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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 
 

Интеллектуальный капитал  

малых форм аграрного производства: 

формирование и использование1 

  
Галина Грицаенко 

 
Мелитопольский государственный университет, 
г. Мелитополь, Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
1 Публикация выполнена в рамках научной темы: “FRRS-2023-0033. Формиро-

вание социально-экономических условий эффективного развития малых форм хозяй-
ственной деятельности региона”. 

Аннотация 

Определена сущность интеллектуального капи-

тала, выделены его структурные элементы 

и предложена схема системного анализа фак-

торов формирования его наличия и использова-

ния на селе. Проанализирован уровень образова-

ния сельского населения и степень его влияния на 

результативность сельского хозяйства в рос-

сийских регионах. Обоснована необходимость 

создания на базе региональных университетов 

образовательных платформ для развития ин-

теллектуального капитала малых форм аграр-

ного производства.  

 
Intellectual Capital of Small Forms 

of Agricultural Production: Formation and Use 
 
Halyna I. Hrytsaienko 
 
Abstract 

In order to obtain competitive advantages for small 

forms of agricultural production, theoretical and 

methodological developments in the field 

of formation and functioning of their intellectual 

capital are necessary, which determines the 

relevance of the chosen research topic. 

The article reveals the theoretical and 

methodological essence of one of the elements 

of human  capital  —  the  concept  of  “intellectual 

Информация о статье 
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к опубликованию: 
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capital”, which is a system of socio-economic relations capable of generating 

income, and as its structural elements, “knowledge”, “experience” and 

“awareness” of its bearers — people are distinguished. The scheme of systematic 

analysis of the intellectual capital of the village through the factors of its availability 

(the level of socio-economic development of rural areas, the ratio of supply and 

demand in the labor market) and use (the level of inclusiveness and sustainability of 

agricultural production, its digitalization, technical and technological support, 

management of agricultural formations) is proposed. The level of education of the 

rural population is analyzed as the basis for the formation of the intellectual capital 

of the village, as well as the degree of its influence on the efficiency of agricultural 

production in the regions of the Russian Federation. The relevance of creating an 

educational platform on the basis of a regional university for providing educational 

and consulting services that contribute to the formation and development of 

intellectual capital of small forms of agricultural production is substantiated. 

The obtained results and conclusions will be useful in the development and 

implementation of program measures for the development of intellectual capital 

of small forms of agricultural production. 
 

 

 
  

   
 

      
    

     
    

     
       

   
 

Аграрная сфера Российской Федерации — одно из перспективных 
направлений развития экономики страны в целом. В соответствии 
с нашими исследованиями, многие субъекты малых форм аграрного 
производства успешно приспосабливаются к динамическим измене-
ниям в рыночной среде. Но для получения ими конкурентных преиму-
ществ необходимы основательные теоретические наработки в области 
формирования и функционирования интеллектуального капитала аграр-
ной сферы, которые, по нашей оценке, являются недостаточными, и что 
обусловливает актуальность выбранной темы исследования. 

Формирование авторского теоретического концепта оценки основ 
формирования и использования интеллектуального капитала малых 
форм аграрного производства, как элемента их человеческого капитала, 
опирается на ключевые концепции понятия интеллектуального капи-
тала, которые были заложены в трудах Д. Гэлбрейта [1], П. Друкера [2], 
Т. Стюарта [3, 4] и других исследователей. Так, впервые понятие “ин-
теллектуальный капитал” в 1969 г. применил Д. Гэлбрейт, объединив 
“чистый интеллект” человека и интеллектуальную деятельность [1], 

 Введение
 Лавинообразный рост темпов политико-правовых, социально-эко- 
номических, институциональных и инновационно-технологических 
трансформаций обусловливает необходимость поиска новых факторов 
повышения конкурентоспособности отдельных сфер деятельности 
и экономики страны в целом. В настоящее время появляется всё больше 
доказательств того, что наиболее ценным ресурсом является информа- 
ция, поиск и эффективное использование которой зависят от интеллек- 
туального потенциала людей. То есть  решающим нематериальным ре- 
сурсом становится именно человек с его знаниями, умениями и навы- 
ками — интеллектуальный капитал, который формируется на разных 
иерархических уровнях экономики под влиянием разнообразных факто- 
ров, поэтому имеет особый характер в каждой сфере деятельности.
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впоследствии Т. Стюарт описал его как совокупность знаний, способ-
ных обеспечивать конкурентоспособность предприятия на рынке [4]. 
П. Друкер сформулировал необходимость совершенствования системы 
управления интеллектуальным капиталом компании, подчеркнув значи-
мость знаний в современной экономике [2]. 

Среди современных отечественных работ по указанной проблема-
тике можно выделить публикации таких учёных, как В.А. Коржак [5], 
Т.Г. Максимова [6], Р.К. Овчаренко [7], Ю.Ю. Савченко [8], М.А. Суха-
рева [9] и других исследователей. Так, В.А. Коржак определил основные 
направления дальнейшего развития исследований по оценке элементов 
интеллектуального капитала и его влияния на стоимость организаций 
[5]. Считаем обоснованными предложенные автором варианты показа-
телей, которые могут быть использованы при составлении бухгалтер-
ской и финансовой отчётности, что будет способствовать финансовому 
росту и развитию организаций. 

Взаимосвязь между инновационной активностью и развитием ин-
теллектуального капитала изучили Т.Г. Максимова и М. Чжан [6]. Ав-
торы предложили использовать субиндексы для их оценки, установили 
зависимости между ними. Особый интерес вызывают выводы исследо-
вателей о том, что для развитых стран наибольшую актуальность при-
обретает развитие человеческого капитала, а развивающихся — струк-
турного. 

Как элемент конкурентоспособности предприятия рассмотрели 
интеллектуальный капитал Р.К. Овчаренко и Э.В. Моргунова [7]. Счи-
таем оригинальным подход авторов, который заключался в том, что ис-
пользовался аналитический и системный подходы при рассмотрении 
популярных моделей управления знаниями. 

Ю.Ю. Савченко в своей публикации уточнила сущность понятия 
“интеллектуальный капитал” на мезо- и макроуровне, а также предло-
жила структуризацию его компонентов [8]. Автор рекомендовала в роли 
структурных элементов интеллектуального капитала рассматривать 
компетентностный, цифровой, сетевой, конвергентный и созидатель-
ный капиталы. Поддерживаем мнение автора о том, что при оценке ры-
ночной среды интеллектуального капитала нужно учитывать состояние 
инфраструктурно-институциональной и информационно-цифровой со-
ставляющих. 

Сущность понятия “интеллектуальный капитал” и методы его 
оценки исследовала М.А. Сухарева [9]. Автором предложено рассмат-
ривать интеллектуальный капитал с позиции результатов деятельности 
индивида и человеческого капитала. Особый интерес вызывает мето-
дика расчёта интегрального индекса, который позволяет оценить интел-
лектуальный капитал в целом, а также выделить в нём ключевые эле-
менты. 

Проблемы интеллектуального капитала в своих работах подни-
мали такие зарубежные исследователи, как С.Т. Джейто (Jato S.T., 2023) 
[10], Е. Корди (Kordi E., 2023) [11], М. Салехи (Salehi M., 2023) [12] 
и другие учёные. Так, например, С.Т. Джейто (Jato S.T., 2023) изучил 
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конкурентные преимущества Tito Eatery, опираясь на их взаимосвязь 
с параметрами интеллектуального капитала, к которым автор предло-
жил отнести человеческий, реляционный и структурный капиталы [10]. 
Автором были проанализированы данные 342 сотрудников Tito Eatery 
с применением множественного регрессионного анализа. Считаем обос-
нованными выводы автора о том, что интеллектуальный капитал оказы-
вает значительное влияние на достижение конкурентного преимуще-
ства. 

Е. Корди, М. Абдоли и Х. Валиян (Kordi E., Abdoli M., Valiyan H., 
2023) исследовали структуру отчётности об устойчивом интеллектуаль-
ном капитале и дали оценку её ключевых примеров [11]. Поддерживаем 
мысли авторов исследования о том, что предложенные подходы будут 
способствовать формированию комплексного мышления на фирмах, по-
скольку это обеспечило бы определённый уровень стимулирования лиц, 
наделённых руководящими полномочиями, в отношении доброволь-
ного соблюдения системы отчётности об устойчивом интеллектуальном 
капитале. 

М. Салехи, Р. Раджаи, Э. Хансалар и С. Эдалати Шакиб (Salehi M., 
Rajaeei R., Khansalar E., Edalati Shakib S., 2023) поставили задачу вы-
явить и оценить взаимосвязь между интеллектуальным и социальным 
капиталом, и слабыми местами внутреннего контроля [12]. На наш 
взгляд, особый практический интерес представляют выводы авторов 
о том, что повышение качества интеллектуального и социального капи-
тала улучшает использование человеческих ресурсов, механизм кон-
троля, креативность и производительность фирмы. 

Анализируя широкоплановость взглядов на роль интеллектуаль-
ного капитала в различных формах хозяйствования и видах деятельно-
сти, можно сделать вывод, что исследование интеллектуального капи-
тала малых форм аграрного производства, которые являются важным 
звеном обеспечения продовольственной безопасности страны и имеют 
существенные особенности, является актуальным и представляет без-
условный научный интерес. 

Специфику проявления интеллектуального капитала в деятельно-
сти малых форм хозяйствования в своих публикациях рассматривали 
А.А. Майоров [13], К.М. Хардон [14], Е.В. Ялунер [15], А. Ридег (Rideg 
A., 2023) [16] и другие исследователи. Так, роль интеллектуального ка-
питала в обеспечении инновационного развития субъектов малого биз-
неса изучал А.А. Майоров [13]. Автор предложил подход к трансформа-
ции нематериальных активов малого бизнеса в финансовые активы в це-
лях включения в коммерческий оборот. Считаем предложения автора 
экономически обоснованными и целесообразными для практического 
применения.  

К.М. Хардон с соавторами выявили влияние интеллектуального 
капитала на показатели финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий малого бизнеса [14]. На наш взгляд, особый научный интерес 
вызывает попытка авторов на основании эмпирических исследований 
доказать взаимосвязь отдельных компонентов интеллектуального 
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капитала руководителя и сотрудников малых предприятий (ценностей, 
взглядов, качественных характеристик взаимодействия с другими пред-
приятиями) с конкурентными преимуществами и финансовыми резуль-
татами. 

Характерные черты интеллектуального капитала малых инноваци-
онных предприятий и объективную необходимость совершенствования 
институциональных подходов к его накоплению и развитию проанали-
зировали Е.В. Ялунер и Г.А. Абрамов [15]. Согласны и поддерживаем 
мнение авторов о важности интеллектуального капитала в формирова-
нии экономической безопасности малых инновационных предприятий. 

А. Ридег, Л. Сзерб и Варга А.Р. (Rideg A., Szerb L., Varga A.R., 
2023) проанализировали взаимосвязь между компонентами интеллекту-
ального капитала и инновациями на выборке из 1243 венгерских малых 
и средних предприятий, отобранных в рамках проекта глобальной кон-
курентоспособности [16]. Считаем, что практический интерес имеют ре-
зультаты исследования, показывающие важность укрепления интеллек-
туального капитала предпринимателей в целях повышения инновацион-
ной активности малых и средних предприятий, а также дающие реко-
мендации директивным органам о том, как мобилизовать схемы под-
держки для обновления малых и средних предприятий с низким инди-
видуальным, но высоким коллективным инновационным потенциалом. 

Несмотря на наличие публикаций по данной проблематике, оста-
ются недостаточно изученными вопросы формирования и использова-
ния интеллектуального капитала малых форм аграрного производства, 
что обосновывает актуальность, цели и задачи данного исследования. 

Цель исследования — рассмотреть процесс формирования и ис-
пользования интеллектуального капитала малых форм аграрного произ-
водства как факторы обеспечения их устойчивого и инновационного 
развития. 

В рамках исследования ставились задачи: 
– на основании изучения современных научных источников сфор-

мулировать авторскую трактовку сущности понятия “интеллектуаль-
ный капитал”, выделить его структурные элементы, предложить схему 
системного анализа факторов формирования его наличия и использова-
ния на селе; 

– проанализировать уровень образования сельского населения как 
детерминанту формирования интеллектуального капитала села, а также 
определить степень его влияния на результативность сельского хозяй-
ства в регионах Российской Федерации; 

– обосновать необходимость и целесообразность создания на базе 
региональных университетов образовательных платформ по предостав-
лению дополнительных образовательных и консультационных услуг 
для формирования и развития интеллектуального капитала малых форм 
аграрного производства. 
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Материалы и методы исследования 
В ходе проведённого исследования применялась система совре-

менных общенаучных методов и приёмов исследования, в частности: 
обобщение (критический обзор информационных источников, уточне-
ние сущности интеллектуального капитала, его структуры и особенно-
стей в малых формах аграрного производства, изучение отечественного 
и зарубежного опыта, обоснование гипотез); системный анализ (целост-
ное восприятие объекта исследования и комплексный анализ взаимосвя-
зей элементов интеллектуального капитала села при определении фак-
торов формирования его наличия и использования, а также построения 
механизма взаимодействия заинтересованных сторон в процессе его 
формирования); статистический анализ (исследование состояния про-
цессов функционирования интеллектуального капитала села); эконо-

мико-статистическое моделирование (установление взаимозависимо-
стей между уровнем образования сельского населения и результатами 
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного произ-
водства регионов Российской Федерации); институциональный (обос-
нование целесообразности создания института формирования и разви-
тия интеллектуального капитала малых форм аграрного производ-
ства — образовательных порталов на базе региональных университе-
тов); абстрактно-логический (теоретико-методологические обобщения 
и формулирование выводов и предложений). 

Информационными ресурсами исследования послужили данные 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-
ции, информация Швейцарско-корейского аналитического центра по 
устойчивому развитию и консультациям по вопросам управления Sola-
bility, научные публикации отечественных и зарубежных исследовате-
лей по данной проблематике. 

 

Результаты исследования и их обсуждение  
Интеллектуальный капитал как объект научного познания харак-

теризуется многоаспектностью содержательных характеристик, по-
этому в научных публикациях получили распространение разноплано-
вые подходы к определению его сущности, среди которых можно выде-
лить три направления:  

– совокупность знаний (Т. Стюарт [4], Р.К. Овчаренко и Э.В. Мор-
гунова [7], Б.В. Салихов и И.С. Салихова [17]);  

– социально-экономические отношения (М.А. Сухарева [9]);  
– активы предприятия (Т. Стюарт [3], В. Буковиц и Р. Вильямс 

[18], С.Т. Джейто, [10], В.А. Коржак [5], Т.Г. Максимова и М. Чжан [6]).  
Безусловно, каждая из рассмотренных трактовок сущности интел-

лектуального капитала имеет рациональное зерно, раскрывая много-
гранность и сложность этого понятия. В то же время необходимо ука-
зать на имеющиеся в них недостатки. На наш взгляд, неправомочно 
отождествлять капитал (в нашем случае — интеллектуальный) с сово-
купностью каких-либо ресурсов, будь то знания или активы. Капитал 
характеризует его способность приносить доход, и эта способность 
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проявляется исключительно в определённых социально-экономических 
отношениях.  

На основе критического анализа литературных источников было 
сформулировано авторское определение интеллектуального капи-

тала — совокупности способных приносить доход социально-экономи-

ческих отношений, которые возникают на основе существующих зна-

ний, опыта и информированности их субъектов. 
Среди исследователей интеллектуального капитала нет единства 

и в определении его составляющих, без которых невозможна разработка 
системы его оценки и обоснования путей развития. Так, например, 
Ю.Ю. Савченко [8] при структуризации компонентов интеллектуаль-
ного капитала предложила рассматривать компетентностный, цифро-
вой, сетевой, конвергентный и созидательный капиталы. Считаем по-
добную детализацию избыточной, усложняющей интегральную оценку 
интеллектуального капитала. 

Т. Стюарт [3] и К.М. Хардон [14] в качестве элементов интеллек-
туального капитала выделяют человеческий, структурный и отношенче-
ский капиталы, В.А. Коржак [5] предлагает рассматривать человече-
ский, отношенческий, организационный и социальный капиталы, 
Т.Г. Максимова и М. Чжан [6] — человеческий, структурный и клиент-
ский капиталы, М.А. Сухарева [9] — человеческий, структурный и со-
циальный капиталы, С.Т. Джейто (Jato S.T., 2023) — человеческий, ре-
ляционный и структурный капиталы [10]. На наш взгляд, в подобных 
стратификациях элементов интеллектуального капитала нарушен струк-
турно-логический подход, устанавливающий взаимосвязи между ними. 
Считаем, что “интеллектуальный капитал”, наряду с “социальным капи-
талом” и “капиталом здоровья и долголетия”, является подсистемой бо-
лее сложной иерархической системы — “человеческого капитала”. При 
этом основными составляющими интеллектуального капитала являются 
“знания”, “информированность” и “опыт” его непосредственных носи-
телей — т.е. людей. 

