сятся к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Распределение таких субъек-
тов по районам региона приведено в таблице.

Распределение сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области по муниципальным 
районам / Distribution of agricultural enterprises in the Novosibirsk Region by municipal district

Муниципальный район / 
Municipal district

Количество 
сельскохозяйственных 

предприятий / Number of 
agricultural enterprises

Количество сельскохозяйственных 
предприятий – субъектов малого и 

среднего бизнеса / Number of small and 
medium-sized agricultural enterprises

Баганский район 11 8

Барабинский район 12 10

Болотнинский район 7 3

Венгеровский район 16 14

Доволенский район 4 4

Здвинский район 11 8

Искитимский район 19 3

Карасукский район 16 13

Каргатский район 5 2

Колыванский район 12 4

Коченевский район 14 7
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Муниципальный район / 
Municipal district

Количество 
сельскохозяйственных 

предприятий / Number of 
agricultural enterprises

Количество сельскохозяйственных 
предприятий – субъектов малого и 

среднего бизнеса / Number of small and 
medium-sized agricultural enterprises

Кочковский район 11 5

Краснозерский район 13 11

Куйбышевский район 17 8

Купинский район 14 13

Кыштовский район 5 2

Маслянинский район 3 1

Мошковский район 11 3

Новосибирский район 38 11

Ордынский район 21 8

Северный район 5 1

Сузунский район 12 8

Татарский район 15 12

Тогучинский район 25 10

Убинский район 6 4

Усть-Таркский район 10 10

Чановский район 12 6

Черепановский район 13 10

Чистоозерный район 11 8

Чулымский район 4 2

Итого 373 205

Несмотря на отдельные успехи и устой-
чивое развитие крупных вертикально-интегри-
рованных формирований, агропромышленный 
комплекс Новосибирской области пережива-
ет сложные времена. Специфика сезонного 
бизнеса, не всегда однозначная отраслевая 
регуляторная политика, в том числе на реги-
ональном уровне, сложности в привлечении 
заемного финансирования, особенно значи-
мые для малых и средних предприятий, при-
водят к возникновению ситуации, в которой 
сельскохозяйственный бизнес развивается в 
проблемном ключе, что кумулятивным эффек-
том сказывается на территориях присутствия. 
«Стейкхолдером» как позитивных, так и нега-
тивных социальных и экономических эффек-
тов развития аграрного предпринимательства 
является сельское население. Чаще всего, 
если мы говорим о сельских территориях, не 
относящихся к передовым аграрным регионам 
России, таким эффектом является снижение 
уровня заработной платы (как следствие каче-
ства жизни), сжатие поселений и соответству-
ющие сворачивания объектов социальной ин-
фраструктуры (отделений связи, дошкольных 
учреждений, школ, а иногда и продуктовых 
магазинов). Очевиден и кадровый «голод», во 
многом определяемый тем, что места потен-
циального проживания специалистов сельско-
го хозяйства не отвечают ожиданиям молодых 

Окончание таблицы

выпускников аграрных учебных заведений, а 
социальную корпоративную политику прово-
дят одно-два предприятия в регионе.

Но определяющее влияние оказыва-
ет уровень заработной платы как основной 
источник дохода на сельских территориях. По 
состоянию на сентябрь 2022 г., в Новосибир-
ской области открыто 2135 вакансий в сельско-
хозяйственных предприятиях региона, на 1857 
(87 %) вакансиях предложенный работодате-
лем размер заработной платы не превышает 
35 000 р. При этом, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, в Ново-
сибирской области средний размер заработ-
ной платы (январь-май 2022 г.)  составляет 48 
717 р. По этому показателю регион занимает 
7-е место в Сибирском федеральном окру-
ге. По оценкам системы HeadHunter Индекс, 
предлагаемая заработная плата на рабочих 
профессиях в Новосибирской области состав-
ляет 51712 р., на производстве – 55010 р. По 
оценкам системы оперативной экономической 
статистики «СберИндекс», в отраслевом от-
ношении номинальный фонд оплаты труда в 
сельском хозяйстве является одним из самых 
низких в России (рис. 1). В качестве фонда 
оплаты труда учитываются суммы, выплачен-
ные в период с 16-го числа месяца по 15-е чис-
ло следующего месяца.
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Уровень медианной заработной платы 
в сельском хозяйстве в июле 2022 г. соста-
вил 36 926 р., что в процентном отношении на 
11,25 % меньше медианной заработной пла-
ты по всем отраслям. Относительно малых и 
средних сельскохозяйственных предприятий, 
уровень доходности сотрудников не отлича-
ется высокими значениями. Здесь зачастую 
имеют место различные варианты занижения 
уровня выплачиваемой заработной платы с 
целью сокращения налоговой нагрузки и объ-
ема обязательных отчислений во внебюджет-
ные фонды, а также специфические трудовые 
отношения, часто подменяемые договорами с 
самозанятыми и договоры гражданско-право-
вого характера, значительно упрощающими 
взаимоотношения с персоналом. 

Согласно находящимся в открытом до-
ступе сведениям ведомственной статистики 
Министерства сельского хозяйства Новоси-
бирской области, в 2021 г. в малых сельскохо-
зяйственных предприятиях региона лишь 16 % 
от общего числа занятых получали заработ-
ную плату выше уровня минимального разме-
ра оплаты труда, в 362 отчитывающихся фер-
мерских хозяйствах средняя заработная плата 
составляет 11 832 р.  Средняя заработная пла-
та по всем хозяйствам составила 33 000 р., в 58 
предприятиях заработная плата выше средне-
областной. 

Ряд предпринимателей предпочитают ра-
ботать в «серой зоне», что позволяет снимать 
с себя регуляторные ограничения и барьеры, 
а также быть невидимыми для различных 
цифровых новаций, слабо воспринимаемых в 
консервативной аграрной сфере. При этом ря-

довые сотрудники таких сельхозтоваропроиз-
водителей зачастую остаются без возможности 
улучшить жилищные условия, без нормальных 
социальных гарантий, а также гарантирован-
ного стабильного дохода, не говоря о том, что 
большинство рабочего персонала привлека-
ется в сезонном режиме с различными ухищ-
рениями по объему рабочих часов и уровню 
дохода. Часто причиной такого ведения пред-
принимательства называют недостаточно эф-
фективное участие государства в поддержке 
такой деятельности и слабая заинтересован-
ность в поддержке малых и средних игроков на 
рынке сельскохозяйственной продукции. Тем 
актуальнее является анализ государственного 
участия в развитии малых и средних форм хо-
зяйствования на селе. 

Государственная поддержка малого и 
среднего сельскохозяйственного бизнеса в 
Новосибирской области реализуется по ряду 
направлений: финансовая, информационная, 
образовательная, консультационная, имуще-
ственная, инновационная. Наиболее распро-
страненной формой является финансовая 
поддержка, которая выражается в предостав-
лении гарантий и поручительств, инвестиций в 
капитал, финансирования на возвратной осно-
ве, субсидий и грантов, а также лизинг. 

С 2019 по 2022 гг. финансовая поддерж-
ка малому и среднему сельскохозяйственному 
бизнесу в Новосибирской области оказыва-
лась 645 раз. Чаще всего поддержку получа-
ют малые сельскохозяйственные предприя-
тия. Распределение финансовой поддержки 
по типам приведено на рис. 2. Отметим, что 
наиболее востребованным типом финансовой 

Рис. 1. Динамика изменения номинального фонда оплаты труда по ключевым отраслям экономики, 
млрд р. / Fig. 1. Evolution of nominal payroll by key sectors of the economy, billion roubles
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поддержки среди фермеров Новосибирской 
области остается предоставление субсидий и 
грантов, т. е. денежных средств на безвозврат-
ной основе. 

В 2019–2021 гг. сельхозтоваропроизво-
дители из числа субъектов малого и среднего 
бизнеса привлекли 512 субсидий и грантов, в 
свою очередь финансирование на возвратной 
основе привлекалось лишь 49 раз. Гарантии и 
поручительства со стороны государства при-
влекались 16 раз. Динамика реализации фак-
тов поддержки в разрезе типов финансирова-
ния в 2019–2021 гг. приведена на рис. 2.

Сокращение реализации фактов поддерж-
ки в 2021 г. и, соответственно, резкий рост чис-
ленности фактов поддержки в 2020 г. связаны 
с началом и отсутствием пролонгации действия 
выравнивающих мер регионального и феде-
рального уровней, направленных на предот-
вращение негативного влияния распростране-
ния коронавирусной инфекции на территории 
Новосибирской области. Объем поддержки в 
2019–2020 гг. составил 3 439 028 997,05 р. В го-
дичном разрезе пик объема финансирования 
также пришелся на 2020 г. с резким сокраще-
нием в дальнейшем. 

Основным субъектом финансовой под-
держки в регионе является Министерство 
сельского хозяйства Новосибирской области. 
Помимо этого поддержку оказывают органы 
федеральной власти в лице Министерства 
экономического развития Российской Феде-

Рис. 2. Динамика реализации фактов поддержки сельскохозяйственного малого и среднего бизнеса 
Новосибирской области в разрезе типов финансирования в 2019–2021 гг., ед. / 

Fig. 2. Evolution of agricultural SME support in the Novosibirsk Region by type of fi nancing in 2019–2021, units

рации. Дополнительно в поддержке сельско-
хозяйственного бизнеса принимают участие 
региональные фонды поддержки, а также 
администрации муниципальных районов. 
Распределение по типам субъектов – органи-
заций, предоставлявших поддержку сельско-
хозяйственному малому и среднему бизнесу в 
Новосибирской области в 2019–2021 гг. приве-
дено на рис. 3.

В 2021 г., исходя из проанализированных 
данных, произошло резкое сокращение под-
держки сельскохозяйственного малого и сред-
него бизнеса  со стороны государства, особен-
но явное сокращение продемонстрировали 
субъекты – органы исполнительной власти 
Новосибирской области. Сократилось количе-
ство фактов поддержки и со стороны регио-
нальных институтов развития и федерального 
центра. Фактически здесь мы можем говорить 
по большей части о ситуативном характере 
государственного участия в развитии малого 
и среднего сельскохозяйственного бизнеса, 
чем о его свойствах долгосрочности и посту-
пательности. Косвенно об этом может свиде-
тельствовать отсутствие в портфеле таких мер 
поддержки субъектов малого и среднего биз-
неса, как лизинг и инвестиции в капитал, что 
подразумевает средне- и долгосрочное взаи-
модействие с предпринимателями – получате-
лями поддержки.

Обратимся к другим видам поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса, реа-

Годы
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лизованным в Новосибирской области отно-
сительно сельхозтоваропроизводителей. В 
едином реестре отсутствуют данные хотя бы 
об одном факте инновационной поддержки, 
подразумевающей содействие в выполнении 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Не оказывается информаци-
онная поддержка, а фактов образовательной 
поддержки малых и средних предприятий за 
2019–2021 гг. набралось чуть больше 20. Го-
раздо более активно осуществляются меры 
консультационной поддержки, которую реали-
зуют аффилированные с органами исполни-
тельной власти региональные фонды и инсти-
туты поддержки предпринимательства. 

В 2019–2021 гг. фермеры региона получи-
ли 75 консультаций, большая часть которых ка-
салась правовых вопросов (10 консультаций) 
и вопросов предоставления государственной 
поддержки (18 консультаций). За последние 
три года в Новосибирской области единожды 
реализована мера имущественной поддержки, 
в рамках которой местная администрация од-
ного из сельских советов Барабинского райо-
на передала недвижимое имущество в аренду 
сельхозтоваропроизводителю. Таким образом, 
подтверждается наблюдение о том, что инсти-
туциональные меры поддержки, оказывающее 
качественное долгосрочное влияние на станов-
ление и развитие субъекта предприниматель-
ства, в регионе фактически не реализуются, а 

основной интерес и мотивацию деятельности 
в правовом поле для предпринимателей про-
должают сохранять безвозвратные формы мо-
нетарной поддержки.

Заключение. Малый и средний сельско-
хозяйственный бизнес продолжает играть 
важную роль в агропромышленном комплексе 
Новосибирской области. Более 50 % общей 
численности экономически активных сель-
хозтоваропроизводителей составляют именно 
предприятия этого типа. В то же время эконо-
мическое самочувствие субъектов малого и 
среднего сельскохозяйственного предприни-
мательства в регионе принимает тревожные 
тенденции, определяемые наличием целого 
ряда внешних и внутренних вызовов, опреде-
ляющих неоднозначную конъюнктуру рынка 
аграрной продукции. Перечисленное опреде-
ляет актуальность государственного участия в 
развитии хозяйствования на селе. 

Проанализированные данные показа-
ли высокую востребованность монетарной 
безвозвратной поддержки в виде субсидий и 
грантов, по-прежнему именно предоставление 
беспроцентных средств из бюджета в обмен 
на отчетную документацию продолжает оста-
ваться наиболее популярным механизмом 
взаимодействия фермера и государства. До-
полнительно вызывает опасения отсутствие 
широкой распространенности типов и мер под-
держки, имеющих потенциальные долгосроч-

Рис. 3. Распределение субъектов-организаций, предоставлявших поддержку сельскохозяйственному 
малому и среднему бизнесу в Новосибирской области / Fig. 3. Distribution of entities providing support to 

small and medium-sized agricultural businesses in the Novosibirsk Region

Годы
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ные эффекты для сельхозтоваропроизводи-
телей. В регионе фактически не реализуется 
инновационная поддержка, а также имуще-
ственная и информационная поддержка мало-
го и среднего сельскохозяйственного бизнеса, 
незначительную распространённость имеет 
образовательная поддержка. Полученные 

выводы, на наш взгляд, оставляют почву для 
раздумий в планировании стратегических до-
кументов по поддержке устойчивого развития 
сельских территорий и предпринимательства 
на селе, органического сельского хозяйства, 
иных прорывных идей по преобразованию 
аграрного сектора. 