Сложность научного исследования интеллектуального капитала 
заключается в том, что его состояние не всегда может быть проанализи-
ровано с позиции привычной для экономической науки теории, что тор-
мозит внедрение эффективной политики в отношении его формирова-
ния и использования. Для преодоления этого недостатка учёные разных 
стран предлагают собственные методики оценки интеллектуального ка-
питала. Так, например Т.Г. Максимова и М. Чжан для анализа интеллек-
туального капитала предложили рассчитывать субиндексы человече-
ского и структурного капитала, инноваций и рыночной капитализации 
[6]. Б. Лианто (Lianto B., 2023) на основе применения метода Fuzzy 
Delphi сделал вывод о том, что важнейшими детерминантами оценки 
интеллектуального капитала предприятия являются адаптация, иннова-
ционное поведение, высокая мотивация и приверженность членов его 
коллектива [19]. С.-В. Парк, В.-К. Чанг (Park S.-W., Chang W.-K., 2011) 
при изучении интеллектуального капитала публичной библиотеки пред-
лагали оценивать компетенций её членов, организационную структуру, 
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созданную членами библиотеки, а также взаимоотношения между 
людьми, разделяющими одни и те же интересы [20]. 

Швейцарско-корейский аналитический центр по устойчивому раз-
витию и консультациям по вопросам управления Solability для оценки 
инновационного потенциала страны использует Индекс интеллектуаль-
ного капитала (Intellectual Capital Index) — субиндекс Глобального ин-
декса устойчивой конкурентоспособности (The Global Sustainable 
Competitiveness Index), который охватывает уровни образования, пока-
затели эффективности НИОКР, уровни инвестиций в инфраструктуру, 
индексы занятости и баланс секторов сельского хозяйства, промышлен-
ности и услуг. В 2023 г. в рейтинге Индекса интеллектуального капитала 
среди 180 стран мира лидировала Южная Корея с оценкой 75,2, аутсай-
дером был Афганистан с оценкой 23,5, Российская Федерация занимала 
28 позицию с оценкой 53,3 [21]. 

Несмотря на наличие в экономической литературе методов оценки 
интеллектуального капитала, они остаются дискуссионными и не явля-
ются универсальными для различных сфер деятельности и уровней 
национальной экономики. На наш взгляд комплексный, системный ана-
лиз интеллектуального капитала села должен включать изучение факто-
ров формирования его наличия и использования (см. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: разработано автором. 
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К факторам, отвечающим за наличие интеллектуального капитала 
села, необходимо отнести уровень социально-экономического развития 
сельских территорий, а также соотношение спроса (существующего 
кадрового обеспечения аграрных предприятий) и предложения (личных 
крестьянских домохозяйств, в которых происходят процессы воспроиз-
водства сельского населения, накопления знаний, опыта и информиро-
ванности — элементов интеллектуального капитала, а также сохранения 
и приумножения местных традиций, морально-нравственных и культур-
ных ценностей). 

Факторы, обусловливающие эффективность использования интел-
лектуального капитала села, включают уровень инклюзивности и устой-
чивости развития аграрного производства, его цифровизацию, техниче-
ское и технологическое обеспечение, а также менеджмент агроформи-
рований, способствующий развитию и оптимальному использованию 
интеллектуального капитала их работников.  

Детерминантой формирования интеллектуального капитала, без-
условно, является образование. Нами рассмотрено изменение струк-
туры сельского населения Российской Федерации (мужчины и жен-
щины в возрасте 6 лет и более) по уровню образования в 2020 г. по срав-
нению с 2010 г. Так, в 2020 г. по сравнению с 2010 г. доля кадров высшей 
квалификации среди сельского населения увеличилась на 0,4 п.п. и со-
ставила 0,9%, населения, имеющего высшее образование, соответ-
ственно на 0,6 п.п. (до 17,8%), среднее профессиональное образова-
ние — на 6,6 п.п. (до 47,3%). При этом доля сельского населения, име-
ющего неполное высшее образование, сократилась соответственно на 
1,9 п.п. (до 1,7%), среднее образование — на 6,0 п.п. (до 30,1%). Доля 
лиц, не имеющих образования, увеличилась на 0,3 п.п. и составила 
в 2020 г. 2,3%. 

Для определения степени влияния образования сельского населе-
ния на результативность аграрного производства нами был проведён 
корреляционно-регрессионный анализ зависимости объёмов производ-
ства продукции сельского хозяйства от удельного веса сельского насе-
ления, имеющего соответственно высшее профессиональное и среднее 
профессиональное образование, а также не имеющего образования (см. 
таблицу). 

В соответствии с расчётами увеличение в регионе доли сельского 
населения с высшим профессиональным образованием на 1% сопровож-
дается ростом производства продукции сельского хозяйства в расчёте 
на душу населения на 5,25 тыс. руб., однако статистические оценки этой 
зависимости (коэффициенты корреляции, детерминации) подтвер-
ждают слабую связь между результативным и факторным признаками.  

Увеличение в регионе доли сельского населения со средним про-
фессиональным образованием на 1% практически не меняет объёмов 
производства продукции сельского хозяйства на душу населения (уве-
личивает всего на 0,05 руб.), однако коэффициенты корреляции и детер-
минации подтверждают наличие сильной зависимости между призна-
ками.  
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Зависимость результативности сельского хозяйства  

российских регионов в 2020 г. от уровня образования  

их сельского населения 
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переменная (х) 
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регрессии 
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y = 5,2448x + 69,831 R = 0,2207 
D = 0,0487 

Доля сельского населения 
региона, имеющего сред-
нее профессиональное об-
разование, % 

y = 5E – 05x + 88,173 R = 0,8471 
D = 0,7176 

Доля сельского населения 
региона, не имеющего об-
разования, % 

y = -67,288x + 260,73 R = 0,5848 
D = 0,342 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной стати-
стики.  

 
Рост в регионе доли сельского населения без образования на 1% 

сочетается с уменьшением объёмов производства продукции сельского 
хозяйства на душу населения на 67,29 тыс. руб., при этом статистиче-
ские оценки этой зависимости характеризуют среднюю степень зависи-
мости между признаками. 

Можно предположить, что сельское население, к сожалению, не 
имеет всей совокупности необходимых профессиональных компетен-
ций, и это обусловливает объективную необходимость создания образо-
вательных платформ в целях предоставления ему дополнительных об-
разовательных и консалтинговых услуг для формирования и развития 
интеллектуального капитала села. Считаем, что в реализации этой за-
дачи ключевую роль призваны играть региональные университеты. Со-
здание соответствующих образовательных платформ приобретает осо-
бую актуальность для работников малых форм аграрного производства, 
которые в силу отсутствия глубокого разделения труда должны обла-
дать разносторонними знаниями (агротехнологическими, инженерно-
техническими, зооветеринарными, финансово-экономическими).  

Предлагаем создание подобных образовательных платформ на 
базе региональных университетов, выполняющих фундаментальные 
и прикладные исследования аграрной направленности, а также плодо-
творно сотрудничающих и координирующих свою работу с другими 
отечественными и зарубежными образовательными и научно-исследо-
вательскими учреждениями. Партнёрами университетов по функциони-
рованию образовательных платформ для малых форм аграрного произ-
водства могут стать администрации сельских территорий, консультаци-
онные службы, научные учреждения РАСХН, профильные колледжи 
и ПТУ, сельскохозяйственные, перерабатывающие и агросервисные 
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предприятия. При этом конечными выгодополучателями (бенефициа-
рами) образовательных платформ могут быть не только субъекты малых 
форм аграрного производства, но и администрации сельских террито-
рий, обучающиеся университетов, профильных колледжей и ПТУ, 
а также работники сельскохозяйственных предприятий и другие заинте-
ресованные лица. 

Тесная взаимосвязь научной и образовательной деятельности та-
ких университетов позволит посредством предлагаемых к созданию об-
разовательных платформ осуществлять следующие функции: организа-
цию подготовки кадров высшей квалификации, профильных специали-
стов, переподготовки и повышения квалификации работников малых 
форм аграрного производства; информационно-методическое, правовое 
и консультативное обеспечение субъектов малых форм аграрного про-
изводства, предоставление патентно-лицензионной и юридической по-
мощи; привлечение студентов и аспирантов к осуществлению консуль-
тационной деятельности; развитие международного и отечественного 
сотрудничества в сфере научно-технической, инновационной и образо-
вательной деятельности; выполнение других функций, не запрещённых 
законодательством Российской Федерации. На наш взгляд, создание 
в университетах образовательных платформ для малых форм аграрного 
производства позволит эффективно совместить науку, образование 
и производство, будет способствовать коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок, что обусловит развитие интеллек-
туального капитала села и приведёт к повышению эффективности аг-
рарного производства региона. 

 
Выводы 

Таким образом, в ходе исследования раскрыта теоретико-методо-
логическая сущность элемента человеческого капитала — понятия “ин-
теллектуальный капитал”, представляющего систему социально-эконо-
мических отношений, способных приносить доход, а в качестве струк-
турных элементов выделены “знания”, “опыт” и “информированность” 
его носителей — людей.  

Для системного анализа интеллектуального капитала села предло-
жена схема изучения его наличия и использования через факторы их 
формирования, включающие, с одной стороны, уровень социально-эко-
номического развития сельских территорий, соотношение спроса 
и предложения (наличие интеллектуального капитала), а также уровень 
инклюзивности и устойчивости развития аграрного производства, его 
цифровизацию, техническое и технологическое обеспечение, менедж-
мент агроформирований (использование интеллектуального капи-
тала) — с другой. 

На основе анализа уровня образования сельского населения как ба-
зиса формирования интеллектуального капитала села, а также степени 
его влияния на результативность аграрного производства в регионах 
Российской Федерации обоснована актуальность создания на базе реги-
ональных университетов образовательных платформ для 
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предоставления образовательных и консультационных услуг, способ-
ствующих дальнейшему формированию и поступательному развитию 
интеллектуального капитала малых форм аграрного производства. 

Перспективами дальнейших исследований является разработка це-
лостной системы индикаторов, позволяющей оценить интеллектуаль-
ный капитал как структурный элемент человеческого капитала аграрной 
сферы на микро-, мезо- и макроуровнях экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь между 

качеством институциональной среды и разви-

тием микрофинансовой деятельности, пред-

ставлен обзор эмпирических данных, позволяю-

щих зафиксировать влияние института микро-

финансирования в РФ на социально-экономиче-

ские процессы общества в контексте предпри-

нимательских структур, функционирующих 

в рамках этого института. Цель исследования 

заключалась в выявлении социально-экономиче-

ских эффектов института микрофинансирова-

ния, а также выявлению причин непродуктивно-

сти микрофинансовых организаций (МФО) как 

предпринимательских структур, с точки зрения 

общественного благосостояния. В работе пока-

зано, что наличие институциональных пустот 

стимулировало развитие непродуктивного вида 

предпринимательства — коммерческой микро-

финансовой деятельности. Выделены основные 

институциональные причины неэффективно-

сти частных МФО, зафиксировано “смещение 

их миссии” и его проявления. Показано, что зна-

чимой проблемой на микрофинансовом рынке яв-

ляется фактическое отсутствие текущего кон-

троля cо стороны регулятора за деятельно-

стью МФО как гибридных организаций с “двой-

ной миссией”, а также институциональных 

правил, в частности стимулов, определяющих, 

какими средствами эти организации могут 

стремиться к своей цели. Это позволяет МФО 

максимизировать прибыль, игнорируя свою со-

циальную функцию. 
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Microfinance in Russia: 

Institutional Voids and Unproductive Entrepreneurship 

 
Denis D. Vetlugin 
 
Abstract 

This article considers the relationship between the quality of the institutional 

environment and the development of microfinance activities, presents an overview 

of empirical data that allow us to record the impact of the microfinance institution 

in the Russian Federation on the socio-economic processes of society in the context 

of entrepreneurial structures functioning within the framework of this institution. 

The aim of the study was to identify the socio-economic effects of the microfinance 

institution, as well as to identify the reasons for the unproductivity of microfinance 

organizations (MFOs) as entrepreneurial structures, from the point of view of public 

welfare. The paper shows that the presence of institutional voids stimulated the 

development of unproductive type of entrepreneurship — commercial microfinance 

activities. The main institutional reasons for the inefficiency of private MFOs were 

identified, and the “shift of their mission” and its manifestations were recorded. It 

is shown that a significant problem in the microfinance market is the actual absence 

of current control by the regulator over the activities of MFOs as hybrid 

organizations with a “dual mission”, as well as institutional rules, in particular, 

incentives that determine by what means these organizations can strive to achieve 

their goals. This allows MFOs to maximize profits while ignoring their social 

function. 

 

Введение 

Зародившись примерно 50 лет назад, микрофинансирование ре-
шает целый комплекс задач: расширение финансовой доступности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), расширение 
самозанятости населения, увеличение потребительского платёжеспо-
собного спроса и развитие местных и региональных рынков товаров 
и услуг, а также конкуренции. Большинство исследований, анализиру-
ющих финансирование компаний малого и среднего бизнеса, фокусиру-
ется на венчурном капитале и банковских кредитах как наиболее до-
ступных типах капитала со сформировавшимися институциональными 
условиями [1, 2]. Тем не менее, эти инструменты представляют собой 
лишь часть финансирования, используемого субъектами МСП по всему 
миру. Компаниям малого и среднего бизнеса на ранней стадии жизнен-
ного цикла часто свойственны проблемы асимметрии информации, 
а также повышенные риски ведения деятельности, что снижает актив-
ность банков [3], а также венчурных и краудфандинговых инвесторов 
с низким уровнем принятия риска [4]. Кроме того, важным ограниче-
нием выступает нежелание предпринимателей, обладающих большей 
информацией о своём бизнесе (в частности возможностях роста), чем 
потенциальные инвесторы (поставщики долевого финансирования), 
“размывать” права собственности на компанию [5].  

Микрофинансирование является наиболее подходящим инстру-
ментом финансовой поддержки компаний малого и среднего бизнеса, 
поскольку оно может применяться на любой стадии жизненного цикла 
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компании, а проблемы асимметрии информации нивелируются за счёт 
повышения стоимости привлечения денежных средств. Оно может при-
меняться для различных целей, в работе основное внимание уделяется 
использованию данного инструмента в качестве финансовой поддержки 
субъектов МСП и в целях стимулирования предпринимательской актив-
ности населения. В литературе по микрофинансированию и предприни-
мательству отмечается, что несмотря на потенциальные перспективы 
микрозаймов, существует разрыв между тем, как задумывался этот ин-
ститут и тем, какие социально-экономические эффекты он воспроизво-
дит на самом деле [6, 7].  

 С одной стороны, в ряде стран институт микрофинансирования 
демонстрирует положительный эффект на развитие субъектов МСП. 
Например, в странах Евросоюза в 2021–2027 гг. МФО нацелены на под-
держку около 700 тыс. компаний и малого и среднего бизнеса, предо-
ставляя финансовую поддержку по ставке 11,3–18,7% годовых [8]. Про-
гнозируется, что это будет способствовать созданию или сохранению 
примерно 1,3 млн рабочих мест. Аналогично в Индии, МФО обслужи-
вают 28 млн заёмщиков, за 2018–2019 гг. создав 3,854 млн рабочих мест, 
кредитуя бизнес по ставке 9,1% + 5% годовых [9]. Высокая этическая 
и ответственная практика кредитования в секторе микрофинансирова-
ния этих стран обеспечивается нормативно: европейским Кодексом 
надлежащего поведения при предоставлении микрокредитов и индий-
ским Кодексом поведения микрофинансовой отрасли. 

С другой стороны, в сегменте микрофинансирования физических 
лиц прослеживаются отрицательные эффекты. Одним из них является 
“смещение миссии” — отклонение от социальной составляющей 
в пользу коммерческой (мотив получения прибыли) [10, 11]. Например, 
в США успешно развиты МФО предпринимательского финансирова-
ния, однако займы физическим лицам (краткосрочные “займы до зар-
платы”) характеризуются ставками в среднем 391% годовых, а три чет-
верти всех займов до зарплаты выдаются заёмщикам, которые уже взяли 
11 или более займов за год. При этом кредиторы, как правило, не при-
нимают во внимание способность заёмщиков погасить ссуду [12].  

В России институт микрофинансирования был сформирован 
в 2010 г. в целях расширения финансовой доступности для заёмщиков. 
Однако к настоящему времени микрофинансовая деятельность транс-
формировалась в непродуктивный для экономики вид предпринима-
тельской деятельности: предложение сконцентрировано в сегменте зай-
мов “до зарплаты” с низкой ценовой доступностью, обслуживаются за-
ёмщики с повышенной долговой нагрузкой ещё до стадии оформления 
займа, доля субъектов МСП в портфеле займов крайне низкая, уровень 
просроченной задолженности высокий и др. 

 
Цель исследования 

Данная статья посвящена выявлению социально-экономических 
эффектов института микрофинансирования в России, а также исследо-
ванию причин непродуктивности российских МФО с точки зрения 
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общественного благосостояния. Поставленная цель реализуется в русле 
институциональной экономики во взаимосвязи с теорией предпринима-
тельства. 

Существующие исследования дают понимание эволюции МФО, 
их стратегического выбора в контексте воспринимаемых ими компро-
миссов и конечных целей. Однако относительно меньше внимания уде-
лялось их социальному воздействию (в логике развития). В этой статье 
устраняется этот пробел в литературе, демонстрирующий, что предпо-
чтение рыночной логики (в условиях неэффективных институциональ-
ных правил) коммерческими МФО влияет на то, что они ориентируются 
на сегмент физических лиц, а не компании малого и среднего бизнеса.  

Для выявления социально-экономических эффектов института 
микрофинансирования используются данные из обзоров ключевых по-
казателей микрофинансовых институтов Банка России за 2018–2022 гг. 
и дополняются сведениями из единого реестра субъектов МСП ФНС 
России.  

Для раскрытия тезиса о непродуктивности МФО в работе пред-
ставлена следующая система доказательств: 1) показано, что существу-
ющие институциональные пустоты обусловливают функционирование 
рентоориентированных МФО; 2) рассматривая стратегии поведения 
МФО, делается вывод о том, что в условиях отсутствия чётких институ-
тов контроля, деятельность коммерческих МФО подвержена “смеще-
нию миссии” в сторону рыночной логики, без увязки с логикой их раз-
вития. 

Статья имеет следующую структуру. В разделе “Взаимосвязь 
предпринимательства и институциональной теории” рассматривается 
литература по проблемной области, в разделе “Становление института 
микрофинансирования в России” описывается контекст данного иссле-
дования, в разделе “Результаты исследования и их обсуждение” пред-
ставлены данные и их аналитика, обсуждаются эмпирические выводы, 
в разделе “Заключение” резюмируются выводы. 

 
Взаимосвязь предпринимательства 

и институциональной теории  

Одним из типов ресурсов, необходимых для устойчивого функци-
онирования любого бизнеса, в том числе субъектов МСП, является фи-
нансовый капитал, представляющий собой существенный и гибкий ор-
ганизационный ресурс. В данной работе под финансовым капиталом по-
нимается как наличие, так и доступность финансовых ресурсов, необхо-
димых для финансирования бизнес-операций фирмы [13]. Значимость 
доступности ресурсов тем выше, чем выше степень изменчивости и не-
определённости бизнес-среды, в которой функционирует компания [14]. 
По сравнению с крупными, компании малого и среднего бизнеса испы-
тывают бо́льшие трудности в привлечении внешнего капитала. Они фи-
нансового уязвимы, поскольку часто не располагают достаточными ре-
сурсами для поддержания своих конкурентных преимуществ и оказыва-
ются неустойчивыми к рыночным изменениям, что подрывает их 
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способность в развитии. Это, в свою очередь, может привести к сокра-
щению заработной платы, увольнению сотрудников или закрытию биз-
неса [15]. 

Привлечение финансовых ресурсов субъектами МСП зависит от 
ряда факторов: от общих характеристик компании до качества институ-
циональной среды. За последние 20 лет исследования в области пред-
принимательства претерпели фундаментальные изменения: со смеще-
нием акцента от рассмотрения индивидуальных компаний как относи-
тельно однородного (гомогенного) набора действующих юридических 
лиц к неоднородному (гетерогенному) “набору типологий” (set of 
typologies), в котором они формируются и функционируют [16, 17]. Это 
“смещение” привело к рассмотрению институционального подхода 
в исследовании предпринимательства. На сегодняшний день институ-
циональная теория стала одной из распространённых линз, с помощью 
которой различные авторы объясняют влияние окружающей среды на 
предпринимательскую деятельность и доступ компаний малого и сред-
него бизнеса к ресурсам [18]. По мнению автора, особое внимание необ-
ходимо уделить тому, как институциональный контекст влияет (способ-
ствует или препятствует) на предпринимательскую активность населе-
ния, а также рост и развитие новых или уже существующих компаний. 

Институты — это правила, механизмы, обеспечивающие их вы-
полнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми. С позиции менеджмента, наряду со 
стандартными ограничениями, описываемыми экономической теорией, 
они формируют возможности, которыми располагают члены общества, 
упорядочивая конкуренцию за ресурсы [19]. Предпринимательские 
структуры возникают на основе стимулов, заложенных в институцио-
нальной системе, а потому результативность их деятельности зависит от 
этой системы. 

Современные институциональная и предпринимательская теории 
предполагают, что институциональная среда, формируя рамки, в кото-
рых осуществляется предпринимательская деятельность, создаёт усло-
вия для принятия управленческих решений и развития бизнеса [2, 20, 
21], а также определяет бизнес-стратегию компании [22, 23]. 

Работа Уильямсона [24] позволяет установить четыре уровня фак-
торов, влияющих на продуктивность предпринимательской деятельно-
сти в рамках отдельной страны (экономика институтов). 

− Неформальные институты, которые встроены в общество 
(нормы, ценности и убеждения общества, которые предписывают то, 
что является социально приемлемым). 

− Официальные регулирующие (формальные) институты, создаю-
щие ограничения и стимулы для законного поведения, а также предла-
гают структуру с помощью различных вспомогательных механизмов, 
таких как регулирующие органы, рынки капитала и труда. Однако они 
также могут быть обременительными и негативно влиять на предприни-
мательство, если “стоимость соблюдения” нормативных актов высока. 
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− Институты управления (экономика транзакционных издержек — 
управление договорными отношениями) снижают издержки до заклю-
чения контракта (поиск информации), в процессе (оформление эконо-
мической трансакции) и после (мониторинг, принуждение к исполне-
нию). Таким образом, речь идёт об управлении контрактными отноше-
ниями и урегулировании споров — создание порядка, смягчение кон-
фликтов, реализация взаимной выгоды. Все эти уровни влияют на по-
следний уровень.  

− Распределение ресурсов, как основная задача менеджмента лю-
бой компании — как правильно ими управлять (планирование, принятие 
решения). 

Таким образом, поведение компании конструируется сразу на не-
скольких уровнях: ей нужно не только увеличить прибыль или выпол-
нить намеченные экономические показатели, но и сделать это закон-
ными, социально-одобряемыми способами [25]. Субъекты МСП вынуж-
дены приспосабливаться к институциональным правилам (и не только 
формальным), утверждающим, какой должна быть компания и какими 
средствами она может (должна) стремиться к цели. 

Несмотря на то, что стимулирование и поддержка предпринима-
тельской активности являются приоритетной задачей экономической 
политики любой страны, институциональная среда, которая выстраива-
ется или формируется для этих целей, в силу своей структурной слож-
ности (многоуровневости) не всегда этому способствует [26, 27]. При-
чины неадекватного институционального развития условно можно раз-
делить на три группы. Во-первых, развитие и преобладание неэффек-
тивных институтов, что приводит к сдерживанию предпринимательской 
активности. Во-вторых, наличие институциональных пустот, которые 
в данной работе определяются как отсутствие [28] и (или) неспособ-
ность института поддерживать эффективные трансакции и операции 
[29]. Такие пустоты препятствуют развитию и функционированию рын-
ков, выступая дестимулирующим фактором экономического роста.       
В-третьих, существование ошибки первоначального институциональ-
ного выбора: среда, в которую встраивается институт, определяет тра-
екторию его развития — сложившаяся к моменту возникновения инсти-
тута культура в обществе либо делает его устойчивым, либо приводит 
к “залипанию в колее” [30]. 

Концепция институциональных пустот занимает особое место 
в контексте данной работы. С одной стороны, институциональная тео-
рия гласит, что ограниченность или полное отсутствие формальных ин-
ститутов подрывает эффективные транзакции и операции, препятствуя 
эффективному функционированию рынков [31]. В свою очередь, сла-
бость институтов порождает грабительское производственное равнове-
сие, когда часть компаний занимается присвоением ренты, а экономика 
ориентирована на эксплуатацию природных ресурсов [32]. С другой 
стороны, в литературе по менеджменту институциональные пустоты 
рассматриваются как стратегические возможности для ведения эконо-
мической деятельности [33]. Это связано с тем, что компании 
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задействуют сложившиеся институциональные условия (взаимодей-
ствуют с институциональным контекстом) в целях максимизации полез-
ности своего продукта, т.е. предлагают такие товары или услуги, кото-
рые позволяют их клиентам (пользователям продукта) “обходить” не-
адекватные правила и барьеры.  

Степень, в которой деятельность той или иной предприниматель-
ской структуры является социально продуктивной и способствует эко-
номическому росту, зависит от институционального контекста, в кото-
рой она осуществляется. Применяя подход американского учёного 
У. Баумоля, в настоящей статье под продуктивным предприниматель-
ством понимаются такие виды деятельности, как например инновации 
или развитие новых технологий, имеющих ценность для общества, под 
непродуктивным предпринимательством понимаются виды деятельно-
сти, направленные на поиск ренты в пользу предпринимателя, увеличи-
вая его богатство и (или) власть [20]. Среда с формальными институци-
ональными пустотами может выступать стимулирующим фактором раз-
вития непродуктивного предпринимательства, которое, в первую оче-
редь, приносит пользу владельцам бизнеса, но может быть крайне раз-
рушительным для общества, а также предпринимательской деятельно-
сти за пределами формальной экономики, снижая продуктивность для 
общества и экономики в целом [34]. Это можно объяснить тем, что 
в условии отсутствия качественных институтов (особенно экономиче-
ских) норма прибыли от непродуктивного предпринимательства выше, 
а темпы экономического роста ниже [20]. То есть, когда выгоды и воз-
награждения от деятельности, приносящей пользу компании, но не об-
ществу, перевешивают её издержки, она будет процветать. 

Таким образом, наличие институциональных пустот становится 
предпринимательской возможностью в интерпретации менеджмента. 
Обе теории постулируют, что сложившаяся институциональная среда 
формирует продуктивность предпринимательской деятельности. Од-
нако они могут по-разному подходить к тем или иным концептам. Не-
эффективные институты, в частности в форме пустот, могут нести раз-
нонаправленный эффект для разных экономических агентов. С одной 
стороны, наличие институциональных пустот позволяет компаниям “ис-
пользовать” их для максимизации собственной прибыли (например, за-
полняя формальные пустоты неформальными институтами), что делает 
их продуктивными с точки зрения предпринимательства. С другой сто-
роны, они повышают трансакционные издержки и снижают результа-
тивность для пользователей услуг такой предпринимательской деятель-
ности (не приводит к улучшению уровня жизни и росту предпринима-
тельской активности), что делает её (предпринимательскую деятель-
ность) непродуктивной для общества. 

 
Становление института микрофинансирования в России 

В 2000-х годах для России, как страны с переходной экономикой, 
были характерны недостаточно развитые формальные институты (не-
равномерная траектория экономических и политических 
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преобразований после распада Советского Союза — за распадом фор-
мальных советских институтов не последовало появление новых), что 
приводило к непредсказуемой и нестабильной среде (проявление инсти-
туциональных пустот) и, как следствие, повышенной неопределённости 
ведения предпринимательской деятельности. Поскольку предпринима-
тельство, в первую очередь МСП, является ключевым рычагом для ди-
версификации и роста экономики, государство заинтересовано в его раз-
витии. Одним из векторов государственной политики в сфере институ-
циональных преобразований России выступало развитие финансового 
рынка, стимулирующего предпринимательскую активность населения 
[35]. В целях решения проблемы отсутствия доступа к финансированию 
(снижения финансовых ограничений) для МСП, которым по тем или 
иным причинам недоступны (или не подходят) традиционные инстру-
менты финансовой поддержки, рассматривалось, в том числе, микрофи-
нансирование.  

В основе ряда работ по предпринимательству, в русле стратегиче-
ского управления, лежит тезис о том, что МФО, как коммерческие, так 
и некоммерческие, являются гибридными, поскольку они выполняют 
“двойную миссию” (double bottom line), преследуя как социальные, так 
и финансовые цели — создание социальной ценности и достижение фи-
нансовой эффективности [36–39]. Согласимся с мнением о том, что 
МФО сочетают в себе несколько институциональных логик, т.е. логику 
развития (социальную логику — сокращение бедности путём предо-
ставления финансового капитала начинающим предпринимателям в це-
лях создания новых фирм) и рыночную логику (получение прибыли) 
[40]. Причём прибыль должна обеспечивать финансовую устойчивость 
МФО в долгосрочной перспективе, т.е. служить инструментом для вы-
полнения социальной миссии. 

До 2010 г. в России одной из институциональных пустот являлось 
отсутствие правовой базы для осуществления легальной микрофинан-
совой деятельности. До этого периода были сформированы лишь орга-
низационные основы и правовые формы поставщиков микрофинансо-
вых услуг, а функционировали отдельные организации, которые выда-
вали займы в соответствии с нормами Гражданского кодекса (фонды 
поддержки малого предпринимательства, кредитные потребительские 
кооперативы и др., имеющие особую специфику ведения деятельности). 
Увеличение объёма деятельности такого неформального предпринима-
тельства в масштабах общего финансового рынка привело к необходи-
мости их правового урегулирования в целях совершенствования мето-
дологии кредитования [40]. 

В 2011 г., с принятием Федерального закона от 02.07.2010 № 151-
ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-
циях”, вступившего в силу с 04.01.2011 г. в России возник новый инсти-
тут — микрофинансирование, установлены “правила игры”: принципы 
регулирования и надзора за микрофинансовой деятельностью, права 
и обязанности микрофинансовых организаций, ограничения для их дея-
тельности, а также механизм защиты прав и законных интересов 



Д.Д. Ветлугин // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2024. 18–39 

26 

заёмщиков. Авторами законопроекта отмечалось, что важным аспектом, 
отличающим микрофинансовые организации, деятельность которых 
подпадает под действие закона, от других организаций, оказывающих 
аналогичные услуги, является их социальная направленность. В свою 
очередь, в ответ на официальный запрос автора регулятору, Банк России 
отмечает, что миссией МФО является внесение вклада в развитие ма-
лого и среднего бизнеса, а также расширение возможности получения 
населением и субъектами МСП востребованных, понятных, качествен-
ных и полезных финансовых услуг (финансовая доступность). 

Однако сформированные в рамках института микрофинансирова-
ния “правила” на практике оказались недостаточными для достижения 
заявленных целей, например, такие институциональные пустоты как вы-
сокая предельно допустимая ставка по займам, отсутствие требований 
к органам управления, типовой формы договора оформления займа, от-
сутствие экономических нормативов и макропруденциальных лимитов 
(ограничений на выдачу займов заёмщикам с высокой долговой нагруз-
кой), условий начисления штрафов и жёстких требований к ведению 
микрофинансовой деятельности в сочетании с мягким контролем и низ-
кими барьерами входа на рынок (простота процедуры получения ста-
туса микрофинансовой организации, низкие требования к капиталу) 
стимулировали трансформацию бизнес-моделей микрофинансовых ор-
ганизаций, их коммерциализацию, в сторону получения ренты. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Нерезультативность микрофинансирования субъектов МСП про-
является, в первую очередь, в количестве заёмщиков в данном сегменте 
(табл. 1). В данном исследовании, на основе открытых статистических 
данных и методологии Банка России, в категорию заёмщиков “МСП” 
включаются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и самозанятые граждане. 

Таблица 1  
Количество заёмщиков-МСП микрофинансовых организаций РФ, ед. 

 
Показатель 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Количество субъектов МСП 5 916 906 5 684 561 5 866 703 5 991 349 
Количество заёмщиков, являю-
щихся субъектами МСП по дей-
ствующим договорам микрозайма 
на конец отчётного периода* 

34 390 41 289 43 378 47 685 

Количество уникальных заёмщиков 
государственных МФО, являю-
щихся субъектами МСП за отчёт-
ный период 

13 764 20 925 18 987 22 301 

Доля субъектов МСП, получивших 
поддержку в государственных 
МФО за отчётный период, % 

0,23 0,37 0,3 0,37 

* Показатель не учитывает возможность двойного счёта, когда один и тот же 
заёмщик может иметь более одного займа и (или) являться клиентом нескольких МФО. 