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû                                                                                              
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Научно-методологическая актуальность и практико-прикладной приоритет исследования процессов устой-
чивого развития экономики промышленности аргументированы глобальными природохозяйственными про-
блемами современности, являющимися следствием многовековой экологически деструктивной практики 
вовлечения ресурсно-сырьевых благ в хозяйственный оборот хищнической эксплуатации почвенно-земель-
ного покрова, водного и воздушного бассейнов, растительного и животного миров, нерационального осво-
ения среды обитания. Теоретической основой публикации послужили фундаментальные научные работы 
российских и зарубежных ученых – представителей классической экономической школы по вопросам устой-
чивого природохозяйственного развития экономики промышленности. Целью работы является исследова-
ние теоретико-методологических основ, проблем и приоритетных направлений их решения, возникающих в 
процессе формирования стратегии устойчивого природохозяйственного развития экономики промышлен-
ности. Задачи публикации заключаются в изучении причинно-следственных механизмов возникновения 
природохозяйственных проблем, предполагающих критическое переосмысление теоретико-практических 
основ функционирования экономики промышленности, сравнительную характеристику научного наследия 
классической и неоклассической экономических школ, интерпретацию техногенных факторов современ-
ности, признание их стратегической несостоятельности и, как следствие, необходимости замены альтер-
нативной концепцией устойчивого природохозяйственного развития. Предметом исследования являются 
концептуально-методологические и практико-ориентированные положения стратегии устойчивого развития 
национальных и международных промышленно-индустриальных комплексов. В процессе исследования 
применялись методы монографического обследования и научной дедукции, анализа, синтеза и логическо-
го абстрагирования. Научно-практические результаты исследования заключаются в возможности их ис-
пользования в экономической науке, подтверждении необходимости дальнейшего теоретико-практического 
изучения стратегии устойчивого развития экономики промышленности, отказа от доктрины промышленного 
детерминизма и признания императивов гуманизации, экологизации и социализации функционирования 
промышленно-индустриальных комплексов и отраслей. Выявлены приоритетные по природохозяйственной 
значимости проблемы экономики промышленности, в качестве важнейших из числа которых необходимо 
упомянуть загрязнение атмосферного бассейна, ухудшение качественного состояния акватории, дегумифи-
кацию земель и усиление угрозы почвенного истощения, депопуляцию животных и растительных сообществ, 
экологически нерациональное освоение недр. Установлены и эмпирически подтверждены концептуаль-
но-методологическая значимость и востребованность научного наследия Римского Клуба, представителями 
которого интерпретирована эмпирико-фактологическая информация, характеризующая результаты приро-
дохозяйственной деятельности человечества, в целом, и функционирования промышленно-индустриаль-
ных комплексов, в частности. Область применения полученных результатов: экономика промышленности 
и разработка стратегии её устойчивого природохозяйственного развития. Таким образом, представленное в 
работе теоретико-методологическое исследование имеет несомненную актуальность и стратегическое зна-
чение в условиях формирования национальной концепции устойчивого природохозяйственного развития 
экономики промышленности Российской Федерации
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The scientifi c and methodological relevance and practical and applied priority of studying the processes of sustain-
able development of the industrial economy are argued by the global environmental problems of our time, which 
are the result of the centuries-old environmentally destructive practice of involving resource and raw materials in 
economic circulation, the predatory exploitation of soil and land cover, water and air basins, vegetation and animal 
worlds, irrational development of the habitat. The theoretical basis of the publication is the fundamental scientifi c 
work of Russian and foreign scientists-representatives of the classical economic school on the issues of sustaina-
ble environmental development of the industrial economy. The purpose of the publication is to study the theoretical 
and methodological foundations, problems and priority areas for their solution that arise in the process of forming 
a strategy for sustainable environmental development of the industrial economy. The objectives of the publication 
are to study the cause-and-effect mechanisms of the environmental problems emergence, which involve a critical 
rethinking of the theoretical and practical foundations for the industrial economy functioning, a comparative de-
scription of the scientifi c heritage of classical and neoclassical economic schools, the interpretation of technogenic 
factors of our time, the recognition of their strategic failure and, as a consequence of the need to replace the alterna-
tive concept of sustainable environmental development. The subject of the study is the conceptual, methodological 
and practice-oriented provisions of the strategy for sustainable development of national and international industrial 
complexes. In the process of research, the methods of monographic examination and scientifi c deduction, analysis, 
synthesis and logical abstraction have been used. The problems of the industrial economy, which are priority in 
terms of environmental signifi cance, have been identifi ed, the most important of which are pollution of the atmos-
pheric basin, deterioration in the quality of the water area, dehumidifi cation of lands and an increased threat of soil 
depletion, depopulation of animal and plant communities, and environmentally irrational development of the subsoil. 
The conceptual and methodological signifi cance and relevance of the scientifi c heritage of the Rome Club have 
been established and empirically confi rmed, whose representatives interpreted the empirical and factual informa-
tion characterizing the results of the environmental activities of mankind, in general, and the functioning of industrial 
and industrial complexes, in particular. The scope of the obtained results: the economics of industry and the devel-
opment of a strategy for its sustainable environmental development. Thus, the theoretical and methodological study 
presented in the publication is of undoubted relevance and strategic importance in the context of the formation of 
the national concept of sustainable environmental development of the industrial economy of the Russian Federation

Key words: economy, industry, ecology, sustainable development, industrial complex, nature management, enterprise, strategy, 
methodology, research

Введение. Концептуально-методологиче-
ская актуальность и практико-прикладная 

значимость исследования механизмов воз-
никновения природохозяйственных проблем 
во всех государствах мирового сообщества 
предполагает переосмысление научно-прак-
тических основ функционирования экономики 
промышленности, характеристику научного 
наследия классической и неоклассической 
экономических школ, интерпретацию техноген-
ных факторов современности, признание их 
стратегической несостоятельности и, как след-
ствие, необходимости замены концепцией 
устойчивого эколого-экономического развития.

Глобальные природохозяйственные про-
блемы современности, соприкасающиеся со 
всеми сферами промышленно-индустриаль-
ной деятельности, явились следствием мно-
говековой экологически деструктивной прак-
тики вовлечения ресурсно-сырьевых благ в 

хозяйственный оборот, хищнической эксплу-
атации почвенно-земельного покрова, водно-
го и воздушного бассейнов, растительного и 
животного миров, нерационального освоения 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
потенциалов среды обитания.

Названные социально-экономические и 
природохозяйственные обстоятельства под-
тверждают необходимость дальнейших иссле-
дований стратегии устойчивого развития эко-
номики промышленности, отказа от доктрины 
промышленного детерминизма и признания 
императивов гуманизации, экологизации и со-
циализации функционирования промышлен-
но-индустриальных отраслей и комплексов, с 
одной стороны, и в полной мере аргументи-
руют научно-методологическую актуальность, 
востребованность и инструментарно-методи-
ческий приоритет избранного направления ис-
следований – с другой.
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Актуальность. Приоритетной научно-прак-
тической задачей экономики и управления на-
родным хозяйством России в соответствии с 
«Федеральной научно-технической программой 
в области экологического развития Российской 
Федерации и климатических изменений на 
2021–2030 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
8 февраля 2022 г. № 133, является достижение 
устойчивого природохозяйственного развития 
отечественными промышленно-индустриаль-
ными комплексами и отраслями.

Беспрецедентная острота современного 
природохозяйственного кризиса такова, что 
делает проблему достижения устойчивого эко-
лого-экономического развития промышленно-
сти императивной, а научный поиск её реше-
ния – безотлагательным.

Объектом исследования выступают эко-
лого-экономические отношения, возникающие 
в процессе устойчивого природохозяйственно-
го развития национальных и международных 
промышленно-индустриальных отраслей и 
комплексов.

Предметом исследования являются кон-
цептуально-методологические и практико-при-
кладные положения стратегии устойчивого 
развития хозяйствующих субъектов экономики 
промышленности, определяющие их предмет-
но-сущностное содержание и причинно-след-
ственные механизмы формирования.

Цель работы заключается в исследовании 
научно-практических основ устойчивого при-
родохозяйственного развития экономики про-
мышленности. Задачами являются изучение 
природохозяйственных проблем экономики 
промышленности, предполагающих критиче-
ское переосмысление её теоретико-практиче-
ских основ, сравнительную характеристику 
научного наследия классической и неокласси-
ческой экономических школ, интерпретацию 
техногенных факторов современности, при-
знание их стратегической несостоятельности 
и, как следствие, необходимости замены аль-
тернативной концепцией устойчивого природо-
хозяйственного развития.

Методология и методы исследования. 
Научно-практические основы изучения про-
цессов формирования и функционирования 
экономики промышленности, в широком гносео-
логическом ракурсе, и стратегии устойчивого 
развития промышленно-индустриальных кла-
стеров, в частности, позволяют констатировать, 
что природохозяйственная проблематика и на-

растание техногенных угроз современности не 
явились нонсенсом экономической науки, по-
скольку научная общественность и представи-
тели различных теоретико-методологических 
школ неоднократно предупреждали о нараста-
нии деструктивно-разрушительных тенденций 
в промышленном природопользовании, пре-
вышении природно-ассимиляционного потен-
циала и возможности наступления всепланет-
ного природохозяйственного катаклизма. В 
частности, расчетно-аналитические прогнозы 
негативной эколого-экономической ситуации 
представлены в концептуально-методологи-
ческом наследии представителей Римского 
Клуба: Д. Габора, Б. Коммонера, Д. Медоуза, 
М. Месаровича, Э. Пестеля, Я. Тинбергена, 
Дж. Форрестера, М. Эльманджра и др. [4; 6; 7; 
16; 17], которые на основе имитационно-вы-
числительных процедур и компьютерных тех-
нологий интерпретировали эмпирико-факто-
логическую информацию, характеризующую 
результаты природохозяйственной деятельно-
сти человечества.

Научно-практическому обоснованию стра-
тегии устойчивого развития экономики про-
мышленности, природохозяйственной ди-
агностики индустриальных хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации и других 
государств мирового сообщества посвящены 
фундаментальные исследования Е. С. Ба-
лашовой, Н. Н. Владимирова, Е. Г. Дымо-
ва, И. Н. Ильяшевской, Ю. С. Колесникова, 
С. Е. Кондюрина, И. П. Красовской, Е. А. Ма-
лышева, Т. Е. Малышевой, В. Н. Овчинникова, 
Е. С. Палкиной, А. П. Постникова, Р. С.  Суха-
рева, Е. Р. Счисляевой [1; 3; 5; 10; 12; 15]. В 
научно-практических исследованиях упомяну-
тых и многих других ученых изложены поли-
морфные концептуально-методологические, 
инструментарно-методические и расчетно-а-
налитические аспекты экономики промыш-
ленности, однако достигнутых результатов 
недостаточно для того, чтобы констатировать 
создание стратегии сбалансированного раз-
вития промышленно-индустриальных отрас-
лей и комплексов.

Результаты исследования. Научно-прак-
тическое исследование процессов функцио-
нирования и развития экономики промышлен-
ности убедительно аргументировало факт её 
детерминированности с обширным спектром 
природохозяйственных проблем, основными 
из числа которых возможно признать следую-
щие [3; 11; 12; 13]:
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1) возникновение парникового эффекта. 
Наиболее сильный негативный вклад в про-
цесс формирования парникового эффекта  – 
до 60 % – принадлежит углекислому газу, об-
разующемуся вследствие сгорания топлива, 
уничтожения лесных массивов планеты и не-
удовлетворительных темпов лесовосстано-
вительных работ. В результате аккумуляции в 
атмосфере парниковых газов температура на 
планете повысится на 2,0...4,5

0
С, вследствие 

чего в течение ближайшего столетия возможен 
спровоцированный таянием полярных льдов и 
высокогорных ледников подъем уровня Миро-
вого океана на 60...70 см. Закономерным след-
ствием техногенеза явится затопление остров-
ных и прибрежных территорий, деформация 
границ природно-климатических зон от эква-
тора к полюсам планеты, которое повлечет за 
собой переселение людей, передислокацию 
хозяйствующих субъектов, оскудение земной 
флоры и фауны;

2) разрушение озонового слоя планеты. 
Основной причиной феномена разрушения 
озонового слоя планеты признан рост произ-
водства аэрозолей, кондиционеров, холодиль-
ных установок и пр., выбросы в атмосферный 
бассейн хлорфторуглеродов и широкого переч-
ня веществ техногенного происхождения. Ре-
гресс озоновой оболочки Земли провоцирует 
возникновение злокачественных новообразо-
ваний, а также ведет к гибели фитопланктона, 
представляющего собой компонент цепочек 
питания живых организмов Мирового океана;

3) сокращение лесного покрова плане-
ты. Ежегодный прирост пустынных и полу-
пустынных площадей планеты составляет 
6,0...6,2 млн га. Общая величина пустынь в 
настоящее время превышает 125 млн га, что 
идентично 10 % площади сельскохозяйствен-
ных угодий всех стран мирового сообщества. 
Активное уничтожение тропических лесов, 
населенных значительным количеством пред-
ставителей флоры и фауны, провоцирует не-
обратимую утрату биологического разнообра-
зия планеты, поскольку, располагаясь на 7 % 
суши, лесные массивы содержат более 90 % 
видового разнообразия Земли;

4) ухудшение качества генофонда и экс-
тремальное оскудение биологического разно-
образия планеты. В настоящее время числен-
ность представителей земной флоры и фауны 
варьирует в диапазоне 10...30 млн видов, од-
нако популяции современных животных и рас-
тений стремительно сокращаются и к 2030 г. 