Источник: составлено автором по [41, 42]. 
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Анализ данных показывает, что за 2019–2022 гг. общее количество 
заёмщиков МФО, не учитывая двойной счёт, составляло около 0,6–0,8% 
от общего числа субъектов МСП в России. В свою очередь, в странах 
Евросоюза (ЕС-27) этот показатель составляет как минимум 1,9%–
2,8%1. При этом спрос на микрозаймы государственных МФО (неком-
мерческие организации с государственным участием в капитале, рабо-
тающие только с категорией заёмщиков-МСП, и действующие в рамках 
госпрограмм по их поддержке, занимая долю более 90% в совокупном 
портфеле займов МСП) в целом по России, исключая двойной счёт, за 
этот же период составил всего 0,2–0,4%. 

Рост самого сегмента МСП в совокупном портфеле микрозаймов 
характеризуется разнонаправленной динамикой. На рис. 1 представлена 
динамика портфеля микрозаймов МФО в абсолютном и относительном 
выражении за 11 лет — с 2012 по 2022 г.2. 

 

 
Источник: составлено автором по [41, 43]. 

 
Рис. 1. Динамика портфеля микрозаймов МСП за 2012–2022 г. 

 
В абсолютном выражении профильные активы стабильно растут 

в основном за счёт государственных МФО, достигнув значения 
в 73,4 млрд руб. Немаловажную роль в этом росте оказала программа 
государственной поддержки МСП, которая реализовывалась в период 
пандемии коронавирусной инфекции. Однако в относительном 

 
1 По открытым данным бизнес-демографии Евростата 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database) и Европейской сети Микрофинан-
сирования (https://www.european-microfinance.org), которая ежегодно проводит опрос 
около 100 микрофинансовых организаций Европы (всего в Европе около 450 МФО). 

2 Данные по объёму портфеля микрозаймов МФО за 2012–2015 гг. на специали-
зированных платформах отсутствуют в связи с внесением изменений в Форму отчёта 
о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации, утверждённую ука-
занием Банка России от 11.03.2016 № 3979-У. Приведены единообразные данные 
Банка России за 2016–2022 гг. 
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выражении доля сегмента МСП в совокупном портфеле микрозаймов 
российских МФО с момента принятия закона неуклонно снижалась 
и в последние годы зафиксировалась на уровне около 20%. Причём 
именно государственные некоммерческие МФО (составляющие около 
10% от общего количества участников рынка) нацелены на закрытие 
спроса на микрозаймы со стороны МСП (около 80% от всего объёма 
займов МСП), в то время как коммерческие МФО преимущественно об-
служивают сегмент физических лиц. Таким образом, предприниматели 
не являются приоритетной категорией заёмщиков для большинства 
МФО, что выражается в секторальном дисбалансе на микрофинансовом 
рынке и незначительном числе заёмщиков-предпринимателей МФО. 
Следовательно, можно предположить, что участники рынка отклоня-
ются от заявленной Банком России миссии расширять финансовую до-
ступность для МСП в пользу физических лиц, выступая “рукой по-
мощи” для тех граждан, кто нуждается в деньгах, но не может получить 
их в банке. Однако доминирующая коммерческая направленность при 
отсутствии чёткой социальной миссии и какого-либо контроля со сто-
роны регулятора за её соблюдением, привели к трансформации бизнес-
моделей МФО и способствовали вырождению непродуктивного микро-
финансового предпринимательства и в этом сегменте.  

В табл. 2 представлены сведения о распределении числа заёмщи-
ков по типам кредитных продуктов. 

Таблица 2 
Распределение числа заёмщиков  

по типам кредитных продуктов, млн чел. 
 

Показатель 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 
Количество заёмщиков-фи-
зических лиц по действую-
щим договорам микро-
займа* 

8,8 11,4 12,4 16,7 19,7 

Количество уникальных за-
ёмщиков-физических лиц 
по типам кредитных продук-
тов: 

 

   банковский кредит 35,6 36,3 36,0 37,9 38,5 
   банковский кредит и заём 
в МФО 2,2 3,1 3,3 3,6 3,6 

   заём в МФО 1,5 2,2 2,6 3,9 4,0 
* Показатель не учитывает возможность двойного счёта, когда один и тот же 

заёмщик может иметь более одного займа и (или) являться клиентом нескольких МФО. 
Источник: составлено автором по [42, 44]. 
 
Анализ данных Банка России показывает, что за 2018–2022 гг. об-

щее количество заёмщиков МФО — физических лиц (с учётом пересе-
чений) по действующим договорам микрозайма стабильно растёт и со-
ставило 19,7 млн лиц на 31.12.2022 г. При этом данные бюро кредитных 
историй свидетельствуют о том, что уникальное число заёмщиков, име-
ющих заём в МФО или банковский кредит и заём в МФО, составляет 
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только 7,6 млн чел. Количество займов, приходящихся на одного заём-
щика МФО, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту и на конец 
2022 г. этот показатель составил 1,69 шт. При этом в 2021 г. около 13,8% 
заёмщиков платили одновременно по 5 и более займам, 6,9% — по 4, 
10,7% — по 3, 16% — по 2. Это свидетельствует о высокой закредито-
ванности заёмщиков МФО и попадании части из них в “долговую ло-
вушку”, когда новый заём оформляется для покрытия предыдущего. 

Займы физическим лицам, занимающие 80% профильных активов 
МФО, характеризуются хищнически высокой процентной ставкой, ко-
торая не может дать толчок к улучшению финансового положения заём-
щика и не стимулирует их предпринимательскую активность. При этом 
наибольшее число МФО работают в наиболее прибыльных сегментах 
(рис. 2).  

В среднем около 80% договоров микрозайма (более 70% объёма 
потребительских займов) по всему рынку микрофинансирования заклю-
чаются по ставке 298–365% годовых (значение полной стоимости по-
требительских кредитов (займов)), что соответствует категории займов 
“до зарплаты”1.  

Одновременно с ростом выдач более дорогих займов наблюдается 
тенденция к росту долговой нагрузки заёмщиков — более 40% объёма 
выдач потребительских займов в IV квартале пришлось на займы с по-
казателем долговой нагрузки (ПДН)2 более 80%. Рост долговой 
нагрузки ведёт к ухудшению качества обслуживания долга — объём 
NPL 90+3 в IV квартале 2022 г. вырос до 34,6% с 21,4% в 2016 г. Основ-
ной вклад в рост просроченной задолженности вносит категория займов 
“до зарплаты”. Кроме того, по последним опубликованным данным по 
состоянию на 30.06.2021, в когорте наиболее востребованных займов на 
сумму менее 10 тыс. руб. (42,7% от общего объёма задолженности заём-
щиков перед МФО) — доля NPL 90+ составляет 81,4%. Важно отметить, 
что для таких займов действующее законодательство не требует расчёта 
ПДН, что можно охарактеризовать как сохраняющаяся формальная ин-
ституциональная пустота. Таким образом, коммерческие МФО России 
ориентируются в большей степени на кредитовании физических лиц, 
выдавая займы по высоким ставкам, не позволяющим избежать “долго-
вую ловушку”, а рентоориентированное поведение этих предпринима-
тельских структур определяется самим институтом. Этот вывод согла-
совывается с исследованием А. Шахрияра, С. Шварца и А. Ньюмана

 
1 PDL (payday loan, займы до зарплаты) — сегмент потребительских микрозай-

мов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” на срок не более 30 дней на сумму не 
более 30 тыс. руб. 

2 ПДН (показатель долговой нагрузки) — отношение суммы среднемесячных 
платежей заёмщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому 
кредиту (займу), к его среднемесячному доходу. Рассчитываемся микрофинансовой 
организацией для всех заёмщиков при выдаче микрозаймов от 10 тыс. руб. 

3 NPL 90+ — показатель, характеризующий величину непогашенной задол-
женности, по которой выплата основного долга и процентов просрочена на 90 дней 
и более. 
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[35], в котором на основании данных 198 МФО из 65 стран утвержда-
ется, что между коммерческим статусом МФО и предоставлением фи-
нансирования компаниям малого и среднего бизнеса, особенно старта-
пам, существует отрицательная взаимосвязь. 

Несмотря на наличие институциональных пустот и высокую долю 
невозвратных займов, с позиции предпринимательской деятельности 
коммерческие МФО являются сверхэффективными, подтверждая теоре-
тическую предпосылку о возможности использовании пустот в пред-
принимательской стратегии. Показатели рентабельности и чистой при-
были в отрасли стабильно растут, в частности, показатели рентабельно-
сти капитала (ROE) наиболее крупных МФО достигают рекордных 
уровней. Медианное значение ROE у МФО с портфелем займов от 
1 млрд руб. растёт и составило в 2021 г. 44,4%. Выдача займов через 
дистанционные сервисы приносит ещё большую рентабельность до 
69,3% в зависимости от доли онлайн-продаж. Однако большая часть 
компаний всё ещё работает полностью офлайн — в основном региональ-
ные МФО, которые не заинтересованы во вложениях в технологическую 
инфраструктуру и развитии онлайн-сервисов, если существующая биз-
нес-модель уже приносит высокую доходность [41].  

В данной работе стратегия поведения коммерческих МФО рас-
сматривается как набор кривых безразличия, каждая из которых пред-
ставляет собой набор комбинаций социальных и финансовых показате-
лей, которые одинаково привлекательны. Стабильно выражая более 
сильное предпочтение финансовым показателям по сравнению с теку-
щими социальными (смещение в правый нижний угол), МФО отражают 
провал своей социальной миссии и непродуктивность функционирова-
ния, с точки зрения общественного благосостояния [46].  

На рис. 3 представлены “многопериодичные” кривые безразличия, 
выражающие стратегию поведения МФО России за 2016–2022 г.  

Растущие финансовые предпочтения, выраженные через рента-
бельность активов (+66,7% за 2016–2022 гг.), и тенденция к снижению 
социальной эффективности, выраженная через объём просроченной за-
долженности (+64,2%), не могут свидетельствовать о положительном 
социально-экономическом эффекте МФО на общество.  
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 Наблюдаемые противоречия принципам финансовой доступности 
и явный откат российских МФО в сторону коммерческой эффективно- 
сти за счёт социальной  мы характеризуем как смещение миссии, так как 
ex post результаты функционирования института не советуют ex ante за- 
явленным его социально-экономическим целям. Очевидно, что инсти- 
туциональные условия функционирования МФО в России позволяют 
данным организациям максимизировать свою прибыль, упуская соци- 
альную ответственность, реализуя сценарий в основном непродуктив- 
ного предпринимательства, что означает — микрофинансовая деятель- 
ность выгодна для самой МФО как предпринимательской структуры, но 
практически не оказывает положительного воздействия на общество 
(выдача займов становится источником неэффективности: снижается 
благосостояние заёмщиков, их платёжеспособность).
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Источник: составлено автором по [41]. 

 
Рис. 3. Кривые безразличия, выражающие стратегии  

поведения коммерческих МФО РФ 

 
Представленный выше анализ подтверждает гипотезу о неэффек-

тивности института микрофинансирования в России. Если до 2011 г. на 
микрофинансовом рынке функционировало небольшое количество ком-
паний, предоставляющих в основном крупные займы субъектам малого 
бизнеса, то с принятием закона о микрофинансовой деятельности на 
рынке появлялось всё больше МФО, ориентирующихся на предоставле-
ние займов физическим лицам. Однако за 12 лет существования инсти-
тута микрофинансирования в России, помимо формального повышения 
доступности заёмных средств для населения, он не только не решает ры-
ночный провал доступа МСП к финансовым ресурсам, но и способ-
ствует развитию непродуктивной для общества формы предпринима-
тельства вследствие несовершенных “правил игры”. Вместо того, чтобы 
активизировать предоставление займов бизнесу, многие МФО сосредо-
точены исключительно на предоставлении займов физическим лицам по 
“хищническим” процентным ставкам, максимизируя норму прибыли, 
даже в ущерб заёмщиков. В свою очередь, возможность повышать про-
центные ставки усугубляется как минимум несколькими факторами: 

− эффект олигополии — высокая концентрация и рыночная 
власть, реализующаяся в формате неявного сговора; 
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− крайне неэластичный спрос на рынке микрофинансирования (за 
микрозаймом обращаются потребители, готовые его получить на любых 
условиях, поскольку у них нет выбора (не осталось альтернатив); 

− неполнота информации заёмщика и нежелание её искать (о став-
ках в других МФО); 

− ошибочное представление заёмщика о реальных сроках возвра-
щения микрозайма; 

− высокая процентная ставка запускает механизм неблагоприят-
ного отбора (намерение части заёмщиков не возвращать заём). 

На рис. 4 представлена причинно-следственная связь непродук-
тивности микрофинансирования в России, изображённая в виде дерева 
проблем.  

      
  

    
  

  
     

   
     

     
    

  
    

 
   

       
    

    
  

 

  

  
   

       
  

     
   

   
   
   

    
 

 
  

              

 Заключение
 В существующих исследованиях эффективности микрофинанси- 
рования МФО обычно рассматриваются как гибридные организации, 
преследующие как финансовые, так и социальные цели. В этой статье 
представлена попытка рассмотреть микрофинансовые организации, как 
одни из наиболее противоречивых в восприятии общества предприни- 
мательские структуры, функционирующие в рамках института микро- 
финансирования. В работе показаны основные социально-экономиче- 
ские эффекты частных МФО, характеризующие их как форму в основ- 
ном непродуктивного предпринимательства, практически не способ- 
ствующего расширению финансовой доступности (за исключением 
фактической возможности получения займа). Несмотря на формальную 
возможность осуществления коммерческого микрофинансирования, де- 
ятельность таких МФО  в основном  не влечёт за собой положительных 
эффектов для заёмщиков и роста производительности экономики.

 Противоречие между социальными и экономическими целями от- 
ражается на ценностях МФО. Это обусловливается тем, что миссия, как 
стратегический инструмент, определяет основные продукты и услуги, 
используемые технологии, целевые группы клиентов и их потребности, 
ассортимент продуктов и услуг, которые организация предоставляет 
или намеревается производить [47, 48]. Смещение миссии коммерче- 
ских МФО в условиях институциональных пустот привело к их транс- 
формации в непродуктивную форму предпринимательской деятельно- 
сти. В качестве основных причин непродуктивности микрофинансовой 
деятельности в России рассматриваются несовершенные “правила 
игры”, а также механизмы управления миссией МФО и контроля за со- 
ответствующими предпринимательскими структурами. Так, сохраняю- 
щиеся возможности получать высокую прибыль (например, возмож- 
ность превысить полную стоимость займа в 365% годовых путём вклю- 
чения в договор займа платежей в пользу страховых организаций, за 
услуги СМС-оповещений, комиссий за кассовое обслуживание или за 
безналичный перевод денежных средств и др.) создаёт более благопри- 
ятные условия для коммерческих МФО, позволяя им продолжать работу 
в текущей бизнес-модели, без упора на логику развития.
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Отмечено, что с позиции самой предпринимательской структуры, 
наиболее крупные коммерческие МФО являются высокоэффектив-
ными, что отражается в их высоких финансовых результатах. Однако, 
с учётом того, что они работают с уязвимой категорией населения, на 
них накладывается социальная ответственность, которая упускается 
МФО, что делает их непродуктивными с позиции общественного блага. 

Большинство коммерческих МФО не финансируют малый бизнес, 
что объясняется большей прибыльностью кратко- и среднесрочных сег-
ментов займов физических лиц (различными институциональными ло-
гиками, влияющие на стратегический выбор МФО, в частности их прак-
тику кредитования. В отличии от некоммерческой формы микрофинан-
сирования с особыми формальными требованиями к деятельности госу-
дарственных МФО, доминирующая рыночная логика побуждает част-
ные МФО оценивать только вероятность возврата денежных средств 
и процентов за их использование, без увязки на продуктивность самой 
ссуды для заёмщика (социально-экономическое воздействие с точки 
зрения результатов деятельности МСП). В связи с этим, рассматривать 
коммерческое микрофинансирование в качестве “широкого” инстру-
мента финансовой поддержки малого бизнеса в существующих инсти-
туциональных рамках нецелесообразно.  

Исследование показало, что функционирование рентоориентиро-
ванных МФО обусловлено неэффективной организацией самого инсти-
тута и сохраняющимися институциональными пустотами. Изначально 
сформированные правила игры, уже характеризующиеся пустотами, 
привели к “залипанию микрофинансирования” в колее. Несмотря на ак-
тивное ужесточение регуляторных требований со стороны Банка Рос-
сии, МФО продолжают работу в сложившихся бизнес-моделях, ориен-
тируясь на наиболее прибыльные сегменты займов для физических лиц 
при растущих отрицательных социально-экономических эффектах на 
заёмщиков. Таким образом, действующие правила не способствуют 
“развороту” микрофинансового рынка в сторону большей социальной 
ответственности, оставляя его в чисто рыночных предпосылках. Для из-
менения курса очевидна необходимость разработки концепции управле-
ния социальной миссией института микрофинансирования для повыше-
ния его эффективности. Будущие исследования могут быть направлены 
на разработку механизмов “калибровки” института, опираясь на две тео-
рии: институциональную и предпринимательскую. В качестве институ-
циональных аспектов могут выступить закрытие институциональных 
пустот и дополнительные стимулы для МФО для работы с субъектами 
МСП. С позиции управления — процесс принятия решения о предостав-
лении микрозаймов той или иной компании, а также корпоративное 
управление бизнес-процессами внутри МФО. 
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Введение 

Экономисты высказывают различные утверждения о типах пока-
зателей, которые важны для измерения результативности менеджеров 
на руководящих должностях. Эти утверждения основаны на обширных 
исследованиях и анализе в области экономики. Некоторые из распро-
странённых утверждений экономистов включают: финансовые показа-
тели; продуктивность и эффективность; инновации и креативность; при-
нятие стратегических решений; отношения с заинтересованными сторо-
нами; удовлетворённость и вовлечённость сотрудников (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Индикаторы результативности менеджеров  

и их основные составляющие 

 
Показатель результативности  Основные составляющие показателя 

Финансовый показатель 
Рентабельность инвестиций, рентабельность 
активов и соотношение долга к собственному 
капиталу 

Продуктивность и эффек-
тивность 

Выпуск продукции на единицу затрат, произ-
водительность труда и меры по снижению за-
трат 

Инновации и креативность 
Количество представленных новых продуктов 
или услуг, поданных патентов или успешных 
проектов исследований и разработок 

Принятие стратегических 
решений 

Способность менеджера определять и реали-
зовывать чёткое стратегическое видение, при-
нимать эффективные долгосрочные решения 
и адаптироваться к меняющимся рыночным 
условиям 

Отношения с заинтересован-
ными сторонами 

Удовлетворённость клиентов, отношения 
с поставщиками и взаимодействие с обще-
ством 

Удовлетворённость и вовле-
чённость сотрудников 

Позитивная рабочая среда, мотивирование со-
трудников и поддержание высокого уровня 
удовлетворённости и производительности со-
трудников 

Источник: составлено автором. 
 

Следовательно, результативность менеджера нужно рассматри-
вать не только с позиции формального руководства, но и дополнять ин-
дикаторами результативности лидера. Одним из отличительных показа-
телей результативности менеджеров-лидеров является удовлетворён-
ность и вовлечённость сотрудников. Более того, показателем результа-
тивности лидера является не только удовлетворённость и вовлечённость 
его сотрудников, но и в целом его успех.  

Данный тезис подтверждает идея И. Адизеса, что успех организа-
ции — это функция от отношения внешней интеграции к внутренней 
дезинтеграции [24]. Внешняя интеграция, в свою очередь, — это 
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степень соответствия потребностей внешней среды способностям орга-
низации. А внутренняя дезинтеграция — это внутренние распри, недо-
понимания и иные потери энергии внутри организации. Предлагая ре-
цепт успешного управления, Ицхак Адизес отмечает, что, развивая эко-
логичную среду внутри организации, руководитель-лидер ведёт её к но-
вым способностям, которые могут соответствовать запросам внешней 
среды. 

Результативность по Стивену Кови заключается в равновесии 
между желаемым результатом и ресурсами, позволяющими эти резуль-
таты получить [26]. То есть результативность — это не работа на износ 
по 18 часов в сутки, а движение к цели с искренней заботой об орга-
низме, мозге и душе. Результативность — это не стремление надавить 
на человека, чтобы добиться немедленного результата и потерять дове-
рие, но желание вкладывать время в развитие отношений, чтобы пере-
вести общение на новый уровень. 

Таким образом, мы ставим в центр нашего исследования “чело-
века” и его отношения с другими субъектами в контексте управления 
и доказываем, что успех подчинённых является индикатором результа-
тивности государственного служащего-руководителя.  

 
Результаты исследования 

Отношения между лидером и последователем в менеджменте ос-
нованы на взаимном доверии, поддержке и сотрудничестве. Лидер несёт 
ответственность за представление руководства, направления и видения 
последователям или подчинённым, в то время как последователи несут 
ответственность за выполнение инструкций лидера и работу над дости-
жением общих целей и задач организации [18]. 

Отношения лидера и последователей основаны на эффективном 
общении, при котором лидер чётко сообщает своим последователям 
ожидания, цели и задачи, а последователи обеспечивают обратную 
связь, ищут разъяснения и задают вопросы, когда это необходимо [21]. 
Такое открытое и прозрачное общение способствует доверию между ли-
дером и последователями и создаёт позитивную и продуктивную рабо-
чую среду. 

Лидер также мотивирует и вдохновляет последователей, призна-
вая их усилия и оказывая поддержку и поощрение. Он подаёт пример 
своим поведением и трудовой этикой и создаёт среду, в которой после-
дователи чувствуют себя уполномоченными вносить свои идеи, прояв-
лять инициативу и принимать решения в рамках своих ролей [23]. 

С другой стороны, от последователей ожидается, что они будут 
уважать авторитет лидера и следовать его указаниям [4]. Они должны 
демонстрировать преданность делу, целеустремлённость и ответствен-
ность в своей работе, а также активно участвовать в достижении целей 
и задач, поставленных лидером. Последователи также могут предоста-
вить ценные отзывы и предложения по улучшению, а также предложить 
свой опыт для поддержки процесса принятия решений лидером. 
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В общем и целом, отношения лидера и последователей представ-
ляют собой динамичное и взаимосвязанное партнёрство, в котором обе 
стороны имеют разные роли и обязанности, но также полагаются друг 
на друга для достижения успеха в эффективном управлении и руковод-
стве организацией [7]. 

Эффективность лидеров можно по-разному измерять по успехам 
их последователей [25]. К ключевым факторам, которые подчёркивают 
корреляцию между результативностью лидера и успехом последовате-
лей, относят достижение целей; вовлечённость сотрудников; развитие 
талантов; уровень удержания; сотрудничество и командная работа; ин-
новации и креативность; признание и вознаграждение.  

Успешный лидер способен вдохновлять и направлять своих после-
дователей для достижения индивидуальных и коллективных целей [15]. 
Чем успешнее последователи достигают этих целей, тем больше это по-
ложительно отражается на деятельности лидера. 

Вовлечённые сотрудники с большей вероятностью добьются 
успеха в своей работе [22]. Лидер, который может способствовать высо-
кому уровню вовлечённости сотрудников посредством эффективного 
общения, доверия и расширения прав и возможностей, с большей веро-
ятностью увидит увеличение показателей успеха своих последователей. 

Лидеры, которые сосредоточены на развитии навыков и способно-
стей своих последователей, с большей вероятностью будут иметь 
успешных членов команды [5]. Предоставляя обучение, наставничество 
и возможности для роста, лидеры могут способствовать успеху своих 
последователей. 

Способность удерживать талантливых сотрудников также явля-
ется отражением результативности лидера [13]. Если последователи 
успешно справляются со своими обязанностями и чувствуют поддержку 
со стороны своего лидера, они с большей вероятностью останутся в ор-
ганизации, что приводит к повышению показателей удержания. 

Лидер, который может создать совместную и инклюзивную рабо-
чую среду, с большей вероятностью будет способствовать командной 
работе и сотрудничеству между последователями [11]. Когда люди 
успешно работают вместе, это способствует общему успеху команды 
и положительно отражается на работе лидера. 

Результативные лидеры поощряют креативность и новаторство 
своих последователей. Когда людям предоставляется возможность мыс-
лить нестандартно и предлагать новые идеи, они с большей вероятно-
стью добьются успеха в своей работе [17]. Лидер, который продвигает 
культуру инноваций, может рассчитывать на больший успех со стороны 
своих последователей. 

Лидеры, которые признают и вознаграждают достижения своих 
последователей, мотивируют их стремиться к успеху [19]. Признавая 
и ценя их усилия, лидеры могут вдохновлять и поощрять последовате-
лей продолжать работать на высоком уровне. 

Таким образом, результативность лидеров можно оценить по успе-
хам их последователей. Способность лидера ставить и достигать цели, 
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вовлекать сотрудников, развивать таланты, удерживать сотрудников, 
способствовать сотрудничеству, поощрять инновации, а также обеспе-
чивать признание и вознаграждение — всё это способствует успеху его 
последователей. 

Таблица 2 
Показатели результативности руководителей-лидеров, 

касающиеся их сотрудников 

 
Показатель результативности Основные составляющие показателя 

Достижение целей 
Вдохновение и направление своих последова-
телей для достижения индивидуальных и кол-
лективных целей 

Вовлечённость сотрудников 

Способствование высокому уровню вовлечён-
ности сотрудников посредством эффективного 
общения, доверия и расширения прав и воз-
можностей 

Развитие талантов Развитие навыков и способностей своих после-
дователей 

Уровень удержания Способность удерживать талантливых сотруд-
ников 

Сотрудничество и командная 
работа 

Создание совместной и инклюзивной рабочей 
среды 

Инновации и креативность Поощрение сотрудников мыслить нестан-
дартно и предлагать новые идеи 

Признание и вознаграждение Признание усилий и поощрение последовате-
лей 

Источник: составлено автором. 
 
Однако для оценки результативности менеджера перечисленные 

показатели (табл. 1, 2) могут быть учтены как по отдельности, так и в со-
вокупности, так как контекст и характер организации могут влиять на 
выбор показателей, которые считаются значимыми для определения ре-
зультативности менеджера.  

Например, деятельность чиновников может сильно различаться 
в зависимости от человека и его конкретной роли в системе государ-
ственной гражданской службы. Важно отметить, что оценка результа-
тивности является субъективной и может зависеть от личных убежде-
ний, политических взглядов, а также конкретных целей и приоритетов 
каждого должностного лица. 

Некоторые чиновники могут быть результативными, активно вза-
имодействуя со своими избирателями, продвигая политику, принося-
щую пользу их сообществам, и эффективно выполняя свои обязанности 
[1]. Они могут чутко реагировать на обеспокоенность общественности, 
быть прозрачными в принятии решений и успешно реализовывать ини-
циативы, улучшающие благосостояние своих избирателей. 

С другой стороны, некоторых чиновников можно считать плохо 
работающими из-за отсутствия реакции, невыполненных обещаний, 
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скандалов, коррупции или неэффективной политики и принятия реше-
ний. Они могут столкнуться с критикой за безответственность, невос-
приимчивость к общественным проблемам или неспособность решить 
важные проблемы [12]. 

Работу государственных служащих-руководителей так же, как 
и других руководителей-лидеров можно оценить, оценивая успехи их 
подчинённых. Если подчинённые успешно достигают своих целей 
и задач, это может свидетельствовать о результативном руководстве со 
стороны государственного служащего [3]. Рассмотрим приведённые 
показатели результативности руководителей-лидеров, касающиеся их 
сотрудников через призму государственного и муниципального управ-
ления. 

Достижение цели: успешный государственный служащий-лидер 
ставит перед своими подчинёнными чёткие цели и задачи. Если подчи-
нённые способны последовательно достигать этих целей, это отражает 
эффективность лидера в обеспечении направления и руководства [14]. 

Вовлечённость сотрудников: государственный служащий-лидер, 
который создаёт позитивную рабочую атмосферу и поддерживает бла-
гополучие своих подчинённых, будет иметь более высокий уровень удо-
влетворённости сотрудников [20]. Довольные сотрудники более моти-
вированы и продуктивны, что приводит к повышению производитель-
ности. 

Сотрудничество и работа в команде: результативные руководи-
тели в государственных учреждениях поощряют командную работу 
и сотрудничество среди своих подчинённых [8]. Если члены команды 
работают вместе и достигают коллективных целей, это отражает способ-
ность лидера способствовать сотрудничеству и координации. 

Профессиональное развитие: успешный государственный служа-
щий-руководитель инвестирует в профессиональное развитие своих 
подчинённых [6]. Это можно измерить ростом и продвижением подчи-
нённых по карьерной лестнице. Если подчинённых повышают по 
службе или дают им дополнительные обязанности, это демонстрирует 
приверженность лидера их развитию. 

Инновации и креативность: государственный служащий-лидер по-
ощряет инновационное мышление и навыки решения проблем среди 
своих подчинённых [9]. Если подчинённые способны находить творче-
ские решения проблем и улучшать свою работу, это свидетельствует 
о способности лидера развивать культуру инноваций. 

Коммуникация и обратная связь: результативные лидеры в сфере 
государственного и муниципального управления устанавливают откры-
тые каналы связи и обеспечивают регулярную обратную связь своим 
подчинённым [16]. Если подчинённые получают чёткое общение и кон-
структивную обратную связь от своего руководителя, это позволяет им 
внести необходимые улучшения и повысить свою производительность. 
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Таблица 3 
Показатели результативности руководителей-лидеров 

в сфере государственного и муниципального управления,  

касающиеся их сотрудников 

 
Показатель результативности Основные составляющие показателя 

Достижение целей Подчинённые способны последовательно до-
стигать целей 

Вовлечённость сотрудников 
Создание позитивной рабочей атмосферы 
и поддержание благополучия своих подчинён-
ных 

Профессиональное развитие 
Инвестирование в профессиональное развитие 
своих подчинённых, рост и продвижение под-
чинённых по карьерной лестнице 

Сотрудничество и команд-
ная работа 

Поощрение командной работы и сотрудниче-
ства среди своих подчинённых 

Инновации и креативность Поощрение инновационного мышления 
и навыков решения проблем 

Коммуникация и обратная 
связь 

Установление открытых каналов связи и обес-
печение регулярной обратной связи своим 
подчинённым 

Источник: составлено автором. 
 
Заключение 

В общем и целом, успех подчинённых может служить показателем 
результативности работы государственных служащих-руководителей. 
Если подчинённые последовательно достигают своих целей, демонстри-
руют высокую удовлетворённость работой, хорошо работают в ко-
манде, испытывают профессиональный рост, демонстрируют иннова-
ции и получают эффективное общение, это указывает на результативное 
лидерство государственного служащего. 

Мы выявили, что результативность менеджера и её индикаторы — 
это комплексный конструкт со своими особенностями и связями в раз-
ных сферах. Более того, учёные выделяют дополнительный показатель, 
который влияет на уже рассмотренные индикаторы — эмоциональный 
интеллект менеджера. Эмоциональный интеллект поддерживает всю си-
стему организации, начиная от работы менеджеров и заканчивая общей 
результативностью компании [2]. Деятельность может быть ориентиро-
вана на результат только в том случае, если лица, принимающие реше-
ния, полностью контролируют свои чувства и эмоции, чувства и эмоции 
своих сотрудников, и могут реализовать возможности, когда они пред-
ставляются [10].  

Таким образом, мы выявили основные показатели результативно-
сти менеджера (см. рисунок). Доказали, что менеджера-лидера отличает 
такой индикатор как “удовлетворённость и вовлечённость сотрудни-
ков”. Этот индикатор указал на то, что в показателях результативности 
руководителя-лидера есть показатели успеха подчинённых. Наш тезис 
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о том, что успех подчинённых является показателем результативности 
руководителя-лидера был подтверждён. Затем, выявлены показатели 
успеха подчинённых, а следовательно, и результативности менеджера-
лидера. Более того, отмечено, что для повышения результативности ли-
деру необходимо использовать эмоциональный интеллект. 

 

 
Источник: составлено автором. 

 
Показатели результативности руководителя-лидера  

в сфере государственного и муниципального управления 
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Аннотация 

В данной статье исследуется эволюция подхо-

дов к определению понятия и видов экоиннова-

ций и экоинновационной деятельности предпри-

ятий. Кроме того, в работе подчёркивается 

важность экоинновационной деятельности 

в смягчении негативного воздействия экономи-

ческой деятельности на окружающую среду. 

Посредством всестороннего изучения экоинно-

ваций и экоинновационной практики исследова-

ние призвано внести вклад в продолжающийся 

дискурс об устойчивом развитии и сохранении 

окружающей среды в бизнес-секторе. Уточнено 

понятие экоинноваций и их классификация с учё-

том жизненного цикла экоинновации. Дано 

определение экоинновационной деятельности 

предприятий. 
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in the business sector. The concept of eco-innovation and its classification has been 

clarified, considering the life cycle of eco-innovation. A definition of eco-innovative 

activity of enterprises is given. 
 

Введение 

Быстрое развитие мировой экономики и увеличение объёмов про-
изводства и потребления создают препятствия для восстановления окру-
жающей среды. Это привело к современному экологическому кризису: 
изменению климата, истощению невозобновляемых ресурсов и загряз-
нению окружающей среды. Для обеспечения успешного развития необ-
ходимо поддерживать устойчивый экономический рост и высокий уро-
вень жизни населения с минимальной нагрузкой на окружающую среду, 
что требует перехода к устойчивому развитию. Государственные и меж-
дународные организации всё чаще принимают законодательные и регу-
ляторные меры в области экологии и устойчивости. Для следования 
принципам устойчивого развития компании в различных странах ак-
тивно разрабатывают и внедряют экоинновации. 