потери мирового биологического разнообразия 
могут превысить 15 % (не менее 150 видов).

Предметно-сущностное содержание, кон-
цептуально-методологические основы, при-
чинно-следственные механизмы формирова-
ния и развития упомянутых и многих других 
природохозяйственных проблем, обусловлен-
ных производственно-хозяйственной деятель-
ностью промышленно-индустриальных пред-
приятий, оказались объектом пристального 
научно-практического исследования предста-
вителей Римского Клуба, усилиями которых 
оказалась изучена палитра проблем экономи-
ки промышленности [2; 4; 6; 7; 14].

В качестве основополагающего теорети-
ко-методологического исследования необходи-
мо назвать работу Дж. Форрестера «Мировая 
динамика», в тексте которой критически пере-
осмыслен механизм природохозяйственных 
взаимоотношений общества и окружающей 
среды; произведено экономико-математиче-
ское моделирование социально-экологических 
перспектив развития человечества; разрабо-
таны детерминанты процессов хозяйственного 
освоения природных ресурсов и недропользо-
вания в экономике промышленности.

В дальнейшем Д. Медоуз, М. Месарович 
и Э. Пестель в исследованиях «Пределы ро-
ста» и «Человечество на перепутье» предло-
жили расчетно-аналитическую характеристику 
и произвели компьютерное моделирование 
природохозяйственных основ промышленной 
экономики; разработали инструментарно-ме-
тодические основы экономической глобали-
стики; сформировали стратегию «выживания 
цивилизации» вследствие не только достиже-
ния «состояния глобального равновесия», но и 
создания эколого-экономических предпосылок 
«органического экономического роста», осно-
ванного на дифференцированном управлении 
природохозяйственными процессами планеты 
и системном взаимозависимом развитии ее 
структурных элементов.

Помимо этого, Э. Пестель в работе «За 
пределами роста» предоставил аргумента-
цию условий достижения эколого-экономи-
ческой стабилизации, исследовал проблемы 
промышленного роста в глобальном приро-
дохозяйственном контексте, принимающем во 
внимание международную социально-полити-
ческую обстановку, в том числе и наличие ду-
ховно-нравственных представлений общества: 
взаимной ответственности, осознания своих 
обязанностей и прав, уважения к представите-
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лям различного культурно-исторического насле-
дия, вероисповедания, национальности и т. д.

Научно-практическое исследование 
А. Печчеи «Человеческие качества» посвя-
щено созданию единой концептуально-мето-
дологической основы, агрегирующей научные 
представления Римского Клуба по вопросам 
решения глобальных социально-экологиче-
ских проблем; аргументации того факта, что 
эффективное разрешение природохозяйствен-
ного кризиса современности возможно путем 
изменения качеств человека, его воспитания 
в соответствии с духовно-нравственным им-
перативом «нового гуманизма», включающе-
го глобальность мышления, сопереживание и 
любовь к ближнему, стремление к справедли-
вости и иные морально-этические приоритеты.

Дж. Боткин, М. Малица и Э. Эльман-
джра  – авторы научно-практического исследо-
вания «Нет пределов обучению» – выполнили 
инструментарно-методическое обоснование 
развития масштабной учебно-образователь-
ной и научно-просветительской деятельности, 
способной сократить разрыв в культурно-исто-
рических уровнях людей различных социаль-
ных групп и государств мирового сообщества, 
а также выполнили расчетно-аналитическую 
оценку перспектив развития населения стран 
так называемого «третьего мира».

Помимо названных научно-практических 
исследований, под эгидой Римского Клуба 
исчерпывающим образом интерпретирован 
обширный спектр социально-эколого-экономи-
ческих проблем современности и подвергнуты 
аналитике полиморфные теоретико-методоло-
гические и практико-прикладные вопросы при-
родопользования [8; 9; 16; 17; 18]. В частности, 
О. Джириани в докладе «Диалог о богатстве и 
благосостоянии» акцентирует внимание на ис-
следовании эколого-экономических аспектов 
процедуры дисконтирования издержек приро-
доохранного назначения; Е. Дрор («Способ-
ность управлять») ведет речь о необходимости 
интенсификации инвестиционной деятельно-
сти в природоохранном сегменте экономики; 
Э. Вайцзеккер («Пределы приватизации») ар-
гументирует необходимость учета эколо-
го-экономических интересов будущих поколе-
ний и различных групп населения государства.

Научно-практическая значимость ис-
следования состоит в теоретико-методологи-
ческом обосновании и практико-прикладной 
аргументации того факта, что расчетно-анали-
тические прогнозы Римского Клуба являются 

научно-практической основой современной 
стратегии устойчивого развития экономики 
промышленности, поскольку они в полной ме-
ре подтвердили собственную аутентичность: 
беспрецедентный по остроте и продолжитель-
ности экологический кризис мировой природо-
хозяйственной системы, свидетельствует об 
очевидной несостоятельности и бесперспек-
тивности современной эколого-экономической 
доктрины и эмпирически подтверждает необ-
ходимость ее замены принципиально иной 
альтернативной стратегией.

В настоящее время в условиях формиро-
вания национальной концепции устойчивого 
природохозяйственного развития экономики 
промышленности Российской Федерации кон-
цептуально-методологические и инструмен-
тарно-аналитические исследования Римского 
Клуба приобретают безусловную стратегиче-
скую значимость, актуальность и востребован-
ность.

Выводы. Основные выводы и результа-
ты исследования научно-практических основ 
устойчивого природохозяйственного развития 
экономики промышленности заключаются в 
следующем:

1. Индустриально ориентированный ме-
ханизм природопользования явился причиной 
возникновения обширной палитры глобаль-
ных и локальных техногенных проблем, из 
числа которых доминирующими по деструк-
тивно-разрушительному воздействию являют-
ся возрастающее загрязнение атмосферного 
бассейна, ухудшение состояния акватории, 
дегумификация земель и усиление угрозы поч-
венного истощения, депопуляция животных и 
растительных сообществ, экологически нера-
циональное освоение недр.

2. Под эгидой Римского Клуба оказался 
исчерпывающим образом интерпретирован 
ряд социально-эколого-экономических про-
блем современности и подвергнуты аналитике 
теоретико-методологические и практико-при-
кладные вопросы экономики промышленно-
сти; акцентировано внимание на исследований 
природохозяйственных аспектов процедуры 
дисконтирования издержек; обоснована це-
лесообразность учета эколого-экономических 
интересов будущих поколений и различных со-
циальных групп населения государства.

3. Российской Федерации, основные при-
родохозяйственные проблемы которой заклю-
чаются в загрязнении отечественных акваторий 
и атмосферного воздуха, ухудшении качества 
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почвенно-земельных ресурсов, сокращении 
эффективности промышленно-индустриаль-
ных комплексов, деградации флоры и фау-
ны, регрессе ресурсно-сырьевого потенциала 
страны, предстоит в кратчайшие сроки рефор-
мировать национальную экономику промыш-
ленности согласно принципам устойчивого 

развития. В этой связи концептуально-методо-
логические и инструментарно-аналитические 
исследования Римского Клуба приобретают на 
современном этапе эволюции российской эко-
номики промышленности безусловное страте-
гическое значение, научно-практическую акту-
альность, важность и своевременность.
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FORMATION OF AN INNOVATION MANAGEMENT MECHANISM IN INDUSTRY
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В складывающихся экономических условиях невозможно обеспечить эффективное функционирование 
народного хозяйства страны, рациональное использование всех видов ресурсов без современного 
механизма управления инновационной деятельностью, адекватно реагирующего на разнообразные 
изменения внешней среды. Особенно важным решение данной задачи представляется в такой отрасли, 
как промышленность, являющейся базой инновационного развития любой современной экономики как 
в текущий период времени, так и в долгосрочной перспективе. В связи с этим объектом исследования 
является инновационная деятельность промышленных предприятий. Предметом исследования выступает 
повышение эффективности инновационной деятельности и рационализация содержания ее отдельных 
элементов на основе использования системного подхода. Цель исследования – предложить и обосновать 
содержание принципов, обеспечивающих эффективное функционирование механизма управления 
инновациями промышленных предприятий. В качестве методологической основы исследования выступают 
системный подход, сравнительный анализ статистических показателей, аналитический метод. В результате 
исследования авторы приходит к выводу, что формирование современного механизма управления 
инновационной деятельностью в промышленности должно осуществляться на основе ряда принципов. 
Практическая реализация принципов долгосрочной целевой направленности, единства управляющих 
воздействий, опережающего инновационного развития, долгосрочного инновационного предвидения 
даст возможность сформировать такой механизм управления инновациями в промышленности, который 
позволил бы эффективно решать задачи перспективного развития предприятий в быстро изменяющихся 
условиях предпринимательской деятельности. Результативность функционирования такого механизма 
определяется его способностью обеспечить процесс внедрения инноваций на промышленных предприятиях 
с минимальными затратами, наиболее рациональным образом, используя имеющиеся материальные, 
трудовые, финансовые и информационные ресурсы

Ключевые слова: инновации, промышленные предприятия, управление инновационной деятельностью, инвестиции, 
эффективность управления, механизм управления, принципы управления, предпринимательская деятельность, от-
расли экономики, экономические ресурсы

In the current economic conditions, it is impossible to ensure the effective functioning of the national economy of 
the country, the rational use of all types of resources without a modern mechanism for managing innovation activity 
that adequately responds to various changes in the external environment. The solution of this problem is especially 
important in such an industry as industry, which is the basis for the innovative development of any modern economy, 
both in the current period of time and in the long term. In this regard, the object of research is the innovative activity 
of industrial enterprises, and the subject of the research is the increase in the effi ciency of innovative activity and 
rationalization of the content of its individual elements based on the use of a systematic approach. The purpose 
of this research is to propose and substantiate the content of the principles that ensure the effective functioning 
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of the innovation management mechanism of industrial enterprises. The methodological basis of the research is a 
systematic approach, a comparative analysis of statistical indicators, and an analytical method. As a result of the 
study, the authors come to the conclusion that the formation of a modern mechanism for managing innovation in 
industry should be based on a number of principles. The practical implementation of the principles of long-term 
target orientation, unity of control actions, advanced innovative development, timely response to changes in the 
external environment will make it possible to form such a mechanism for managing innovation in industry that would 
effectively solve the problems of long-term development of enterprises in a rapidly changing business environment. 
The effectiveness of such a mechanism’s functioning is determined by its ability to ensure the process of introducing 
innovations at industrial enterprises at minimal cost, using the material, labor, fi nancial and information resources 
available to them in the most rational way

Key words: innovations, industrial enterprises, innovation management, investments, management effi ciency, management 
mechanism, management principles, entrepreneurial activity, economic sectors, economic resources

Введение. Для успешного осуществления 
предпринимательской деятельности в со-

временных быстро изменяющихся условиях 
внешней среды, сохранения высокого уровня 
конкурентоспособности в долгосрочной пер-
спективе промышленные предприятия должны 
непрерывно осуществлять процесс создания и 
внедрения инноваций. В период  научно-тех-
нического прогресса снижение темпов инно-
вационной деятельности, отставание от кон-
курентов при внедрении новых технологий 
отрицательно сказывается на уровне доходов 
предприятий, приводит к уменьшению  выруч-
ки субъектов хозяйствования. 

Особую важность и значимость пробле-
ма формирования рационально функциони-
рующего механизма управления инновациями 
приобретает в современных условиях эконо-
мических санкций, существенным образом 
ограничивающих возможности российских 
промышленных предприятий по приобретению 
ряда технологий. Без активного внедрения ин-
новаций невозможно обеспечить рост народ-
ного хозяйства страны, противодействовать 
негативным тенденциям экономического и со-
циального характера, что предопределяет ак-
туальность темы настоящего исследования. 

Объектом исследования является ин-
новационная деятельность промышленных 
предприятий.

Предмет исследования – повышение 
эффективности инновационной деятельности 
и рационализации содержания ее отдельных 
элементов на основе использования систем-
ного подхода. 

Цель исследования – предложить и обо-
сновать содержание принципов, обеспечи-
вающих эффективное функционирование 
механизма управления инновациями промыш-
ленных предприятий. 

Методология и методы исследования: 
выступают системный подход, сравнительный 
анализ статистических показателей, аналити-
ческий метод, обеспечивающие адекватное 
решение поставленной задачи формирования 
современного механизма управления иннова-
циями в промышленности.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В современных экономических условиях 
промышленность является основной отраслью 
народного хозяйства, обеспечивающей инно-
вационное развитие национальной экономики 
[9]. О роли и месте промышленности в процес-
се осуществления инновационной деятельно-
сти в Российской Федерации свидетельствуют 
данные, представленные в таблице, состав-
ленной авторами на основе [8].