Экоинновации направлены на достижение более устойчивого раз-
вития, при этом их результаты должны приносить пользу окружающей 
среде помимо инновационных достижений. Предприятия играют важ-
ную роль в этом процессе, и оценка их экоинновационной деятельности 
помогает определить их вклад в устойчивое развитие и понять, 
насколько они соответствуют экологическим целям. 

Вопрос изучения внедрения экоинноваций предприятиями до-
вольно широко исследуется в научной литературе, однако степень изу-
ченности различных аспектов варьируется. Проблема изученности тео-
рии экоинноваций связана с относительной новизной этого междисци-
плинарного направления исследований, а также со сложностью и мно-
гоаспектностью самого феномена экоинноваций. Существует множе-
ство определений экоинноваций в зависимости от контекста и подхода. 
Консенсус в понимании базовых концепций ещё не достигнут полно-
стью. Предложено много классификаций экоинноваций по типам, сте-
пени новизны, областям применения и т.д. Отсутствует общепринятая 
систематизация. 

Цель данного исследования — уточнить понятие и классификации 
экоинноваций и экоинновационной деятельности. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Для понимания сущности категории “экоинновации” рассмотрим 
эволюцию подходов к определению содержания этого понятия, пред-
ставленную на рис. 1. 

Понятие экоинноваций претерпело изменения со временем, отра-
жая изменение подходов к решению экологических проблем и достиже-
нию устойчивого развития. На ранних этапах развития этой концепции, 
обычно, экоинновации ассоциировались с разработкой и внедрением 
экологически чистых технологий и продуктов, направленных на умень-
шение негативного воздействия на окружающую среду. Это понимание 
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сосредотачивалось на экологической эффективности и уменьшении эко-
логического следа предприятий. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Источник: составлено автором. 
 

Рис. 1. Эволюция подходов к определению содержания  
понятия “экоинновации” с 1990 г. по наст. время 

 
Одно из первых упоминаний понятия экоинноваций в научной ли-

тературе содержится в книге К. Фасслера и П. Джеймса: “Новые про-
дукты и процессы, которые приносят ценность для клиентов и бизнеса, 
но значительно снижают воздействие на окружающую среду” [8].  

Существует множество определений экоинноваций. Одно из них 
утверждает, что экоинновации представляют собой новые или изменён-
ные процессы, оборудование, продукты, технологии и системы управле-
ния, направленные на снижение или предотвращение негативного воз-
действия на окружающую среду [10,17]. Экологическая выгода, в срав-
нении с аналогичными альтернативами, является ключевым элементом, 
который также определяет концепцию экологических технологий, ис-
пользуемую в ETAP (План действий Европейской комиссии по экологи-
ческим технологиям). 

С течением времени концепция экоинноваций стала более обшир-
ной, включая не только технологические новшества, но и инновации 
в процессах, услугах, бизнес-моделях и социальных аспектах. Основ-
ным изменением стал переход от простого сокращения негативного воз-
действия на окружающую среду к созданию положительного воздей-
ствия и получению выгоды. 

Согласно К. Реннингсу, Р. Кемпу, А. Арунделу и Р. Кемпу, экологи-
ческие инновации могут быть определены как производство, примене-
ние или исследование товаров, услуг, производственных процессов, ор-
ганизационной или управленческой структуры или методов ведения 
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бизнеса, новых для предприятия или клиента [2, 10, 17]. Основная 
цель — уменьшение экологических рисков, уменьшение загрязнения 
и улучшение использования ресурсов по сравнению с альтернативами. 

М. Андерсен предлагает создание стоимости путём инноваций, 
способных приносить “зелёный” доход на рынок, уменьшая воздействие 
на окружающую среду и принося пользу предприятиям. Это включает 
создание новых рыночных сегментов, продуктов и услуг, или процессов, 
с акцентом на социальных, экологических или устойчивых аспектах [1]. 

А. Рид и М. Медзински дополняют определение, говоря о создании 
новых и конкурентоспособных продуктов, процессов, систем, услуг 
и процедур, направленных на удовлетворение человеческих потребно-
стей и улучшение качества жизни, при минимальном использовании 
природных ресурсов и выбросе токсичных веществ [16]. Концепция, 
предложенная Р. Кемпом и П. Пирсоном, схожа, указывает на производ-
ство, освоение или исследование продуктов, процессов, услуг или мето-
дов управления, которые новы для предприятия и приводят к уменьше-
нию экологических рисков и загрязнения [11]. 

Организация экономического сотрудничества и развития предла-
гает более широкое определение: “Экоинновация представляет собой 
инновацию, которая уменьшает воздействие на окружающую среду, 
независимо от преднамеренности этого воздействия” [14]. 

Дж. Каррильо Эрмосилья и др. определяют экоинновации как про-
цесс системных, технологических и (или) социальных изменений, 
направленных на улучшение состояния окружающей среды [4, 5]. Все 
эти определения, предложенные с 1996 по 2009 г., могут различаться по 
формулировке, но они все охватывают экологический аспект и отражают 
два основных последствия экоинноваций: снижение негативного воз-
действия на окружающую среду и более эффективное использование ре-
сурсов. 

Отечественные исследователи также тщательно изучают экоинно-
вации и их влияние на решение экологических проблем. Основным ас-
пектом экоинноваций, подчёркиваемым российскими учёными, явля-
ется их минимальное негативное воздействие на окружающую среду. 
А. Маркина и А. Мещанов отмечают, что экоинновации направлены на 
разработку новых продуктов и услуг с минимальным негативным воз-
действием на окружающую среду, которые удовлетворяют потребности 
населения [25]. Согласно мнению О. Митяковой и Н. Егоровой, экоин-
новации, подобно другим видам инноваций, представляют собой новые 
элементы (товары, услуги, бизнес-процессы и т.д.), которые, после внед-
рения, должны привести к увеличению стоимости предприятия на 
рынке и созданию дополнительной ценности, при этом уменьшив нега-
тивное воздействие на окружающую среду [23]. Некоторые отечествен-
ные исследователи учитывают связь экоинноваций с технологическими 
процессами. Согласно мнению Э. Садыковой и Г. Очировой, экоиннова-
ции играют важную роль в поддержании баланса между интенсивным 
развитием технологических процессов в экономике и обеспечением эко-
логической безопасности общества [26]. Согласно определению 
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Сегодняшнее понимание экоинноваций предполагает комплекс-
ный подход, включающий анализ экологических, экономических и со-
циальных факторов. Это подход привлекает внимание к решению слож-
ных экологических проблем через инновационные методы, учитывая 
интересы всех заинтересованных сторон и стремясь к устойчивому раз-
витию. 

Сегодня всё более распространено общественное и политическое 
признание важности развития экоинноваций. Например, в декабре 
2011 г. Европейская комиссия представила План действий по экоиннова-
циям (EcoAP), который не ограничивается просто “зелёными” техноло-
гиями, а способствует развитию широкого спектра экоинновационных 
процессов, продуктов и услуг. Внимание к экологическим аспектам ин-
новаций становится всё более значимым, поскольку компании всё 
больше осознают последствия своей деятельности и стремятся к соци-
альной ответственности [7]. 

Хотя большинство определений учитывают воздействие иннова-
ций на окружающую среду, на практике такие организации, как Евро-
пейская комиссия, Европа ИННОВА, ОЭСР и Обсерватория экоинно-
ваций, определяют экоинновации на основе намерений модернизатора, 
что мотивирует или побуждает такого модернизатора внедрять экоин-
новации. 

Соответствующие аспекты определения “экоинновации” разными 
авторами представлены в табл. 1. 

Несмотря на различные позиции авторов этих определений, боль-
шинство из них имеют схожие суждения по данному вопросу, выделим 
основные черты экоинноваций:  

– характерной особенностью экоинноваций является связь с новиз-
ной, заменой или изменением; 

– экологическое улучшение — экоинновации представляют собой 
инновационные решения, разработанные с расчётом на благоприятное 
воздействие на экологическую ситуацию посредством снижения 
нагрузки на природу, бережного обращения с ресурсами и предотвраще-
ния климатических изменений; 

    
 

– эффективность ресурсов: способность сокращать потребление 
ресурсов или использовать их более эффективно. 

Прежде чем дать своё определение термину “экоинновация” отме-
тим, в чём, по нашему мнению, заключаются недостатки существующих 
трактовок:  

– трактовка сущности экоинновации как видов инновации: техно-
логия, продукт, услуга и др.; 

 

 – экоинновации приносят ряд положительных эффектов не только 
субъектам экоинновационной деятельности, но и обществу в целом;

С. Бобылева и В. Захарова, экоинновации представляют собой новые 
технологии, которые обладают энергоэффективностью, способностью 
экономить энергию и ресурсы, и способствуют переходу к новому тех- 
нологическому укладу [20].
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Таблица 1 
Отличительные аспекты определения термина “экоинновации”  

российских и зарубежных авторов с 1990 г. по настоящее время 

 
Автор Отличительный аспект определения 

Фасслер К. и Джеймс П., 1996 Новизна; снижение нагрузки на окружающую среду 
Вайцзекер Ф., 1998 Сокращение использования природных ресурсов 
Клеммер и др., 1999 Новизна; снижение нагрузки на окружающую среду 

Хеммельскамп Дж., 2000 Снижение нагрузки на окружающую среду и восста-
новление ресурсов 

Европа ИННОВА, 2006 
Новизна; социальная перспектива; сокращение ис-
пользования природных ресурсов; перспектива жиз-
ненного цикла 

Реннингс К., 2000 Экологическая устойчивость 
Чартер М. и Кларк Т., 2007 Экологическая устойчивость 

Кемп Р. и Пирсон П., 2007 Новизна; снижение нагрузки на окружающую среду; 
перспектива жизненного цикла 

Европейская комиссия, 2007 Новизна; перспектива жизненного цикла 

Лефлайв Х., 2008 
Новизна; социальная перспектива; сокращение ис-
пользования природных ресурсов; снижение выделе-
ния токсичных веществ 

Ольтра В. и Сен-Жан М., 2009 Новизна. Экологическая устойчивость 

ОЭСР, 2009 
Снижение нагрузки на окружающую среду; намерен-
ная или непреднамеренная мотивация; социальная 
перспектива 

Каррильо-Эрмосилья Дж. 
и др., 2010 

Экологические показатели; намеренная или непред-
намеренная мотивация; снижение нагрузки на окру-
жающую среду 

Бобылев С. и Захаров В., 2012 
Новизна; сокращение использования природных ре-
сурсов; намеренная или непреднамеренная мотива-
ция 

Экоинновационная обсервато-
рия, 2013 

Новизна; сокращение использования природных ре-
сурсов; снижение выделения токсичных веществ; 
перспектива жизненного цикла 

Саркар А., 2013 
Новизна; снижение выделения токсичных веществ; 
намеренная или непреднамеренная мотивация; соци-
альная перспектива 

Митякова О. и Егорова Н., 
2015 

Новизна; снижение выделения токсичных веществ; 
намеренная или непреднамеренная мотивация 

Маркина, А. Газизова О., 2016 Новизна; снижение выделения токсичных веществ; 
намеренная или непреднамеренная мотивация 

Маркина А. и. Мещанов А., 
2017 

Новизна; снижение нагрузки на окружающую среду; 
социальная перспектива 

Варавва М., 2017 Новизна; снижение нагрузки на окружающую среду; 
социальная перспектива 

Садыкова Э. и Очирова Г., 
2017 

Снижение нагрузки на окружающую среду; социаль-
ная перспектива 

Форма № 4 – Инновация, 
2020 

Новизна; снижение выделения токсичных веществ; 
намеренная или непреднамеренная мотивация 

Источник: составлено автором. 
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– отсутствие акцента на “жизненный цикл экоинновации”. Концеп-
ция жизненного цикла экоинноваций представляет собой ценный анали-
тический инструмент, способствующий пониманию и управлению ин-
новационными процессами, направленными на обеспечение устойчи-
вого развития. Рассматривая различные стадии создания и реализации 
экологически ориентированных инновационных решений, данный под-
ход даёт возможность оценивать и повышать их экологическую эффек-
тивность на протяжении всего жизненного цикла — от зарождения идеи 
до внедрения и использования готового продукта или процесса. 

На основе перечисленных определений мы предложили собствен-
ное определение экоинноваций — конечный результат экоинновацион-
ной деятельности предприятия, направленной на удовлетворение кон-
кретных общественных потребностей, ориентированной на выполнение 
задач устойчивого развития на протяжении всего жизненного цикла эко-
инновации (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено автором. 
 

Рис. 2. Составляющие элементы определения  
понятия “экоинновации” 
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 А. Арадел и К. Кемп, а также К. Кемп и Т. Фоксон, предлагают 
классификацию экоинноваций на основе их целей внедрения [2, 10]. 
Эта классификация позволяет сосредоточиться на конкретных мотивах 
и выгодах, связанных с каждой категорией. В то же время эти цели могут 
пересекаться и взаимодействовать. Также эти цели могут пересекаться 
и быть взаимосвязаны.

 Для данного исследования мы сосредоточимся на вопросах типо- 
логии и систематизации экоинноваций. Научная литература в настоящее 
время не предлагает единого подхода к классификации экоинноваций. 
Поскольку различные типы экоинноваций, выделенные на основе раз- 
личных критериев, могут дублироваться, мы выявили наиболее значи- 
мые признаки для классификации, что позволяет систематизировать со- 
вокупность экоинноваций (табл. 2).
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и понять область проблемы, хотя важно учитывать возможные ограни-
чения и гибкость этой системы, а также необходимость периодического 
обновления в соответствии с изменениями в индустрии [24]. 

Таблица 2 
Виды экоинноваций по классификационным признакам,  

систематизированным автором на основе трудов  

отечественных и зарубежных учёных 

 
 Классификационный признак Вид экоинновации 

По сроку окупаемости 
– Долгосрочные, 
– среднесрочные, 
– краткосрочные 

По степени воздействия 
процесса переработки  
отходов на экосистему 

– Желательные, 
– допустимые, 
– недопустимые 

По темпу переработки  
отходов 

– Опережающие. 
– сдерживающие, 
– отстающие 

По количественному 
уровню не переработанного 
отхода 

– Полные, 
– частичные, 
– консервирующие, 
– утилизационные 

По степени воздействия 
остатков продуктов 
переработки на экосистему 

– Зелёные, 
– жёлтые, 
– оранжевые,  
– красные 

 По целям внедрения 

– Инновации, осуществляемые с целью защиты 
экосистем, 

– организационные экоинновации, 
– производство экологически чистых продуктов 

и услуг, направленных на защиту экосистемы, 
– инновации экосистем 

В зависимости  
от технологических  
параметров 

– Экологические технологии, 
     

    
     

      
– инновации в продуктах и услугах, принося-

щие экологические выгоды: новые или эколо-
гически улучшенные продукты и экологиче-
ски полезные услуги, 

– инновации в зелёной системе 

По результатам применения  
– Экономические, 
– экологические, 
– социальные 

По жизненному циклу 
– Экоинновации на этапе ввода в систему, 
– экоинновации на этапе использования, 
– экоинновации на этапе вывода из системы 

Источник: составлено по [2, 10, 24, 26, 28]. 

– организационные инновации для окружающей
 среды: внедрение организационных методов
 и систем управления для решения экологиче-
 ских проблем в производстве и продукции,
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В работе Н. Яшаловой предложена классификация экоинноваций 
на основе результатов их применения, с учётом эффектов в трёх направ-
лениях устойчивого развития: экономическом, экологическом и соци-
альном [28]. Этот подход обращает внимание на конкретные аспекты ин-
новаций, такие как технологии, процессы или социальные изменения, 
их влияние на окружающую среду и устойчивое развитие. Тем не менее, 
некоторые экоинновации могут обладать пересекающимися характери-
стиками и не строго ограничиваться одним типом. 

Мы предложили собственную классификацию экоинноваций, ос-
нованную на синтезе и обобщении множества исследований и практи-
ческого опыта в области устойчивого развития и экоинноваций, в основе 
которой лежит признак “стадия жизненного цикла экоинновации”: 

– экоинновации на этапе входа в систему. К этой категории отно-
сятся экоинновации, которые фокусируются на интеграции экологиче-
ских аспектов в процесс проектирования продуктов или услуг. Основная 
цель — минимизировать негативное воздействие продукта на окружаю-
щую среду на начальных стадиях его жизненного цикла, включая сырь-
евую добычу, производство, упаковку и транспортировку; 

– экоинновации на этапе использования связаны с оптимизацией 
использования ресурсов и сокращением негативного воздействия на 
окружающую среду во время эксплуатации продукта. Включает в себя 
технологии, направленные на энергосбережение, улучшение эффектив-
ности использования ресурсов и снижение выбросов; 

– экоинновации на этапе выхода связаны с разработкой процессов 
и технологий, направленных на переработку или утилизацию продуктов 
и отходов после их использования. Цель состоит в минимизации отходов 
и переработке вторичных ресурсов для производства новых продуктов 
или материалов. 

Такая классификация помогает выявить разнообразные аспекты 
экологического воздействия продукта и ключевые направления для ин-
новаций, а также направить усилия на этапы жизненного цикла 
с наибольшим потенциалом для повышения экологической производи-
тельности.  

Различия между разными классификациями экоинноваций заклю-
чаются в их характеристиках, охвате отраслей, структуре и актуально-
сти, что может соответствовать различным сценариям и целям иннова-
ций. Все эти классификации направлены на то, чтобы понять, как инно-
вации воздействуют на окружающую среду и способствуют её сохране-
нию и улучшению. Различные подходы к классификации экоинноваций 
играют значимую роль в организации и понимании деятельности в об-
ласти экологических инноваций. 

В нашем определении экоинноваций (рис. 2) прежде всего экоин-
новация определяется как “конечный результат экоинновационной дея-
тельности предприятия”. В связи с этим целесообразно рассмотреть по-
нятие “экоинновационная деятельность предприятия”. 

В отечественной и зарубежной литературе представлены различ-
ные определения понятия “экоинновационная деятельность” (табл. 3). 
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Однако определение экоинновационной деятельности предприятия 
редко встречается — в основном авторы исходят из определения инно-
вационной деятельности, дополняя его “снижением негативного воздей-
ствия на окружающую среду”. 

Таблица 3 
Существующие трактовки термина “экоинновационная деятельность” 

российских и зарубежных авторов 

 
Автор Год Определение 

ASEI  2015 

Деятельность, которая позволяет оценить 
уровень коммерциализации зелёных техноло-
гий, участие предприятий в экологических 
системах менеджмента, вклад возобновляе-
мой энергии, динамику экопатентов 

Ботеновская Е., 
Бычкова Е.  2017 

Деятельность организаций в области сниже-
ния материало- и энергоёмкости на единицу 
выпускаемой продукции, интенсивности пар-
никовых выбросов 

Аленкова И.  2020 

Инновационная деятельность предприятия, 
направленная на сокращение негативного 
влияния на окружающую среду и сохранение 
экологических ресурсов общества 

Николова-Алексиева В., 
Алексиева И., 
Валева К., 
Петрова М  

2022 

Деятельность, связанная с созданием моделей 
бизнес-структур, которые заботятся об окру-
жающей среде за счёт снижения интенсивного 
использования продуктов и услуг и в то же 
время способствуют построению конкуренто-
способных и эффективных компаний 

Источник: составлено автором по [3, 13, 19, 21]. 
 
На основе приведённых определений выделим основные черты 

экоинновационной деятельности: 
– экоинновационная деятельность — это процесс; 
– во всех определениях подчёркивается основная задача экоинно-

вационной деятельности — уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду, рациональное использование ресурсов и обеспече-
ние экологической стабильности; 

– экоинновационная деятельность представляет собой широкий 
спектр мер и процессов, связанных с созданием, внедрением и исполь-
зованием инновационных решений. Она требует всестороннего подхода, 
учитывающего взаимосвязи и взаимодействия между различными эле-
ментами, системами и заинтересованными сторонами. Речь идёт о ком-
плексных усилиях по развитию инноваций, направленных на охрану 
окружающей среды. 

Хотя понятие экоинновационной деятельности имеет значимость 
и полезно для описания и анализа устойчивого развития предприятий, 
анализ показал следующее: 
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− не существует единого подхода к определению содержания поня-
тия: множество определений и трактовок “экоинновационной деятельно-
сти” приводит к неоднозначности и несогласованности в его применении. 
Разные исследователи и организации могут подходить к этому термину 
с разных точек зрения, что затрудняет сравнение и анализ данных; 

− присутствует субъективность в оценке: определение “экоиннова-
ционной деятельности” остаётся на усмотрение исследователей или ор-
ганизаций, что может привести к субъективным оценкам и различным 
трактовкам. Это усложняет объективное измерение и сравнение такой 
деятельности между различными предприятиями или отраслями; 

− сконцентрированность на технологии: некоторые определения 
“экоинновационной деятельности” сосредотачиваются исключительно 
на технологических инновациях, таких как новые экологически чистые 
продукты или процессы. В то же время другие аспекты, такие как соци-
альные инновации, изменение бизнес-моделей или изменение потреби-
тельского поведения, могут быть недостаточно учтены. 

В рамках нашего исследования под экоинновационной деятельно-
стью понимается процесс, связанный с разработкой, внедрением и при-
менением экоинноваций, который включает не только создание и внед-
рение конкретных экоинноваций, но и проведение исследований, разра-
ботку стратегии, планирование, управление проектами, коммерциализа-
цию, маркетинг, обучение и другие аспекты, необходимые для успешной 
реализации и применения экоинноваций. 

 
Заключение 

В статье подчёркивается важность изучения различных видов эко-
инноваций и их влияния на предприятия для определения шагов, необ-
ходимых для достижения устойчивого развития. Компании, занимаю-
щиеся экоинновационными практиками, могут продемонстрировать со-
циальную ответственность, укрепить свои позиции на рынке и внести 
вклад в более устойчивое будущее. В работе рассматривается эволюция 
подходов к определению понятия экоинноваций и экоинновационной 
деятельности предприятий, а также подчёркивается важность такой де-
ятельности для смягчения негативного влияния экономики на окружаю-
щую среду. Внесён вклад в дискуссию об устойчивом развитии и защите 
окружающей среды в бизнес-секторе посредством всестороннего изуче-
ния экоинноваций. В работе уточняется определение экоинноваций, 
предлагается их классификация с учётом жизненного цикла и даётся 
определение экоинновационной деятельности предприятий. 
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Аннотация 

Северо-Восточный регион Китая, состоящий из 

провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, в по-

следние десятилетия сталкивается с экономи-

ческими трудностями и спадом. В данном иссле-

довании с помощью количественного анализа 

данных панели Индекса инновационного пред-

принимательства в китайских регионах (IRIEC) 

Пекинского университета оценивается состоя-

ние инновационного предпринимательства в Се-

веро-Восточном регионе. Установлено, что уро-

вень инновационного предпринимательства 

в регионе в целом имеет рост. Примечательно, 

что уровень инновационного предприниматель-

ства в провинции Ляонин выше среднего уровня 

по стране, в то время как в соседних провинциях 

Северо-Восточного региона — Цзилинь и Хэй-

лунцзян — ниже среднего, что снижает общий 

уровень региона. Уровень инновационного пред-

принимательства в различных провинциях реги-

она показывает разнообразие, но не демонстри-

рует согласованности с уровнем экономиче-

ского роста. 
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region through quantitative analysis of Peking University's Regional Innovative 

Entrepreneurship Index of China (IRIEC) panel data. It has been established that 

the level of innovative entrepreneurship in the region as a whole is growing. It is 

noteworthy that the level of innovative entrepreneurship in Liaoning Province is 

above the national average, while in the neighboring provinces of the Northeast 

region — Jilin and Heilongjiang — below average, which reduces the overall region 

level. The level of innovative entrepreneurship varies across provinces within the 

region, but it does not show consistency with the level of economic growth. 
 

Введение 

Китай является мировой державой с второй по величине экономи-
кой в мире. Однако в процессе развития по различным причинам также 
существует проблема неравномерного регионального развития. Нацио-
нальное статистическое бюро Китая делит регионы следующим обра-
зом: Северный Китай, Северо-Восточный Китай, Восточный Китай, 
Центрально-Южный Китай, Юго-Западный Китай и Северо-Западный 
Китай [1]. При этом экономические районы обозначены так: Северо-Во-
сточный регион (далее — СВР), Северное побережье, Восточное побе-
режье, Южное побережье, Центральный бассейн Хуанхэ, Центральный 
бассейн Янцзы, Юго-Западный регион и Большой Западный регион. Се-
веро-Восточный регион Китая, также известный как Дунбэй, включает 
в себя три провинции — Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, что основано 
на их географическом положении. Вне зависимости от того, какое деле-
ние используется — географическое или экономическое — СВР в Китае 
включает провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. 

Исторически после основания Нового Китая при поддержке Со-
ветского Союза СВР стал колыбелью китайской промышленности, где 
развитие тяжёлой промышленности было особенно активным, служа 
важной базой тяжёлой промышленности в то время в Китае. Но после 
2000 г. темпы экономического роста постепенно замедлились, что резко 
отличало экономический статус региона от дореформенного. Государ-
ство осознало эту проблему и в 2003 г. предложило стратегию оживле-
ния Северо-Востока1, целью которой было стимулирование быстрого 
экономического развития региона, однако это мероприятие явно не 
смогло значительно улучшить ситуацию с упадком, с которым столк-
нулся регион.  

СВР занимает примерно 8,4% общей площади Китая. В 2003 г. 
доля ВРП СВР составляла примерно 8,5% от общего ВВП страны, но 
к 2022 г. она упала до 4,8% (рис. 1).  

Наблюдается отток населения из СВР: доля населения, приходя-
щегося на этот регион, снизилась с 8,3% в 2003 г. до 6,8% в 2022 г. 
(рис. 2), численность уменьшилась примерно на 10,85 млн чел. 

 
1 Стратегия оживления Северо-Востока, начатая в 2003 г., направлена на уско-

рение экономического развития и модернизацию промышленного базиса региона. Эта 
инициатива включает в себя привлечение инвестиций, развитие высоких технологий 
и улучшение социальной сферы, чтобы повысить качество жизни населения. — URL: 
https://baike.baidu.com/item/振兴东北/7120207?fr=ge_ala. 
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Источник: составлено автором по [1]. 

 

Рис. 1. Доля ВРП СВР в общем ВВП Китая, % 
 

               
Источник: составлено автором по [1]. 

 
Рис. 2. Доля населения СВР  

в общей численности населения Китая, %  
 
ВРП на душу населения в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь по-

стоянно остаётся ниже среднего уровня по стране, и разрыв усиливается 
(рис. 3). Уровень ВРП на душу населения в провинции Ляонин до 2014 г. 
был чуть выше среднего уровня по стране, но после 2014 г. начал сни-
жаться и разрыв также постепенно увеличивается. 

    
    

    
    

  
 

    
 

Учёные провели исследования инноваций и предпринимательства 
в СВР и было выявлено, что промышленные предприятия СВР сталки-
ваются с проблемами, такими, как недостаточные инвестиции в соб-
ственные инновации, низкая производительность инноваций, отсут-
ствие инновационной деятельности у большинства промышленных 
предприятий, а также нерациональное распределение инновационной 

 Значительные достижения китайской экономики ключевым обра- 
зом обусловлены принятием политики реформ и открытости, переходом 
от плановой экономики к рыночной, поощрением развития частного 
сектора и предпринимательской деятельности. С начала экономических 
реформ в 1980-е годы Китай активно развивал предпринимательство, 
что стало одним из ключевых факторов его впечатляющего экономиче- 
ского роста. Исследования подтверждают, что предпринимательство иг- 
рает важную роль в экономическом развитии страны, стимулируя инно- 
вации и способствуя экономическому прогрессу [2–4].
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активности [5, 6]. В СВР существенно недостаточно среды для иннова-
ций и предпринимательства, а также поддержки со стороны государ-
ственной политики. Несмотря на наличие образовательных и научных 
ресурсов, они не используются в полной мере для стимулирования ин-
новаций и предпринимательства [7]. Политическая поддержка, хотя 
и охватывает создание экосистемы инноваций и предпринимательства, 
а также улучшение соответствующих правил, требует усиления своей 
полноты и координации [8]. Проблемы экономической структуры и не-
достаток человеческого капитала серьёзно ограничивают развитие ин-
новаций и предпринимательства в регионе. Структурная перестройка 
экономики и модернизация промышленности, особенно переход к инду-
стриям, интенсивно использующим знания, считаются ключевыми для 
стимулирования региональных инноваций и предпринимательства [9]. 
Проблемы в недостаточности человеческого капитала и интеграции об-
разовательных ресурсов требуют решения через реформу образования 
для улучшения подготовки предпринимательских кадров и способно-
стей к техническим инновациям [10].  

 

 
 

Рис. 3. Динамика ВРП на душу населения в СВР и его провинциях 
в сравнении с ВВП на душу населения КНР за 2003–2022 гг., юаней1 
 
Несмотря на ценные выводы существующих исследований, боль-

шинство из них опирается на макроэкономические данные и количе-
ственный анализ, не предоставляя общей научной оценки уровня инно-
ваций и предпринимательства. Кроме того, исследования в основном со-
средоточены на воздействии среды, политики и человеческого капитала 
на региональные инновации и предпринимательство, а также на инно-
вационную деятельность крупных предприятий, но недостаточно 

 
1 Данные выше взяты с официального сайта Национального статистического 

управления Китая. 
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анализируют внутрирегиональные различия. Также не указывается 
связь между уровнем инноваций и предпринимательства и экономиче-
ским ростом региона. 

Цель статьи — оценка уровня инновационного предприниматель-
ства СВР и его провинций, выявление существующих разрывов и вы-
движение гипотез о проблемах в области инноваций и предпринима-
тельства в регионе. Углубить понимание взаимосвязи между инноваци-
ями, предпринимательством и экономическим ростом, особенно в кон-
тексте регионального развития. 

 
Теоретический обзор и исследовательские гипотезы 
В 1912 г. американский экономист Йозеф Шумпетер впервые 

предложил концепцию инноваций в своём труде “Теория экономиче-
ского развития”. Он рассматривал инновации как основной движущий 
фактор экономического развития, проявление предпринимательского 
духа и причину конкуренции на рынке и экономических циклов [11]. 
Питер Друкер в своём труде 1985 г. “Инновации и предприниматель-
ство” подчёркивал ключевую роль предпринимательства в экономиче-
ском росте. Он ввёл понятие “предпринимательская экономика”, указы-
вая на то, что в такой экономической модели большое количество новых 
и растущих малых и средних предприятий способствует динамике и ро-
сту экономики за счёт инноваций и чуткости к рыночным измене-
ниям [12]. 

С одной стороны, предпринимательская деятельность приводит 
к созданию предприятий, которые предоставляют рабочие места и тем 
самым способствуют экономическому росту, с другой стороны, пред-
принимательство не только создаёт рабочие места, но и, что более 
важно, через инновации в знаниях способствует трансформации тради-
ционных отраслей и появлению новых отраслей, что, в свою очередь, 
приводит к созданию нового рыночного спроса и новых рабочих мест, 
стимулируя экономический рост через промышленное обновление. 

Инновационное предпринимательство, являясь важной частью со-
временной экономики, особо акцентирует на создании и применении 
новых знаний. Исследования Ф. Малерба и других учёных показывают, 
что такое предпринимательство не ограничивается только созданием 
предприятий, но и существенно способствует техническим и рыночным 
инновациям, тем самым двигая экономическое развитие вперёд. Этот 
тип предпринимательской деятельности характеризуется высоким уров-
нем технических инноваций, степенью коммерциализации и интенсив-
ностью знаний, и является ключом к трансформации традиционных 
и возникновению новых отраслей [13]. 

Большинство исследований подтверждают, что способность к ин-
новационному предпринимательству оказывает положительное влия-
ние на региональное экономическое развитие. Пол Ромера подчёрки-
вает, что технологические инновации являются основой экономиче-
ского роста. Его теория демонстрирует связь между научно-исследова-
тельской деятельностью и долгосрочным экономическим ростом [14]. 
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Дальнейшие эмпирические исследования, такие, как работы Ли Хон-
бина и других, также показали, что предпринимательский дух и иннова-
ционная активность играют активную роль в развитии региональной 
экономики, обнаружив, что регионы с высокой концентрацией предпри-
нимательского духа испытывают более быстрый экономический 
рост [15]. 

В дополнение к вышеупомянутым исследованиям, Ван Любин 
в своих работах обнаружил, что инновационные способности и пред-
принимательская активность действительно способствуют росту регио-
нальной экономики, хотя этот стимулирующий эффект может быть сла-
бым. Он также отмечает, что взаимосвязь между этими факторами и эко-
номическим ростом проявляется неодинаково в разных регионах, при-
чём влияние более заметно в экономически развитых восточных регио-
нах, чем в центральных и западных [16]. 

Однако, несмотря на многочисленные доказательства положитель-
ного влияния инновационного предпринимательства на экономический 
рост, существуют исследования, указывающие на потенциально отрица-
тельные аспекты этой связи. Например, в связи с рисками, связанными 
с инновациями, многие исследовательские и разработочные мероприя-
тия стремятся к более низким затратам на инновации, а не к высокоза-
тратным, что может замедлить экономический рост [17]. Кроме того, 
статистический анализ данных 28 провинций Китая за 1996–2011 гг. по-
казал, что существует отрицательная корреляция между уровнем техно-
логических инноваций и уровнем интенсивности экономического роста, 
что свидетельствует о том, что не все типы технологических инноваций 
способствуют экономическому развитию [18]. 