Из таблицы видно, что на долю промыш-
ленных предприятий (обрабатывающей и до-
бывающей промышленности) приходится 
50,7 % от общих затрат хозяйствующих субъ-
ектов Российской Федерации на осуществле-
ние инноваций. Еще четверть приходится на 
долю организаций, осуществляющих научные 
исследования и разработки. В остальных от-
раслевых подсистемах национальной эконо-
мики затраты на инновации существенно ниже.

Рассматривая отдельные виды инноваци-
онной деятельности (нами приведены только 
те виды деятельности, расходы по которым 
являются наиболее значимыми), следует от-
метить, что наиболее велика роль промыш-
ленных предприятий в процессе осуществле-
ния инжиниринга (59,4 %). Больше половины 
расходов  хозяйствующих субъектов нацио-
нальной экономики на инновации приходится 
на долю промышленности при приобретении 
основных средств. В этой сфере велика доля 
предприятий, осуществляющих транспорти-
ровку и хранение продукции (25,8 %). 
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Затраты на инновационную деятельность организаций по видам инновационной и экономической 
деятельности в 2020 г., % / Expenditures on innovation activities by innovative and economic 

activity in 2020, %

Вид экономической дея-
тельности / Type of eco-

nomic activity

Всего / 
Total

В том числе по видам инноваций
/ including by type of innovation

исследования и 
разработка новых 

продуктов и 
методов их произ-
водства / research 
and development of 
new products and 
methods of their 

production

приобрете-
ние основ-

ных средств / 
acquisition of 
fi xed assets

инжи-
ниринг / 

engi-
neering

разработка 
и приобрете-

ние про-
грамм для 

ЭВМ / devel-
opment and 
acquisition 

of computer 
programs

Растениеводство / Crop 
Production

1,1 0,1 3,0 0,0 0,0

Животноводство / Livestock 0,6 0,1 1,4 0,5 0,0

Добыча полезных ископае-
мых / Extraction of minerals

5,7 2,2 10,6 3,8 2,3

Обрабатывающие производ-
ства / Manufacturing industries

45,0 42,8 41,7 55,6 29,2

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром / 
Electricity, gas and steam 
supply

3,0 2,0 2,7 11,9 3,8

Водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов / Water 
supply, wastewater disposal, 
organization of waste collec-
tion and disposal

1,0 0,3 2,3 0,1 0,1

Строительство / Construction 0,6 0,1 1,4 0,1 0,1

Транспортировка и хранение / 
Transportation and storage

9,5 1,0 25,8 1,1 2,1

Деятельность в сфере теле-
коммуникаций / Telecommu-
nication activities

2,4 0,4 1,0 17,8 14,2

Разработка компьютерного 
программного обеспечения / 
Development of computer 
software

2,1 2,0 0,3 0,1 15,2

Деятельность в области 
архитектуры и инженер-
но-технического проектиро-
вания / Activities in the fi eld of 
architecture and engineering 
design

1,2 0,8 0,2 0,3 3,2

Научные исследования и 
разработки / R&D

24,1 46,3 6,1 8,2 4,7

Деятельность в области 
здравоохранения и соци-
альных услуг / Activities in 
the fi eld of health and social 
services

1,6 0,7 2,4 0,1 2,1

Итого, млрд р. / Total, bln. r. 2 134,00 945,6 713,5 149,8 87,3
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При осуществлении инноваций, направ-
ленных на разработку новых продуктов и ме-
тодов их производства (R&D), промышленные 
предприятия незначительно уступают научным 
организациям и занимают второе место в мас-
штабах национальной экономики. При этом 
суммарно на долю двух рассматриваемых от-
раслей приходится более 90 % всех расходов 
на данный вид инновационной деятельности.

Только  в расходах на разработку и при-
обретение программ для ЭВМ доля промыш-
ленных предприятий несколько меньше и со-
ставляет 31,5 %. Тем не менее, среди других 
отраслей экономики промышленность нахо-
дится на первом месте. 

Анализ статистических данных позволяет 
подтвердить ранее сделанный вывод о роли 
и значении промышленности, как основном 
драйвере инновационного развития нацио-
нальной экономики.

Представляется, что повышение результа-
тивности механизма управлениями инновация-
ми в промышленности, отвечающего потребно-
стям ускоренного социально-экономического 
развития предприятий, должно осуществлять-
ся на основе принципов, позволяющих в пол-
ной мере учесть требования системного под-
хода в процессе разработки и реализации 
управленческих воздействий. К таким принци-
пам, по нашему мнению, стоит отнести долго-
срочную целевую направленность, единство 
управляющих воздействий, опережающее ин-
новационное развитие, долгосрочное иннова-
ционное предвидение. Использование данных 
принципов позволит системно решать суще-
ствующие проблемы устойчивого инновацион-
ного роста национальной экономики [4]. 

Принцип долгосрочной целевой направ-
ленности требует, чтобы система управления 
инновациями при принятии решений обеспечи-
вала максимизацию объема прибыли субъекта 
хозяйствования в долгосрочной перспективе. В 
практической деятельности предприятий воз-
никают ситуации, когда увеличение прибыли 
в краткосрочной перспективе отрицательным 
образом сказывается на доходах предприятия 
в будущем, не позволяя ему устойчиво разви-
ваться [8].

Особенно актуальной данная проблема 
становится в условиях санкций. Так, приобре-
тение импортного оборудования может ока-
заться дешевле, чем отечественных аналогов, 
но в долгосрочной перспективе усиление санк-
ций со стороны недружественных стран может 

привести к невозможности обслуживания дан-
ного оборудования, осуществлять его текущий 
и средний ремонт. Санкционные риски влияют 
на поставки запасных частей и комплектую-
щих, без которых нормальное функционирова-
ние современного промышленного оборудования 
невозможно. Следовательно, для их снижения 
субъекты хозяйствования должны сделать выбор 
в пользу отечественного оборудования даже в 
том случае, если цена на него выше.

При приобретении отечественного обо-
рудования возникает проблема отсутствия не-
обходимых аналогов, а также использования 
в нем импортных комплектующих, поставляе-
мых из недружественных стран. Во многом та-
кая ситуация является следствием отсутствия 
рациональной промышленной политики со 
стороны государства, что характерно для все-
го периода экономического развития России. 
Положение начало меняться после первых 
санкций западных стран, в 2014 г. [10]. 

Принцип единства управляющих воздей-
ствий требует, чтобы управленческие реше-
ния, влияющие на результативность деятель-
ности различных подсистем промышленного  
предприятия, соответствовали друг другу, обе-
спечивая тем самым достижения эффекта 
положительной синергии. В частности, пред-
метные инновации, включая приобретение но-
вого, более производительного оборудования, 
должны сопровождаться процессными инно-
вациями, в том числе переобучением работни-
ков, развитием их навыков и компетенций. В 
противном случае эффективность инвестиций 
в новые технологии окажется низкой, а задачи, 
стоящие перед руководством предприятием, 
решены не будут [7].

В то же время инвестиции, направленные 
на обучение работников, приобретение ими 
новых навыков и повышение производитель-
ности труда, должны сопровождаться адекват-
ными изменениями технологии производства 
[11], что позволит в полной мере использовать 
новые компетенции работников, полученные 
ими в процессе повышения квалификации, 
избежать ситуации, когда новые знания не 
находят своего применения в практической 
деятельности промышленного предприятия. 
Любые инвестиции в новые технологии, ис-
пользование нового оборудования и переобу-
чение работников должны сопровождаться но-
вовведениями, направленными на повышение 
эффективности функционирования системы 
управления предприятием [1]. 
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Сущностное содержание принципа опе-
режающего инновационного развития заклю-
чается в необходимости повышения конкурен-
тоспособности промышленных предприятий 
на основе внедрения перспективных иннова-
ций. При таком подходе важной задачей яв-
ляется опережение конкурентов в процессе 
осуществления инновационной деятельности, 
что позволит не допустить фатального техно-
логического отставания от других субъектов 
хозяйствования. 

Авторы согласны с определением устой-
чиво развивающейся экономики промыш-
ленности как инновационной научно-произ-
водственной деятельности, основанной на 
фундаментальных теоретико-методологиче-
ских и практико-прикладных знаниях, высоко-
квалифицированном человеческом капитале, 
перманентном научно-техническом прогрессе 
и ресурсосберегающих технологиях, форми-
рующих социально-эколого-экономические 
условия и ограничения деятельности хозяй-
ствующих субъектов промышленно-инду-
стриальных кластеров и инициации рынков 
товаров и услуг высокого экологического ка-
чества, роста инновационных промышлен-
ных предприятий [2]. Из этого определения 
следует, что именно опережающий характер 
инновационной деятельности промышленных 
предприятий должен обеспечить необходи-
мые предпосылки их устойчивого социаль-
но-экономического развития. 

При этом важно учесть, что сами по се-
бе инновации являются не целью, а средством 
повышения конкурентоспособности предприя-
тия в долгосрочной перспективе [5]. Следова-
тельно, при принятии долгосрочных решений, 
направленных на развитие инновационного 
потенциала промышленного предприятия, не-
обходимо оценить, как они скажутся на уров-
не его долгосрочной конкурентоспособности, 
принимая во внимание возможности как пози-
тивного, так и негативного развития событий 
во внешней среде. Важно не допустить, чтобы 
увеличение инвестиций в новые технологии 
привело к снижению финансового потенциа-
ла промышленного предприятия в будущем, 
увеличило риски банкротства и финансовых 
потерь [6].

Одним из инструментов, обеспечивающих 
ускоренное инновационное развитие промыш-
ленных предприятий, является создание осо-
бых экономических зон технико-внедренческо-
го типа [3].

Сущностное содержание принципа долго-
срочного инновационного предвидения заклю-
чается в обеспечении высокой адаптивности 
системы управления инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия, ее спо-
собности вносить коррективы в реализуемые 
планы по мере изменения условий осущест-
вления предпринимательской деятельности 
как на макро-, так и на микроуровне. Значение 
данного принципа существенно возросло в 
последние три года, когда во внешней среде 
предприятий произошли радикальные изме-
нения, оказавшие существенное влияние на 
результативности их деятельности. Так, в 2020 г. 
экономика России и многих других стран ми-
ра пережила значительный кризис, вызванный 
эпидемией Ковид-19, который оказал суще-
ственное влияние на результаты предприни-
мательской деятельности во многих отраслях. 

В силу своей специфики промышленные 
предприятия оказались затронуты кризисом 
в меньшей степени, чем предприятия сферы 
услуг. В то же время и на них ковидные огра-
ничения оказали отрицательное воздействие, 
связанное не с прямыми запретами на осу-
ществление деятельности (для промышлен-
ных предприятий в большинстве регионов 
страны такие запреты были кратковременны-
ми), но с сокращением потребительского спро-
са вследствие уменьшения покупательской 
способности населения. 

Специальная военная операция России 
на Украине также существенно изменила ус-
ловия деятельности промышленных предпри-
ятий, вызвав целый ряд разнонаправленных 
последствий. С одной стороны, уход с рос-
сийского рынка хозяйствующих субъектов из 
недружественных стран создает необходимые 
предпосылки для увеличения объемов про-
мышленного производства вследствие осла-
бления конкуренции. С другой стороны, запрет 
недружественных стран на экспорт в Россию 
большой номенклатуры промышленной про-
дукции и технологий снижает возможности 
промышленных предприятий по обновлению 
основных производственных фондов. 

Диалектика сложившейся ситуации за-
ключается в том, что в среднесрочной  пер-
спективе западные санкции могут выступить 
в качестве катализатора более активного ин-
новационного развития российской экономи-
ки, поскольку заменить часть западных тех-
нологий возможно только за счет разработки 
собственных. Однако в краткосрочной пер-
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спективе это сделать сложно, что негативным 
образом сказывается на результатах хозяй-
ственной деятельности целых отраслей про-
мышленности. Так, от западных санкций суще-
ственно пострадало автомобилестроение, что 
связано с запретом на поставку в Российскую 
Федерацию электронных компонент.  

Заключение. В современной экономике 
промышленность является главным драйве-
ром инновационного развития. Расходы про-
мышленных предприятий на осуществление 
инноваций составляют половину от общих за-
трат на инновационную деятельность всех хо-
зяйствующих субъектов.

Практическая реализация принципов 
долгосрочной целевой направленности, един-

ства управляющих воздействий, опережающе-
го инновационного развития, долгосрочного 
инновационного предвидения даст возмож-
ность сформировать такой механизм управле-
ния инновациями в промышленности, которые 
позволил бы эффективно решать задачи пер-
спективного развития предприятий в быстро 
изменяющихся условиях предприниматель-
ской деятельности. Результативность функци-
онирования такого механизма определяется 
его способностью обеспечить процесс внедре-
ния инноваций на промышленных предприяти-
ях с минимальными затратами, наиболее ра-
циональным образом используя имеющиеся у 
них материальные, трудовые, финансовые и 
информационные ресурсы. 
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В современных условиях в экономическом пространстве Российской Федерации достаточно активизиро-
валась деятельность некоммерческих организаций, которые постепенно трансформируют определенную 
нишу в общественном секторе экономики, становятся инициаторами качественных и позитивных тенденций 
региональной экономики. Вместе с тем, некоммерческие организации становятся катализатором региональ-
ного межсекторного взаимодействия, внося значимые преобразования в различные сферы деятельности. 
Объект исследования – межсекторное взаимодействие в экономике региона. Предмет исследования –
управление некоммерческими организациями в повышении межсекторного взаимодействия в экономике ре-
гиона. Цель исследования – охарактеризовать некоммерческие организации как элемент повышения меж-
секторного взаимодействия в экономике региона. В  качестве методологической основы выбраны методы 
систематизации исследовательского опыта  и логико-структурный анализ факторного пространства региона. 
В частности, структурный метод, позволяющий выявить и описать элементы и связи между ними, актуаль-
ное состояние и свойства межсекторного взаимодействия;  сравнительный  метод  для выявления разницы 
между понятиями; методы интерпретации данных для выявления особенностей и специфики  формирова-
ния  системы  факторов  межсекторного  взаимодействия; метод включенного наблюдения за деятельностью 
некоммерческих организаций. Авторы акцентируют внимание на формировании возможностей и условий 
для развития некоммерческого сектора, как ключевого фактора межсекторного взаимодействия в экономи-
ческом пространстве региона. В результате анализа авторы приходят к выводу, о том, что некоммерческие 
организации способны становиться катализатором межсекторного взаимодействия в регионе, вносить зна-
чимые преобразования, улучшать социально-экономическую сферу деятельности, в том числе и качество 
жизни на территории  

Ключевые слова: некоммерческие организации, межсекторное взаимодействие, инициаторы межсекторного взаимо-
действия, элемент управленческой системы, социально-экономическое развитие регионов РФ, социально-экономиче-
ский потенциал НКО, экономика региона, инновации, прибыль

In modern conditions in the economic space of the Russian Federation, the activities of non-profi t organizations 
have become quite active, which are gradually transforming a certain niche in the public sector of the economy, 
becoming the initiators of high-quality and positive trends in the regional economy. At the same time, non-profi t 
organizations are becoming a catalyst for regional intersectoral interaction, making signifi cant changes in various 
areas of activity. The object of the study is an increasing intersectoral interaction in the economy of the region. The 
subject of the study is the management of non-profi t organizations in increasing intersectoral interaction in the econ-
omy of the region. The purpose of the study is to characterize non-profi t organizations as an element of increasing 
intersectoral interaction in the economy of the region. As a methodological basis, methods for systematizing re-
search experience and a logical and structural analysis of the factor space of the region are chosen. In particular, 
a structural method that allows to identify and describe the elements and relationships between them, the current 
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state and properties of the concept of intersectoral interaction; secondly, a comparative method to identify the dif-
ference between concepts; thirdly, methods of data interpretation to identify the features and specifi cs of the forma-
tion of a system of intersectoral interaction factors; fourthly, the method of participant observation of the non-profi t 
organizations’ activities. The authors focuse on the formation of opportunities and conditions for the development 
of the non-profi t sector, as a key factor in intersectoral interaction in the economic space of the region. As a result 
of the analysis, the authors come to the conclusion that non-profi t organizations are able to become a catalyst for 
intersectoral interaction in the region and thereby make signifi cant changes and improve socio-economic areas of 
activity, including the quality of life in the territory

Key words: non-profi t organizations, intersectoral interaction, initiators of intersectoral interaction, element of the management 

system, social and economic development of the regions of the Russian Federation, social and economic potential of non-profi t 
organizations, regional economy, innovation, profi t

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон: [от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата обращения: 15.11.2018). Текст: электронный.
2 О некоммерческих организациях: Федеральный закон: [от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_8824 (дата обращения: 15.11.2018). Текст: электронный.

Введение. Некоммерческие организации, 
как часть общественного сектора эконо-

мики, могут рассматриваться в качестве эле-
мента управленческой системы как региона, 
так и территориального уровня. В частности, 
решения многих общественно значимых во-
просов государственного и муниципального 
управления сопряжены с участием НКО, кото-
рые в ряде случаев могут влиять на реализа-
цию альтернативных инновационных решений 
и социально значимых вопросов.

Исходя из общепринятого понимания, 
НКО – это организации, создающиеся в форме 
юридического лица для решения различного 
рода общественно значимых вопросов, соци-
ально-экономических целей, вне контекста из-
влечения прибыли. 

В соответствии с нормативным опреде-
лением, некоммерческую организацию мож-
но понимать как организацию, напрямую не 
извлекающую прибыль, разделенную  между 
участниками1. Уточняя нормативную позицию, 
отметим, что некоммерческие организации 
ориентированы на реализацию социальных, 
благотворительных, образовательных, науч-
ных, управленческих и других задач2. При этом 
НКО имеют определенную эффективность 
взаимодействия с различными целевыми ау-
диториями в контексте систематизации, кон-
кретизации и решения комплекса проблем на 
основе реализации инновационных вариантов 
их решения.

Актуальность. В сравнении с деятельно-
стью органов государственного и муниципаль-
ного управления, НКО имеют более гибкую 

управленческую структуру, что позволяет опе-
ративно перестраиваться и внедрять более 
действенные механизмы решения социаль-
но-экономических проблем, апробация кото-
рых на базе НКО может служить основой для 
выработки соответствующих рабочих механиз-
мов государственной политики на региональ-
ном и территориальном уровнях. 

Объект исследования – межсекторное вза-
имодействие в экономике региона.

Предмет исследования – управление не-
коммерческих организаций в повышении меж-
секторного взаимодействия в экономике реги-
она.

Цель исследования – охарактеризовать 
некоммерческие организации как элемент по-
вышения межсекторного взаимодействия в 
экономике региона.

Анализируя авторские позиции к тео-
ретической трактовке деятельности НКО, 
любопытным представляется точка зрения 
Н. С. Нестеренко, который определяет НКО 
как организации, которые постепенно транс-
формируются в полноправных социально-эко-
номических акторов в общественном секторе 
экономики, реализуя ряд социально значимых 
функций [11]. В свою очередь, В. Ю. Кулькова 
пишет о том, что некоммерческие организации 
характеризуются ориентацией на самореали-
зацию в общественном секторе [9]. Таким обра-
зом, мы понимаем, что некоммерческие орга-
низации сосредоточены на решении значимых 
социально-экономических проблем региона. 
Исследователи М. А. Кривуля, А. А. Лунегова, 
А. В. Болотин, В. А. Бердникова приходят к вы-
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воду, что в силу открытости некоммерческих 
организаций они способны консолидировать 
интересы целого ряда групп населения и опе-
ративно реагировать на возникновение соци-
ально-экономических проблем [8]. 

По мнению И. С. Дзюбака, основными 
стратегическими задачами некоммерческих 
организаций в социально-экономической сфе-
ре являются:

1) формирование новой системы социаль-
ных ценностей, выступающих определенными 
регуляторами социальной сферы в категориях 
социального партнерства, социальной ответ-
ственности, социальной мобильности и пр.; 

2) интеграция общества в решении соци-
ально-экономических задач; 

3) адаптация населения к новым социаль-
но-экономическим тенденциям, реализация 
общественных ресурсов в социально-эконо-
мической политике; 

4) формирование интегральной рыноч-
ной хозяйственной среды, способной к опре-
деленному экономическому росту, основан-
ному на предпринимательской активности, 
перераспределении ресурсов, активизации 
функционирования отраслей социально-эко-
номической сферы с участием субъектов ком-
мерческого сектора, секторально незадейство-
ванных [6].

Отдельные ученые отмечают, что в по-
следние несколько лет значительно увели-

чилась система государственной поддержки 
некоммерческих организаций, которые осу-
ществляют функции в сфере решения соци-
ально-экономических проблем [3], создают 
благоприятный деловой климат, активизируют 
устойчивое экономическое развитие [2]. По 
данным Минэконом развития, представлен-
ным на официальном сайте Российской газеты, 
отмечается рост финансовой государствен-
ной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Так, по ито-
гам 2019 г. он составил 60 %. В статье обо-
значается, что ассигнования федерального 
бюджета в 2018 г. составили 21,8 млрд р., а в 
2019 – 34,7 млрд р.3. По данным Агентства со-
циальной информации, в ходе заседания Со-
вета при председателе Совета Федерации по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества Е. Иваницкая (заместитель директо-
ра Департамента развития социальной сферы 
и сектора некоммерческих организаций Ми-
нистерства экономического развития России, 
член Совета при председателе Совета Федера-
ции по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества) отметила, что на федеральном 
уровне в 2019 г. поддержка третьего сектора 
составила 35 млрд р., в 2020 г. – 53,5 млрд р. 
(рис. 1)4. Таким образом, можем схематично 
представить рост государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

3 Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2020/09/03/gospodderzhka-nko-uvelichilas-bolshe-chem-v-poltora-

raza.html (дата обращения: 30.08.2022). Текст: электронный.
4 Агентство социальной информации: [офиц. сайт]. URL:  https://www.asi.org.ru/news/2021/12/15/podderzhka-so-nko-itogi-
goda (дата обращения: 30.08.2022). Текст: электронный.

Рис. 1. Динамика поддержки третьего сектора на федеральном уровне / 
Fig. 1. Dynamics of support for the third sector at the federal level

 р.

 г.г.г.
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В современном региональном простран-
стве можно отметить тенденцию трансформа-
ции НКО в организации, которые могут задей-
ствовать дополнительные территориальные 
ресурсы, обеспечивая определенную заня-
тость населения [4]. В частности, некоммер-
ческие организации могут предлагать товары 
и услуги, которые коммерческими и государ-
ственными структурами предоставляются в 
ограниченном формате, создавая рабочие ме-
ста и способствуя развитию социальной инте-
грации [7]. 

Ряд авторов отмечают среди наиболее 
значимых современных факторов развития 
сектора НКО инновационный фактор, как со-
вокупность социально-экономических техно-
логий [13]. В результате НКО, активно приме-
няющие инновации, становятся локомотивом 
в развитии экономики общественного сектора 
[10]. Е. Б. Дворядкина и Д. М. Простова отме-
чают, что некоммерческие организации – это 
полноценные субъекты экономической дея-
тельности, становящиеся реальным экономи-
ческим фактором, который влияет на создание 
валовой добавленной стоимости, а следова-
тельно, и на экономический рост региона [5]. 
Таким образом, по мнению ряда исследовате-
лей, некоммерческие организации создаются 
и функционируют для реализации социаль-
но-экономических задач. 

В результате НКО могут выступать иници-
атором социально-экономических процессов и 
становиться субъектом социально-экономиче-
ских инноваций [12]. 

В целях поиска новых резервов для соци-
ально-экономического развития регионов РФ, 
целесообразно использовать социально-эко-
номический потенциал НКО[1].

Предлагаем схематичное обозначение 
вариантов межсекторного взаимодействия, в 
которых инициатором может становиться не-
коммерческая организация (рис. 2). 

Опишем представленную схему детально 
и представим примеры подобных взаимодей-
ствий.

Первый вариант представляет собой 
двухстороннее взаимодействие некоммерче-
ских и бизнес-организаций. В данном вари-

анте возможна благотворительная помощь 
некоммерческим организациям в рамках соци-
ально-экономической направленности работы 
бизнес-организаций, также зачастую крупные 
предприятия проводят конкурсы для социаль-
но значимых проектов и оказывают финан-
совую и иную поддержку некоммерческим 
организациям. Например, конкурс социально 
значимых проектов ПАО «Лукойл»5.

Второй вариант – это взаимодействие 
некоммерческих организаций и государства. 
Здесь некоммерческие организации достаточ-
но эффективно реализуют варианты реше-
ния социально значимых проблем, предлагая 
действенные варианты для органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 
К примеру, деятельность АНО «Мастерская 
социальных проектов» и социально значимого 
проекта «Социальный контракт: Учимся вме-
сте!»6, когда некоммерческая организация соз-
дала и предложила Министерству социально-
го развития Пермского края образовательный 
курс для соискателей социального контракта, 
а также критерии для оценки бизнес-плана и 
форму бизнес-плана. Предложенные органи-
зацией форма бизнес-плана, критерии оценки 
бизнес-плана, методические рекомендации 

Рис. 2. Варианты межсекторного 
взаимодействия, в которых инициатором может 

становиться некоммерческая организация / 
Fig. 2. Variants of intersectoral interaction in which 
a non-profi t organization can become the initiator

5 ПАО «Лукойл»: [офиц. сайт]. URL: https://lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/Socialprojectscompetition (дата обраще-
ния: 11.08.2022). Текст: электронный.
6 Сообщество АНО «Мастерская социальных проектов». URL: https://vk.com/msp59?w=wall-156587934_1433  (дата обра-
щения: 11.08.2022). Текст: электронный.
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к применению критериев и обучающие про-
граммы «Социальный контракт: навигатор 
для старта», «Социальный контракт: саморе-
ализация на рынке труда», «Социальный кон-
тракт: основы предпринимательства» вошли в 
сборник лучших практик субъектов Российской 
Федерации по оказанию государственной со-
циальной помощи на основании социального 
контракта Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

Третий вариант – некоммерческая органи-
зация, инициируя преобразование, объединя-
ет и бизнес, и государство. Например, деятель-
ность Пермской региональной общественной 
организации по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства «НАСМНОГО» и проект 
«Ресурсный центр «Пермь семейная», в рам-
ках которого организации удалось вовлечь в 
создание уникальной площадки по работе с 
семьей и бизнес, и государство, и другие не-

коммерческие организации, и гражданских ак-
тивистов. Благодаря такой коллаборации всех 
секторов межсекторного взаимодействия, на 
территории г. Пермь создан Ресурсный центр 
«Пермь семейная», в котором проводятся 
различные мероприятия по укреплению и 
поддержке института семьи, работе с соци-
ально ориентированными некоммерческими 
организациями, детьми и молодежью7. Так-
же показательна практика Пермской краевой 
общественной организации защиты прав де-
тей-инвалидов «Счастье жить»8. 

Заключение. Таким образом, некоммер-
ческие организации способны становиться ка-
тализатором межсекторного взаимодействия в 
регионе, вносить значимые преобразования, 
улучшать социально-экономические сферы 
деятельности, в том числе и качество жизни на 
территории. 

7 ПРОО НАСМНОГО: [офиц. сайт]. URL: www.насмного59.рф (дата обращения: 11.08.2022). Текст: электронный.
8 Сообщество ПКОО «Счастье жить». URL: https://vk.com/happy88002503341 (дата обращения: 11.08.2022). Текст: элек-

тронный.
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Современное развитие Китая невозможно без технологических инноваций его отдельных предприятий. 
Однако непрерывный рост инвестиций в инновации не привел к ожидаемому повышению инновационного 
уровня китайских предприятий. Объектом исследования является инновационная деятельность предпри-
ятий Китая. Предметом исследования является волатильность инвестиций в инновации. Цель исследо-
вания – обосновать влияние волатильности инвестиций в технологические инновации китайских предпри-
ятий в стратегических развивающихся отраслях. Задачи исследования – оценить влияние волатильности 
инвестиций в технологические инновации китайских предприятий на различных этапах жизненного цикла. 
Методы исследования  – анализ, синтез, аналогия, статистические методы. В последние годы наблюдается 
повышение неустойчивости инвестиций в технологические инновации. Тем не менее, по мнению ряда ки-
тайских ученых, неустойчивость инвестиций предприятий в инновации в конечном итоге приведет к повыше-
нию уровня этих инноваций. Высказанные предположения ученых нуждаются в проверке. В рамках статьи 
изучено влияние волатильности инвестиций в технологические инновации на разных стадиях жизненного 
цикла предприятий Китая. Определены причины и рассмотрены различные последствия волатильности на 
разных стадиях жизненного цикла предприятий. Установлено, что волатильность положительно влияет на 
инновации предприятий, находящихся в стадии роста, на зрелой стадии оказывает незначительное стиму-
лирующее влияние, на стадии упадка никак не влияет. Отмечено негативное сдерживающее влияние госу-
дарственного субсидирования инноваций на волатильность инвестиций на всех стадиях жизненного цикла 
предприятий

Ключевые слова: волатильность, инвестиции, технологические инновации, предприятия, стадии жизненного цикла, 
стадия роста, стадия зрелости, стадия упадка, Китай, ресурсы 

Modern development of China is not possible without the support of technological innovations of its individual en-
terprises. However, the continuous growth of investment in innovation has not led to a proper increase in the inno-
vative level of Chinese enterprises. The object of the study is the innovation activities of enterprises in China. The 
subject of the study is the volatility of investment in innovation. The aim of the study is to substantiate the impact of 
investment volatility in the technological innovation of Chinese enterprises in strategic emerging industries. The ob-
jectives of the study are to assess the impact of investment volatility in the technological innovation of Chinese en-
terprises at different stages of the life cycle. The following research methods have been used: analysis, synthesis, 
analogy, statistical methods. In recent years, there has been an increase in investment volatility in the technological 
innovation. However, according to a number of Chinese scholars, the unsustainability of enterprises’ investment in 
innovation will eventually lead to an increase in the level of these innovations. The assumptions made by scientists 
need to be verifi ed. Within the framework of the article, the infl uence of investments’ volatility in the technological 
innovations at different stages of the life cycle of Chinese enterprises has been studied. The causes are determined 
and the various consequences of volatility at different stages of the life cycle of enterprises are considered. It has 
been established that volatility has a positive effect on the innovation of enterprises in the growth stage, at the ma-
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ture stage it has a slight stimulating effect, and it has no effect at the stage of decline. The negative deterrent effect 
of state subsidies for innovation on the volatility of investments at all stages of the life cycle of enterprises is noted

Key words: volatility, investment, technological innovation, enterprises, life cycle stages, growth stage, maturity stage, decline 
stage, China, resources

Введение. Переход Китая на инновационный 
путь развития требует поддержки техноло-

гических инноваций отдельных предприятий. 
Инновационные инвестиции в предприятия 
Китая ежегодно увеличиваются (рис. 1), а об-
щий объем инвестиций в инновации стабильно 
занимает второе место в мире. 

Однако непрерывный рост инвестиций в 
инновации не привел к повышению инноваци-
онного уровня, и предприятия Китая в целом 
продолжают демонстрировать относительно 
низкий уровень инноваций.

Кроме того, в последние годы усилилась 
неустойчивость инвестиций в инновации. Од-
нако ряд китайских ученых высказывают пред-
положения о том, что неустойчивость инвести-
ций предприятий в инновации, скорее всего, 
будет способствовать повышению уровня ин-
новаций. 

Во-первых, волатильность инвестиций в 
инновации влияет на распределение ресурсов. 
Это снижает ресурсные ограничения двойных 
инноваций за счет разделения во времени [10]. 

Рис. 1. Инновационные инвестиции в предприятия Китая (единица измерения: 100 млн юаней) / 
Fig. 1. Innovative investment in Chinese enterprises (unit: 100 million yuan)

Источник: Статистический бюллетень о научно-технических расходах Китая / Source: China Science and Technology Expenditure 
Statistical Bulletin

Годы

млн юаней

Когда технологическая среда относительно 
стабильна, предприятия направляют иннова-
ционные ресурсы на совершенствование про-
дукции и технологий, что способствует форми-
рованию дополнительных инноваций. Когда 
технологическая среда турбулентна и глубоко 
меняется, предприятия направляют инноваци-
онные ресурсы на исследовательские иннова-
ции в новых областях знаний, что способству-
ет развитию прорывных инноваций. 

Во-вторых, волатильность инвестиций в 
инновации имеет эффект передачи сигнала. 
Высокий уровень волатильности инновацион-
ных инвестиций свидетельствует о том, что 
предприятие одновременно ведет как иссле-
довательскую, так и эксплуатационную инно-
вационную деятельность [7]. Инновационный 
сигнал указывает на конкурентное преимуще-
ство предприятия на рынке, низкий риск де-
фолта и повышенные возможности управле-
ния. Предприятия с более высоким уровнем 
волатильности инвестиций в инновации, ско-
рее всего, будут благосклонны к инвесторам, 
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что может смягчить финансовые ограничения, 
необходимые для технологических инноваций 
предприятия. Поэтому они также склонны бо-
лее активно повышать уровень инноваций.

Высказанные предположения нуждаются 
в проверке. В большей части существующей 
литературы предприятия рассматриваются как 
однородная выборка, игнорируется эффект 
неоднородности на разных стадиях  их жиз-
ненного цикла. Необходимо дополнительно 
изучить влияние волатильности инвестиций в 
технологические инновации на различных эта-
пах жизненного цикла предприятий.

Объектом исследования является инно-
вационная деятельность предприятий Китая.

Предметом исследования является вола-
тильность инвестиций в инновации.

Цель исследования – обосновать влияние 
волатильности инвестиций в технологические 
инновации китайских предприятий в стратеги-
ческих развивающихся отраслях.

Задачи исследования – оценить влияние 
волатильности инвестиций в технологические 
инновации китайских предприятий на различ-
ных этапах жизненного цикла.

Методы исследования – анализ, синтез, 
аналогия, статистические методы.

Проведенное авторами исследование ос-
новано на изучении влияния волатильности 
инвестиций в технологические инновации на 
различных этапах жизненного цикла 205 китай-
ских предприятий в стратегических развиваю-
щихся отраслях с 2012 по 2021 гг. 

Разработанность темы исследования. 
Данное исследование имеет несколько аспек-
тов. Во-первых, исследование способствует 
углублению теоретического изучения вола-
тильности инвестиций в инновации и предо-
ставлению совершенно новых идей для ин-
новационной инвестиционной деятельности 
предприятий путем отдельного тестирования 
влияния волатильности инвестиций в техно-
логические инновации предприятий на различ-
ных этапах жизненного цикла. 

Во-вторых, определяя эффективность 
инновационной субсидии на этапе жизненного 
цикла предприятий, исследование обеспечи-
вает теоретическую основу для формулиро-
вания более точной политики инновационной 
субсидии. Это способствует предотвращению 
растраты политических ресурсов и созданию 
взаимовыгодной ситуации между правитель-
ством и предприятиями. В качестве выборки 
для исследования выбраны предприятия стра-

тегических развивающихся отраслей Китая. 
Влияние отраслевых различий было устране-
но, что обеспечило надежные микроэкономи-
ческие данные по Китаю для исследования во-
латильности инвестиций в инновации.

Результаты исследования. В зависимо-
сти от различных причин, волатильность инве-
стиций в инновации можно разделить на три 
типа: 

1) упреждающее управление инновациями; 
2) внутреннее финансирование;
3) манипулирование инновациями. 
Во-первых, одной из причин волатильно-

сти инвестиций в инновации является проак-
тивное управление инновациями. Менеджеры 
не пассивно ждут результатов инноваций, а 
своевременно распределяют инновационные 
ресурсы в зависимости от стадии инноваций и 
вкладывают больше ресурсов в высокоценные 
инновационные проекты [1]. Следовательно, 
это может привести к неустойчивости инвести-
ций в инновации за счет управления иннова-
ционным этапом или распределения ресурсов 
инновационных проектов. 

Во-вторых, одной из причин волатильно-
сти инновационных инвестиций является изме-
нение внутреннего финансирования. В связи 
с высоким риском инновационной деятельно-
сти, неопределенностью отдачи, асимметрией 
информации существуют ограничения на ка-
налы внешнего финансирования. Внутренние 
каналы финансирования становятся основ-
ным источником инвестиций в инновации. Ког-
да объем внутреннего финансирования умень-
шится, возникнет дефицит средств на уже 
осуществляемую инвестиционную деятель-
ность. Предприятия, как правило, используют 
ограниченные внутренние средства для опла-
ты инвестиционной деятельности с быстрой 
отдачей, низким риском и низкой неопреде-
ленностью. Таким образом, когда предприятия 
сталкиваются с финансовыми проблемами, 
инновационные инвестиции предприятий, ко-
торые полагаются на внутреннее финансиро-
вание, характеризуются волатильностью. 

Одной из причин волатильности инвести-
ций в инновации является манипулирование 
инновациями [9]. Менеджеры могут манипу-
лировать инновационными расходами, чтобы 
удовлетворить ожидаемую отдачу, или оппор-
тунистически манипулировать инновацион-
ными инвестициями, чтобы получить больше 
государственных субсидий. Как обеспечение 
эффективности, так и погоня за политической 
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рентой могут привести к внезапному увеличе-
нию интенсивности инноваций, что приведет к 
неустойчивому характеру инвестиций в инно-
вации.

Предприятия на каждом этапе своего 
жизненного цикла имеют разные финансовые 
ограничения, инновационные решения, инно-
вационные возможности и т. д. Следователь-
но, причины неустойчивости их инновацион-
ных инвестиций различны на разных этапах 
жизненного цикла. 

Наши данные охватывают зарегистриро-
ванные на бирже предприятия стратегических 
развивающихся отраслей Китая с 2012 по 2021 гг. 

Во-первых, по сравнению с другими от-
раслями, зарегистрированные на бирже пред-
приятия в стратегических развивающихся от-
раслях обладают характеристиками активной 
инновационной инвестиционной деятельно-
сти, что создает реалистичные условия для 
наблюдения за волатильностью инвестиций. 

Во-вторых, сбор данных начался в 2012 г. 
После международного финансового кризи-
са 2008 г. деловая активность и инновацион-
но-инвестиционная деятельность стратеги-
ческих развивающихся отраслей постепенно 
стабилизировались после двух лет корректи-
ровки, что обеспечило реалистичную основу 
для нашего исследования. Согласно соответ-
ствующим исследованиям, в эпоху цифровой 
экономики большинство предприятий, особен-
но в стратегических развивающихся отраслях, 
могут завершить глубокие изменения за два 
года. Поэтому для надежности результатов ис-
следования в этом исследовании сохраняются 
только образцы с наблюдениями за инноваци-
онными инвестициями более трех лет подряд. 
Исключены данные сомнительной достоверно-
сти, в том числе отсутствующие, неверные или 
необоснованные, а также период регистрации 
предприятий менее двух лет. Получена окон-
чательная выборка из 205 предприятий, а об-
щее количество наблюдений составило 1681. 
Патентные данные, использованные в иссле-
довании, взяты из базы данных China Research 
Data Services (CNRDS), в то время как другие 
данные взяты из фондового рынка Китая и бух-
галтерского учета. 

В настоящее время нет единого мнения 
о разделении жизненных циклов предприя-
тия. По сравнению с традиционным методом 
финансового комплексного индекса и методом 
одной переменной метод модели денежных 
потоков отражает объективные характеристи-

ки условий работы, прибыльности и темпов 
роста предприятий на разных этапах жизнен-
ного цикла. В этой связи в исследовании вы-
бран метод модели денежных потоков, чтобы 
разделить жизненный цикл предприятия на 
три этапа: роста, зрелости и упадка [1]. Всего 
получено 194 выборки и 877 наблюдений для 
предприятий на стадии роста, 176 выборок и 
543 наблюдения для предприятий на стадии 
зрелости и 123 выборки и 261 наблюдение для 
предприятий на стадии упадка.

Волатильность инвестиций в инновации 
на стадии роста обусловлена активным управ-
лением инновациями. Во-первых, предприя-
тия в стадии роста сталкиваются с большим 
давлением на инновационные фонды. У них 
есть внутренние и внешние финансовые огра-
ничения, что приводит к ограниченности инно-
вационных ресурсов и требует от менеджеров 
активного определения ценности инновацион-
ных проектов и инвестирования инновацион-
ных ресурсов в проекты с более высокой сто-
имостью. Феномен активного распределения 
инновационных ресурсов приводит к неста-
бильности инвестиций в инновации. 

Во-вторых, предприятия на этом этапе 
имеют меньше внутреннего финансирования. 
Поэтому нестабильность инновационных ин-
вестиций предприятий в стадии роста не об-
условлена внутренним финансированием. 
Манипулирование инновациями со стороны 
предприятий на стадии роста может поставить 
под угрозу их выживание. На данном этапе 
предприятия еще не закрепились в отрасли и 
не зарекомендовали себя  хорошей репутаци-
ей. Как только будет установлено, что они осу-
ществляли манипулирование инновациями, 
это приведет к негативным последствиям для 
экономики и репутации [2]. Следовательно, 
неустойчивость инновационных инвестиций 
предприятий на стадии роста не вызвана ин-
новационным манипулированием.

Волатильность инновационных инвести-
ций предприятий на зрелой стадии обусловле-
на внутренним финансированием. Во-первых, 
внутреннего финансирования предприятий на 
данном этапе достаточно. Предприятия могут 
получать стабильную прибыль [6]. У них до-
статочное внутреннее финансирование. Одна-
ко стоимость внешнего финансирования, как 
правило, выше по сравнению с внутренним 
финансированием. Предприятия на зрелой 
стадии, как правило, используют внутреннее 
финансирование в качестве источника инве-
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стиций в инновации. Когда внутреннее финан-
сирование сокращается, они отдают приоритет 
внутренним средствам для оплаты инвестици-
онной деятельности с быстрой отдачей, низким 
риском и низкой неопределенностью. Поэтому 
инновационным инвестициям предприятий на 
зрелой стадии присущи характеристики вола-
тильности. 

Во-вторых, им сложно активно управ-
лять инновационными проектами. По срав-
нению с предприятиями на других стадиях 
предприятия на зрелой стадии имеют более 
высокую степень разнообразия. Инновацион-
ные решения менеджеров основаны в основ-
ном на стандартизированном опыте, а не на 
упреждающем управлении. Следовательно, 
неустойчивость инновационных инвестиций 
предприятий на зрелой стадии не обусловлена 
активным управлением инновациями. Пред-
приятия на зрелой стадии менее склонны к 
манипулированию инновациями. У них богаче 
инновационный опыт и более высокие уровни 
производительности. При распределении суб-
сидий государственные чиновники должны на-
ходиться под давлением, чтобы избежать рас-
точительства. Предприятия с более высоким 
уровнем инновационной продукции, скорее 
всего, получат субсидии [5]. Следовательно, 
им не нужно использовать манипулирование 
инновациями для получения государственных 
субсидий. Волатильность инвестиций в инно-
вации на зрелой стадии не вызвана манипули-
рованием инновациями.

Волатильность инновационных инве-
стиций предприятий, находящихся в стадии 
упадка, вызвана инновационным манипулиро-
ванием. Более вероятно возникновение инно-
вационной манипулятивной мотивации пред-
приятий, находящихся в стадии упадка. На 
этом этапе предприятия часто сталкиваются 
с риском исключения из списка или слияния. 
Чтобы предотвратить постоянное падение цен 
на акции, они могут сделать неблагоприятный 
выбор. Инновационная субсидия, как недоро-
гой источник финансирования инновационной 
деятельности, пользуется спросом у предпри-
ятий, находящихся в стадии упадка. Таким 
образом, чтобы удовлетворить критериям ин-
новационного субсидирования, предприятия 
могут предпочесть увеличить инвестиции в ин-
новации, что, в свою очередь, приводит к не-
стабильности инвестиций в инновации. Пред-
приятия, находящиеся в стадии упадка, менее 
склонны к активному управлению инновацион-

ными проектами. Их суждения об инновацион-
ных проектах часто основываются на принци-
пе зависимости от пути, а не на упреждающем 
управлении. Следовательно, волатильность 
инновационных инвестиций предприятий, на-
ходящихся в стадии упадка, не обусловлена 
активным управлением инновациями. Прода-
жи предприятий начинают снижаться, а доля 
рынка показывает тенденцию к снижению на 
стадии снижения, что приводит к ограничению 
внутреннего финансирования. Поэтому вола-
тильность инновационных инвестиций пред-
приятий, находящихся в стадии упадка, не об-
условлена внутренним финансированием.

Рассмотрим различные последствия во-
латильности инвестиций в инновации.

Во-первых, неустойчивость инвестиций в 
инновации, вызванная активным управлени-
ем инновациями, может смягчить ограничения 
инновационных ресурсов для предприятий на 
стадии роста, что может повысить их уровень 
технологических инноваций. Хотя предприятия 
на стадии роста имеют интенсивную волю к 
инновациям, они имеют внутренние и внешние 
финансовые ограничения из-за нестабильно-
сти прибыльности и информационной асимме-
трии, что сдерживает развитие инновационной 
деятельности. Однако волатильность инвести-
ций в инновации, вызванная активным управ-
лением инновациями, сигнализирует внешним 
инвесторам о том, что предприятие сосредото-
чено на инновациях. Он обеспечивает низкий 
риск дефолта и сильные возможности управ-
ления, что выгодно для предприятия, чтобы 
получить доступ к внешнему финансирова-
нию. Это обогащает инновационные фонды 
предприятий. Поэтому волатильность инно-
вационных инвестиций положительно влияет 
на технологические инновации предприятий, 
находящихся в стадии роста.

Во-вторых, нестабильность инновацион-
ных инвестиций предприятий на зрелой стадии 
является результатом изменения внутреннего 
финансирования. Производственные и опе-
рационные модели предприятий на зрелой 
стадии становятся все более зрелыми, а их 
прибыльность – высокой. Внутренние каналы 
финансирования являются для них основным 
источником инвестиций в инновации. Однако 
из-за неопределенности окружающей среды, 
неопределенности политики и других факто-
ров внутреннее финансирование предприятий 
на стадии зрелости часто характеризуется из-
менчивостью. Когда объем внутреннего фи-
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нансирования уменьшается, предприятия на 
этой стадии, как правило, отдают приоритет 
внутренним средствам для оплаты инвестици-
онной деятельности с быстрой отдачей, низ-
ким риском и низкой неопределенностью. Ин-
новационные инвестиции становятся основной 
целью сокращения. Когда объем внутреннего 
финансирования увеличивается, предприятия 
на этом этапе, как правило, используют вну-
тренние средства для оплаты инновационных 
проектов с длительными циклами окупаемо-
сти и большими доходами в будущем. Одна-
ко увеличение или уменьшение инвестиций в 
инновации – это не инновационное решение, 
основанное на изменениях рыночной среды, 
а корректировочное поведение под влиянием 
изменений во внутреннем финансировании. 
Это может повлиять на нормальный иннова-
ционный процесс предприятий и может не по-
высить уровень технологических инноваций. 
Поэтому волатильность инновационных инве-
стиций предприятий на зрелой стадии оказы-
вает незначительное стимулирующее влияние 
на технологические инновации.

Волатильность инвестиций в инновации, 
вызванная инновационным манипулировани-
ем, является стратегическим инновационным 
поведением, поскольку предприятиям, находя-
щимся в стадии спада, не хватает новых точек 
роста прибыли или даже грозит исключение 
из Списка. Чтобы достичь критериев государ-
ственной субсидии, предприятия на стадии ча-
сто используют корректировки бухгалтерского 
учета для завышения инвестиций в инновации 
или закупают какое-либо передовое иннова-
ционное оборудование, которое не введено 
в реальную эксплуатацию. Манипулирование 
инновациями существенно не инвестирует 
инновационные средства в инновационную 
деятельность. Таким образом, волатильность 
инвестиций в инновации не влияет на уровень 
технологической инновационности предприя-
тий, находящихся в стадии упадка, а является 
лишь проявлением политики извлечения ренты. 

Инновационная субсидия, как важное 
средство вмешательства правительства Ки-
тая в инновационную деятельность, оказывает 
влияние на инновационную деятельность. Об-
щественный характер инновационной деятель-
ности часто приводит к провалам рынка [5]. 

Дальнейшее исследование связано с ис-
следованиями взаимодействия волатильности 
инвестиций с инновационными субсидиями 
для проверки регулирующего эффекта инно-

вационных субсидий в различных жизненных 
циклах. В результате проведенного исследова-
ния установлено, что субсидирование иннова-
ций оказывает существенное негативное вли-
яние на взаимосвязь между волатильностью 
инвестиций и технологическими инновациями 
предприятий на стадии роста. Возможно, это 
можно объяснить тем, что инновационное 
субсидирование транслирует внешним ин-
весторам, что предприятия на стадии роста 
слишком сильно зависят от государства [4], 
что будет препятствовать каналам внешнего 
финансирования и не способствует их техно-
логической инновации. Инновационное субси-
дирование оказывает слабое регулирующее 
влияние на взаимосвязь между волатильно-
стью инвестиций в инновации и технологиче-
скими инновациями предприятий на зрелой 
стадии. Поскольку инновационное субсиди-
рование может мешать менеджерам оцени-
вать инновационную стадию, менеджеры с 
большей уверенностью используют большое 
количество ресурсов для исследовательской 
инновационной деятельности. Разведыватель-
ная деятельность носит инновационный и вы-
сокорисковый характер, который будет потре-
блять много ресурсов предприятия. Это может 
повлиять на развитие других инновационных 
проектов [3]. Инновационная субсидия оказы-
вает незначительное влияние на связь между 
волатильностью инвестиций в инновации и 
технологическими инновациями предприятий 
на стадии спада, поскольку предприятия на 
стадии спада часто используют инновацион-
ные субсидии чтобы возмещать убытки или 
предотвращать падение курсов акций вместо 
фактического использования их в инновацион-
ной деятельности.

По результатам регрессионного тестиро-
вания панельных данных сделаны выводы, 
они заключаются в следующем:

– наблюдается отрицательное сдержи-
вающее влияние государственной инноваци-
онной субсидии на взаимосвязь между вола-
тильностью инвестиций в технологические 
инновации предприятий. Причем на стадии ро-
ста предприятий это влияние является наибо-
лее значительным, затем следует стадия зре-
лости и наименьшее влияние государственная 
субсидия оказывает на стадии упадка. 

Выводы. Волатильность инвестиций ока-
зывает положительное влияние на техноло-
гические инновации предприятий на стадии 
роста, на зрелой стадии оказывает незначи-
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тельное стимулирующее влияние, на стадии 
упадка существенного вляния не оказывает.

Негативное сдерживающее влияние ин-
новационной государственной субсидии на 
взаимосвязь между волатильностью инвести-

ций и технологическими инновациями наибо-
лее значимо для предприятий в стадии роста, 
слабо значимо для предприятий в стадии зре-
лости и незначительно – для предприятий в 
стадии упадка.
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Ïåðå÷åíü òðåáîâàíèé è óñëîâèé ïóáëèêàöèè ñòàòåé â íàó÷íîì æóðíàëå 
«Âåñòíèê Çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà»

1. Ïðàâèëà ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå

1.1. Ìàòåðèàë, ïðåäëàãàåìûé äëÿ ïóáëèêàöèè, äîëæåí ÿâëÿòüñÿ îðèãèíàëüíûì, íåîïóáëèêîâàííûì ðàíåå â äðó
ãèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ. Ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ íåîáõîäèìî ïîäòâåðäèòü ëè÷íîé ïîäïèñüþ êàæäîãî àâòîðà â êîí
öå ñòàòüè. Ðåêîìåíäóåìûé îáúåì ñòàòüè – 0,5...1 ïå÷. ë. (8…16 ñ.). Â îáúåì ðóêîïèñè âêëþ÷åíû àííîòàöèÿ è ñïè
ñîê ëèòåðàòóðû. Ïóáëèêàöèÿ ñòàòüè ïëàòíàÿ – 335 ð. çà îäíó ñòðàíèöó ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà (èíòåðâàë 1,5; ðàçìåð 
øðèôòà – 14).  Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ òåêñòà ñòàòüè ðåäàêöèîííûì ñîâåòîì. Äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÇàáÃÓ, 
àñïèðàíòîâ è äîêòîðîâ âñåõ âóçîâ ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ óíèâåðñèòåòà. Ïî÷òîâûå óñëóãè çà ïåðåñûë
êó àâòîðñêîãî ýêçåìïëÿðà ñîñòàâëÿþò 200 ð. (ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû ìîæíî íàéòè ïî ññûëêå http://zabgu.ru/php/page.
php?query=rekvizity%27_zabgu â ïëàòåæå íåîáõîäèìî îòìåòèòü «çà óñëóãè ÐÈÊ».). Êîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå âûñûëàòü íà 
ýëåêòðîííûé àäðåñ rikromanovachita@mail.ru.

1.2. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà íàó÷íîå è ëèòåðàòóðíîå ðåäàêòèðîâàíèå ñòàòåé áåç èçìåíå
íèÿ íàó÷íîãî ñîäåðæàíèÿ àâòîðñêîãî âàðèàíòà. Çà òî÷íîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ èìåí, öèòàò, ôîðìóë, öèôð íåñåò îòâåòñòâåí
íîñòü àâòîð. Ïðèñëàííûå ðóêîïèñè àâòîðàì íå âîçâðàùàþòñÿ.

1.3. Ðåäàêöèÿ íàó÷íîãî æóðíàëà «Âåñòíèê Çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà» îñóùåñòâëÿåò íåçàâèñè
ìîå ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà â ðåäàêöèþ (ñ ïîìåòêîé 
«èñïðàâëåííàÿ») â òå÷åíèå 10 äíåé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà áóäåò îòêëîíåíà. Äîðàáîòàííûé âàðèàíò ñòàòüè ðåöåíçèðóåòñÿ 
è ðàññìàòðèâàåòñÿ çàíîâî.

1.4. Ìàòåðèàëû ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: 
à)  ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: rikromanovachita@mail.ru; 
á) íà ïî÷òîâûé àäðåñ: 672039, ã. ×èòà, óë. ÀëåêñàíäðîÇàâîäñêàÿ, 30, Çàáàéêàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 

ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Âåñòíèê Çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà»; 
â) íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèþ (êîðïóñ 01, êàá. 320). 
Ïî âîïðîñàì ïóáëèêàöèè ñòàòåé îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ðåäàêòîðó æóðíàëà – Ðîìàíîâîé Íåëëè Ïåòðîâíå – ïî òåë.: 

(3022) 218873; ôàêñ (3022) 416444; Email: rikromanovachita@mail.ru 

2. Êîìïëåêòíîñòü è ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ àâòîðñêèõ ýêçåìïëÿðîâ

2.1. Ïðåäîñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîäåðæàòü: 
– íàó÷íîå íàïðàâëåíèå; 
– øèôð ÓÄÊ; 
– ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðà (ñîàâòîðîâ) (ïîëíîñòüþ) (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);
– íàçâàíèå ñòàòüè (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);
– àííîòàöèþ – 200–250 ñëîâ (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ). Â àííîòàöèè äîëæíû áûòü îòðàæåíû: ââåäåíèå, 

àêòóàëüíîñòü, îáúåêò, ïðåäìåò, öåëü, çàäà÷è, ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííîñòü òåìû, ðåçóëüòàòû 
èññëåäîâàíèÿ, âûâîäû. Ïî àííîòàöèè ÷èòàòåëü äîëæåí îïðåäåëèòü, ñòîèò ëè îáðàùàòüñÿ ê ïîëíîìó òåêñòó ñòàòüè äëÿ ïîëó
÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé, èíòåðåñóþùåé åãî èíôîðìàöèè; 

– êëþ÷åâûå ñëîâà èëè ñëîâîñî÷åòàíèÿ – íå ìåíåå 10 (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ); 
– îñíîâíóþ ÷àñòü. Òåêñò ñòàòüè äîëæåí èìåòü ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó: ââåäåíèå, àêòóàëüíîñòü, îáúåêò, ïðåäìåò, öåëü, 

çàäà÷è, ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííîñòü òåìû, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, âûâîäû. 
– ñïèñîê ëèòåðàòóðû (íå áîëåå ÷åì 5ëåòíåé äàâíîñòè) 15 èñòî÷íèêîâ (ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñì. â ï. 2.4); 
– ñâåäåíèÿ îá àâòîðå (àâòîðàõ): ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, 

ìåñòî ðàáîòû, ãîðîä, ñòðàíà, êîíòàêòíûé òåëåôîí è email, ïî÷òîâûé àäðåñ ñ èíäåêñîì (äëÿ îòïðàâëåíèÿ æóðíàëà) (íà 
ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ); 

– íàó÷íûå èíòåðåñû àâòîðà (àâòîðîâ) (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ); 
– öâåòíóþ ôîòîãðàôèþ àâòîðà (àâòîðîâ) íà áåëîì ôîíå (äåëîâîé ñòèëü) â ýëåêòðîííîé âåðñèè â ôîðìàòå *.JPG, 

*.BMP èëè *.TIFF, ðàçìåð ôàéëà äî 1 MB; 
– ðåöåíçèþ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, êîíñóëüòàíòà èëè ñïåöèàëèñòà, çàíèìàþùåãîñÿ òåìîé çàÿâëåííîãî èññëåäîâà

íèÿ (îðèãèíàëüíàÿ èëè ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ). Â ðåöåíçèè äîëæíà áûòü óêàçàíà êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ðåöåíçåíòà; 
– ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå î âîçìîæíîñòè îïóáëèêîâàíèÿ ñòàòüè â îòêðûòîé ïå÷àòè (ñêàíèðîâàííàÿ êîïèÿ) (îáðàçåö 

– íà ñàéòå www.zabgu.ru); 
– ðåçóëüòàò îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà, ïðîâåðåííîãî íà ïëàãèàò æåëàòåëüíî â ñèñòåìå «Àíòèïëàãèàò» (info@antiplagiat.

ru) (íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ îá îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà).
2.2. Îáùèå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ òåêñòà
Ñòàòüþ íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå ñëåäóåò ñîõðàíÿòü ïîä èìåíåì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôàìèëèè ïåðâîãî àâòîðà, íàáè

ðàåòñÿ â ïðîãðàììå Microsoft Office Word. 
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Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå óñòàíîâêè: 
Ïàðàìåòðû ñòðàíèöû: âåðõíåå è íèæíåå ïîëÿ – 2,5 ñì, ëåâîå – 3 ñì, ïðàâîå – 1 ñì; îðèåíòàöèÿ – êíèæíàÿ; ïåðåíîñ – 

àâòîìàòè÷åñêèé. Àáçàöíûé îòñòóï – 1,25 ñì. Íóìåðàöèÿ ñòðàíèö – íà íèæíåì ïîëå. Øðèôò – Times New Roman, ðàçìåð – 14 ïò, 
ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,5. Ôîðìàò áóìàãè – À4.

Äëÿ àêöåíòèðîâàíèÿ ýëåìåíòîâ òåêñòà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êóðñèâ. Âûäåëåíèå òåêñòà æèðíûì øðèôòîì è 
ïîä÷åðêèâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ. 

2.3. Ôîðìóëû, ðèñóíêè, òàáëèöû
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôîðìóë (êðîìå çàãîëîâêà ñòàòüè è àííîòàöèè) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü Microsoft Equation 3 ïðè 

óñòàíîâêàõ: ýëåìåíòû ôîðìóëû — êóðñèâîì; äëÿ ãðå÷åñêèõ áóêâ è ñèìâîëîâ — øðèôò Symbol, äëÿ îñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ — 
Times New Roman (èñïîëüçîâàíèå áóêâ ðóññêîãî àëôàâèòà â ôîðìóëå íåæåëàòåëüíî). Ðàçìåð ñèìâîëîâ: îáû÷íûé — 14 ïò, 
êðóïíûé èíäåêñ — 10 ïò, ìåëêèé èíäåêñ — 7 ïò, êðóïíûé ñèìâîë — 18 ïò, ìåëêèé ñèìâîë — 14 ïò. Ýêñïîçèöèè ýëåìåíòîâ 
ôîðìóë â òåêñòå ñëåäóåò îôîðìëÿòü â âèäå ôîðìóë. Ïîÿñíåíèå çíà÷åíèé ñèìâîëîâ è ÷èñëîâûõ êîýôôèöèåíòîâ ðåêîìåí
äóåòñÿ ïðèâîäèòü íåïîñðåäñòâåííî ïîä ôîðìóëîé â òîé æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, â êîòîðîé îíè äàíû â ôîðìóëå. Ôîðìóëû 
ñëåäóåò íóìåðîâàòü ïîðÿäêîâîé íóìåðàöèåé àðàáñêèìè öèôðàìè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð, À = à:â, (1). Ññûëêè â 
òåêñòå íà ïîðÿäêîâûå íîìåðà ôîðìóë îôîðìëÿþò â ñêîáêàõ, íàïðèìåð, … â ôîðìóëå (1).

Ðèñóíêè íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi; ïðåäîñòàâëÿòü â âèäå îòäåëüíûõ ôàéëîâ ñ ðàñøèðåíèåì 
*.JPG, *.ÂÌÐ, *.TIFF è ðàñïå÷àòêîé íà áóìàãå ôîðìàòà À4 ñ óêàçàíèåì èìåíè ôàéëà. Èçîáðàæåíèÿ äîëæíû äîïóñêàòü ïåðå
ìåùåíèå â òåêñòå è âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ. Ñõåìû è ãðàôèêè âûïîëíÿòü âî âñòðîåííîé ïðîãðàììå MS Word èëè 
â MS Excel ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èñõîäíîãî ôàéëà. Ðèñóíêè ñëåäóåò íóìåðîâàòü àðàáñêèìè öèôðàìè ñêâîçíîé íóìåðàöèåé. 
Åñëè ðèñóíîê îäèí, îí íå íóìåðóåòñÿ. Ðèñóíêè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü â öâåòíîì âèäå. Íàçâàíèå ðèñóíêîâ äîëæíî áûòü 
íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

Òàáëèöû äîëæíû èìåòü òåìàòè÷åñêèå è íóìåðàöèîííûå çàãîëîâêè è ññûëêè íà íèõ â òåêñòå. Òåìàòè÷åñêèå çàãîëîâêè 
äîëæíû îòðàæàòü èõ ñîäåðæàíèå, áûòü òî÷íûìè, êðàòêèìè, ðàçìåùåíû íàä òàáëèöåé. Òàáëèöó ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü íåïî
ñðåäñòâåííî ïîñëå àáçàöà, â êîòîðîì îíà óïîìèíàåòñÿ âïåðâûå. Òàáëèöó ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñòðîê äîïóñêàåòñÿ ïåðå
íîñèòü íà äðóãóþ ñòðàíèöó. Çàãîëîâêè ãðàô, êàê ïðàâèëî, çàïèñûâàþò ïàðàëëåëüíî ñòðîêàì òàáëèöû; ïðè íåîáõîäèìîñòè 
äîïóñêàåòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíîå ðàñïîëîæåíèå çàãîëîâêîâ ãðàô. 

Òåêñòîâîå îôîðìëåíèå òàáëèö â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ: øðèôò Times New Roman èëè Symbol, 12 êåãëü. Òàáëèöû íå 
íóæíî ïðèêðåïëÿòü â îòäåëüíûõ äîêóìåíòàõ. Çàãîëîâîê è ñîäåðæàíèå òàáëèö ïðåäîñòàâëÿòü íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. 
Àíãëèéñêàÿ âåðñèÿ ñîäåðæàíèÿ òàáëèö îôîðìëÿåòñÿ ÷åðåç ñëýø (/).

2.4. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ññûëêè íà èñòî÷íèêè â òåêñòå ñòàòüè ñëåäóåò îôîðìëÿòü â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íóìåðàöèåé â ñïèñêå 

ëèòåðàòóðû, êîòîðûé äëÿ îðèãèíàëüíîé ñòàòüè — íå ìåíåå 10 èñòî÷íèêîâ. 
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû íåîáõîäèìî ñîñòàâëÿòü â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Àëôàâèòíûé ïîðÿäîê ññûëîê íóìåðóåòñÿ. Íå äî

ïóñêàåòñÿ âûíîñèòü ññûëêè èç òåêñòà âíèç ïîëîñû. Â ñïèñêå ëèòåðàòóðû íå äîëæíî áûòü íàèìåíîâàíèé ó÷åáíîé ëèòåðàòó
ðû, äèññåðòàöèé è ëèòåðàòóðû áåç àâòîðñòâà (êîíñòèòóöèÿ, çàêîíû, î íèõ òîëüêî ãîâîðèòñÿ â òåêñòå). Ñàìîöèòèðîâàíèå íå 
äîïóñêàåòñÿ. Â ñïèñêå äîëæíî áûòü íå ìåíåå äâóõ èñòî÷íèêîâ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå.

Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, çàêîíû, ïîñòàíîâëåíèÿ è ò.ä. îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïîäñòðî÷íûõ èñòî÷íèêîâ íà ñîîòâåòñòâó
þùåé ñòðàíèöå ñòàòüè.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïðåäîñòàâëÿòü â äâóõ âàðèàíòàõ: íà ðóññêîì ÿçûêå (ÃÎÑÒ 7.0.5. – 2008. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ 
ññûëêà), à òàêæå ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ïîâòîðÿòü ðóññêîÿçû÷íûé ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïîëíîñòüþ â ðîìàíñêîì àëôàâèòå (äëÿ çàðó
áåæíûõ áàç äàííûõ), ñîãëàñíî ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì: 

– àâòîðû (òðàíñëèòåðàöèÿ), íàçâàíèå èñòî÷íèêà (òðàíñëèòåðàöèÿ, êóðñèâîì; â êðóãëûõ ñêîáêàõ ïåðåâîä íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê), âûõîäíûå äàííûå ñ îáîçíà÷åíèÿìè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ëèáî òîëüêî öèôðîâûå. Çàãëàâèÿ ñòàòåé îïóñêàþòñÿ, 
ò.ê. â àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìå îíè íå èñïîëüçóþòñÿ (äîñòàòî÷íî óêàçàòü íàçâàíèå æóðíàëà) (ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îôîðì
ëåíèÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîãî ñïèñêà ñì. íà ñàéòå www.zabgu.ru). 
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Ññûëêà íà Èíòåðíåòðåñóðñ:
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ 
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2.5. Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè
Íà ñàéòå http: // www.translit.ru/ ìîæíî áåñïëàòíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîãðàììîé òðàíñëèòåðàöèè ðóññêîãî òåêñòà â 

ëàòèíèöó. 
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíÿòü ñòàòüè, íå îòâå÷àþùèå óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.
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