Инновационное предпринимательство подвержено влиянию мно-
жества факторов, таких как размер населения, общий экономический 
объём, типы отраслей и региональная культура, что приводит к неодно-
родности его ростового эффекта в пространственном аспекте. Исследо-
вания показывают, что экономически и демографически плотно насе-
лённые районы обладают благоприятными условиями для предприни-
мательства, особенно для предпринимательства высокого качества. Ис-
следование Фрича и Мюллера в западной части Германии выявило, что 
эффект от создания рабочих мест благодаря предпринимательской дея-
тельности в экономически и демографически плотно населённых райо-
нах значительно выше, чем в районах со средней и низкой плотностью 
населения. Основной причиной более высокого эффекта от создания ра-
бочих мест в таких районах является интенсивная конкуренция и боль-
шое количество инновационных предприятий [19]. Баптиста и Прето об-
наружили, что знаниевое предпринимательство создаёт больше рабочих 
мест, и в экономически и демографически плотно населённых районах 
такого рода предпринимательство не только более распространено, но 
и развивается быстрее, тогда как эффект от создания рабочих мест бла-
годаря неинновационному предпринимательству в этих районах оказы-
вается несущественным [20]. 
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Таким образом, гипотеза данного исследования может быть сфор-
мулирована следующим образом. 

Гипотеза. Внутри региона существуют различия в уровне инно-
вационного предпринимательства между разными провинциями: про-
винции с более высоким уровнем инновационного предприниматель-
ства демонстрируют более высокий уровень экономического развития. 

 

Дизайн исследования 
1. Выбор данных 

Для более научной оценки уровня инноваций и предприниматель-
ства, а также их важного воздействия на экономическое развитие, суще-
ствует множество организаций, занимающихся оценкой предпринима-
тельской активности и уровня инноваций. Среди многих показателей 
оценки предпринимательской активности три из них оказывают 
наибольшее воздействие: 

1 “Доклад по деловой среде” (Doing Business) (World Bank 
Group) [21].  

2. Индекс предпринимательской активности Кауфмана [22, 23]. 
3. Индекс Глобального предпринимательства (Global 

Entrepreneurship Monitor, GEM) [24]. Эти данные позволяют сравнивать 
влияние различных аспектов национальных условий для развития пред-
принимательства на интенсивность предпринимательских стартов в раз-
личных странах [25]. В оценке инновационной ситуации наиболее ре-
презентативным считается Глобальный индекс инноваций (Global 
Innovation Index, GII). 

В Китае для оценки предпринимательской активности и уровня 
инноваций одним из наиболее репрезентативных является “Отчёт об 
оценке инновационной способности регионов Китая”1. Другим значи-
мым инструментом является “Индекс инновационного предпринима-
тельства в китайских регионах” (IRIEC) [26]2.  

В данном исследовании был выбран индекс IRIEC, учитывая не-
сколько факторов: в первую очередь, этот индекс был разработан 

 
1 Этот комплексный и последовательный ежегодный исследовательский отчёт 

посвящён созданию инновационных систем в регионах Китая. Руководствуясь теорией 
региональных инновационных систем и используя методы оценки, разработанные 
группой исследователей стратегии научно-технического развития Китая, отчёт предо-
ставляет рейтинги и анализ инновационных способностей провинций (регионов, горо-
дов), предоставляя местным правительствам сведения о способности к инновациям 
в их регионах.  

2 Индекс инновационного предпринимательства в китайских регионах (IRIEC) 
был составлен Исследовательским центром больших данных в сфере предпринима-
тельства Пекинского университета, в котором, сочетая мышление и технологии боль-
ших данных, упор делался на три основных ключевых элемента: предприниматели, 
капитал и технологии. Используя полную информацию о зарегистрированных пред-
приятиях из Национальной базы данных промышленно-торговых предприятий за 
1990–2020 гг., индекс был построен по пяти факторов: количество вновь созданных 
предприятий, привлечение внешних инвестиций, привлечение венчурных инвестиций, 
количество выданных патентов и количество зарегистрированных товарных знаков.  
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Пекинским университетом и обладает авторитетностью, он использует 
данные из крупных корпоративных баз данных, охватывающих все от-
расли и масштабы предприятий на территории Китая. В отличие от за-
падных индексов, которые часто оценивают предпринимательство и ин-
новации по отдельности, IRIEC предоставляет обзор общей ситуации 
в сфере инноваций и предпринимательства. Кроме того, IRIEC сосредо-
точен на фактических показателях инновационной и предприниматель-
ской активности предприятий в регионе, а не на затратах, что обеспечи-
вает его большую объективность [27]. 

В целях оценки уровня инновационного предпринимательства 
в СВР и его провинциях использовалась база данных IRIEC Пекинского 
университета за 7 лет (с 2013 по 2020 г.), которая включает 5 факторов 
и 7 показателей (см. таблицу). 

 
Факторы и показатели данных IRIEC 

 

Фактор  Показатель  
Количество вновь созданных 
предприятий 

Количество новых зарегистрированных предприя-
тий 

Привлечение внешних  
инвестиций 

Количество новых юридических лиц, инвестирую-
щих из-за границ провинций 

Привлечение венчурных  
инвестиций 

Количество новых предприятий с венчурными ин-
вестициями 

Количество выданных патентов 

Количество новых выданных патентов на изобре-
тения 
Количество новых выданных патентов на полез-
ные модели 
Количество новых выданных патентов на дизайн 

Количество зарегистрированных 
товарных знаков 

Количество новых зарегистрированных товарных 
знаков 

Источник: составлено автором. 
 
В данной статье проводится сравнение индексных оценок провин-

ций СВР — Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян — по трём аспектам: пред-
принимательство, инновации и привлечение инвестиций, со средним 
уровнем по стране. Это позволяет более наглядно увидеть различия 
между каждой из провинций и средним значением по стране, а также 
разрыв между ними. 

В статье используются официальные данные Национального ста-
тистического управления Китая о ВРП на душу населения в качестве 
показателя экономического роста региона. ВРП на душу населения яв-
ляется одним из стандартов, широко используемых на международном 
уровне для оценки уровня экономического развития региона, и он может 
более непосредственно отражать средний уровень благосостояния насе-
ления. По сравнению с общим ВРП, он исключает влияние численности 
населения, позволяя более точно показать реальные выгоды экономиче-
ского роста и повышение уровня жизни населения, а также упрощает 
сравнение между различными регионами. 
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2. Индекс предпринимательства в регионе 

Анализ уровня регионального индекса предпринимательства поз-
воляет сделать вывод, что с 2013 г. оценки индекса предприниматель-
ства в провинции Ляонин постоянно превышают средний национальный 
уровень, в то время как оценки провинций Цзилинь и Хэйлунцзян по-
стоянно находятся ниже национального среднего. Несмотря на более 
высокие оценки Ляонина, его позиция в рейтинге не всегда была высо-
кой. Например, по оценкам индекса предпринимательства в 2020 г. 
Ляонин занял 17-е место среди 31 провинции, Цзилинь и Хэйлунцзян 
заняли 23-е и 25-е места соответственно [26]. Примечательно, что 
в 2020 г. впервые произошло снижение оценок для Ляонина и Цзилиня. 

В 2014 г. оценки предпринимательского индекса значительно вы-
росли. Это связано с реформой системы коммерческой деятельности, 
проведённой в стране в 2014 г. 

 

 
 

Рис. 4. Средняя оценка предпринимательства по стране и СВР1 
 
Основные изменения включали переход от системы регистрации 

уставного капитала к системе регистрации вкладов в уставный капитал. 
Это изменение структуры регулирования — от “тяжёлого одобрения, 
лёгкого контроля” к “лёгкому одобрению, тяжёлому контролю” — спо-
собствовало упрощению процесса регистрации и сокращению времени, 
затрачиваемого на процессы регистрации и одобрения предприятий. 
Вступление новых предприятий также отражает важные результаты 
практики инноваций и предпринимательской деятельности на рынке 
данного региона и является важным показателем оценки деловой среды 
в данной области. Это не только способствует повышению конкуренто-
способности региона, но и перераспределению ресурсов. Регионам 

 
1 Рисунок составлен на основе баллов индекса предпринимательства IRIEC, 

баллы на шкале от 0 до 100 баллов. 
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следует активизировать свои усилия в поддержке предпринимательства, 
улучшении деловой среды, повышении стимулов для предприниматель-
ства и стимулировании активности предпринимательства населения 
в целях достижения “Созидательного разрушения” в духе Шумпе-
тера [28]. 

3. Индекс инноваций в регионе 

Количество предоставленных патентов является наиболее распро-
странённым показателем оценки инновационной производительности 
[29], а регистрация товарных знаков представляет собой ещё один ти-
пичный показатель инновационного вывода. Количество предоставлен-
ных патентов и количество зарегистрированных товарных знаков в про-
винции Ляонин немного выше среднего уровня по стране, в то время как 
оценки для провинций Цзилинь и Хэйлунцзян ниже среднего уровня по 
стране. Оценки по количеству зарегистрированных товарных знаков 
с 2013 по 2020 г. значительно выросли. 

  

 
Источник: составлено по [26]. 

 
Рис. 5. Оценка количества предоставленных патентов  

и зарегистрированных товарных знаков 
 
В 2015 г. оценки для трех провинций существенно увеличились, 

превысив средний национальный темп роста, однако относительный 
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прирост по количеству предоставленных патентов был небольшим, и не 
было выраженных преимуществ. Стоит отметить, что получение па-
тента намного сложнее, чем регистрация товарного знака, и оно более 
точно отражает качество инновационной производительности. Из рис. 5 
видно, что относительный прирост оценок по регистрации товарных 
знаков значительно превышает относительный прирост оценок по 
предоставлению патентов, что в определенной степени объясняет отно-
сительное недостаточное количество высококачественных инновацион-
ных результатов в регионе. 

4. Привлечение инвестиций 

С 2013 г. привлечение внешних инвестиций (в данном контексте 
внешние инвестиции означают инвестиции юридических лиц из других 
провинций) в Ляонине в целом оценивается выше среднего уровня по 
стране, в то время как оценки для провинций Цзилинь и Хэйлунцзян — 
постоянно ниже среднего уровня по стране. 

 

 
Источник: составлено автором по [26]. 

 
Рис. 6. Оценка привлечение внешних инвестиций  

и рисковых инвестиций  
 
Статистические данные показывают, что, несмотря на более высо-

кие оценки Ляонина, его позиция в рейтинге существенно снизилась. 
Например, оценки Ляонина с 2013 г. постепенно ухудшались, начиная 
с 13-го места в стране в 2013 г. и достигнув 22-го — в 2020 г. [26]. 
Оценки по использованию рисковых инвестиций в целом были ниже 
среднего уровня по стране для трёх провинций, за исключением 
Ляонина, показатели которого в 2013 г. были немного выше среднего 
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уровня. Оценки по использованию рисковых инвестиций для трёх про-
винций не показывают стабильного тренда роста. В 2014 г. оценки 
Ляонина существенно упали, затем быстро выросли до 2017 г., после 
чего начали снижаться. Оценки для Цзилиня и Хэйлунцзяна показывают 
выраженную форму буквы “М” с заметными флуктуациями. Использо-
вание внешних инвестиций требует благоприятной деловой среды, и его 
эффективность может отражать энергию инноваций и предпринима-
тельства в данном регионе [30]. Венчурное финансирование является 
важной формой финансирования для новых предприятий [31] и играет 
важную роль в поддержке развития новых и высокотехнологичных от-
раслей, часто рассматриваемых как “индикатор” устойчивого развития 
региональной экономики [32, 33]. В целом можно утверждать, что СВР 
требует дополнительного укрепления в использовании внешних инве-
стиций и способности использовать рисковые инвестиции. Это также 
в определённой степени указывает на недостатки в оптимизации дело-
вой среды, развитии новых и высокотехнологичных отраслей. 

5. Общий индекс инновационного предпринимательства 

в регионе 
Общий индекс инновационного предпринимательства провинции 

Ляонин выше среднего общенационального показателя, общий индекс 
инновационного предпринимательства провинций Хэйлунцзян и Цзи-
линь значительно ниже среднего общенационального показателя.  

 

 
Источник: составлено автором по [26]. 

 
Рис. 7. Индекс инновационного предпринимательства  

по стране и СВР 
 
Из рис. 3 видно, что с 2013 по 2020 г. ежегодные рейтинги ВРП на 

душу населения среди провинций региона показывают, что первое 
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место занимает Ляонин, второе — Цзилинь, третье — Хэйлунцзян. Со-
гласно рис. 7, общий уровень инновационного предпринимательства 
в регионе ежегодно также возглавляет Ляонин, за ним следует Хэйлунц-
зян, а Цзилинь занимает третье место. Таким образом, исследователь-
ская гипотеза подтверждена только частично: уровень инновационного 
предпринимательства действительно показывает различия, причём по-
казатели Ляонина значительно выше, чем у Хэйлунцзяна и Цзилиня. Од-
нако это не подтверждает гипотезу о том, что более высокий уровень 
инновационного предпринимательства соответствует более высокому 
уровню экономического роста: уровень экономического роста в Цзи-
лине выше, чем в Хэйлунцзяне, несмотря на более низкий уровень ин-
новационного предпринимательства. 

       
        

       
         

        
 

              
      

     
 

Заключение 

После проведённого анализа и учитывая имеющиеся данные, мо-
жем сделать следующие выводы. 

В целом индекс инновационного предпринимательства в СВР по-
степенно увеличивается — это общий тренд. Однако рейтинг трёх про-
винций продолжает снижаться в основном из-за низких оценок регио-
нов с отсталым развитием, таких как Цинхай, Ганьсу, Тибет и др. Пока-
затели этих провинций существенно влияют на среднюю оценку. Это 
свидетельствует о том, что уровень активности в области инновацион-
ного предпринимательства в СВР не соответствует среднему уровню по 
стране, и есть значительный потенциал для улучшения. Председатель 
Си Цзиньпин в сентябре 2023 г., на 20-летие реализации стратегии 
оживления Северо-Востока, посетил регион и отметил, что СВР обла-
дает хорошими природными ресурсами, сильной промышленной базой 
и уникальным географическим положением, что придаёт ему огромный 
потенциал развития. В его первом совете по восстановлению СВР он 
высказал первое предложение для развития региона: “Необходимо со-
действовать инновациям в науке и технике для стимулирования инду-
стриальных инноваций, ускорять формирование современной промыш-
ленной системы с характерными для СВР преимуществами” [34]. Это 
подчёркивает важность инноваций для экономического развития в СВР 
и подтверждает нашу точку зрения. 

В общей структуре индекса инновационного предприниматель-
ства минимальные оценки присваиваются привлечению инвестиций, 
что является основной причиной снижения общей оценки СВР. 

 В целом уровень инновационного развития СВР находится на сред- 
ненизком уровне по стране, существует значительный разрыв с разви- 
тыми регионами. В 2013–2016 гг. инновационное предпринимательство 
в регионах находилось на стадии быстрого роста, после 2016 г. темпы ро- 
ста несколько снизились. В 2020 г. общий индекс инновационного пред- 
принимательства провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян занял соот- 
ветственно 18, 24 и 25 место [26], что свидетельствует о том, что в СВР 
наблюдается значительная региональная разница в уровне инновацион- 
ного предпринимательства, и необходимо дальнейшее развитие.
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Известно, что инвестиции, как одна из трёх основных составляющих 
ВВП, оказывают значительное воздействие на рост ВРП региона и об-
ладают высокой внешней эффективностью. Активно улучшаются усло-
вия для предпринимательства, усиливается поддержка развития новых 
высоких технологий, что делает высокотехнологичную отрасль ключе-
вым элементом в исследованиях и инновациях. Это превращает её 
в важную платформу для привлечения инвестиций и специалистов, ока-
зывая положительное влияние на экономическое развитие региона. 

Уровень инновационного предпринимательства в регионе демон-
стрирует заметные различия, при этом Ляонин значительно превосходит 
Цзилинь и Хэйлунцзян, занимая первое место среди трёх провинций. 
Оценка инновационного предпринимательства в Ляонине выше сред-
него уровня по стране, за исключением 2020 г. Для усиления влияния 
и охвата провинции Ляонин и повышения её ведущей и лучшей роли 
в регионе, учитывая её географическое положение (близость к цен-
тральным районам и морю) и относительные преимущества в экономи-
ческом развитии, имеющиеся в Шэньяне и Даляне — двух важных го-
родах, это показывает, что у Ляонина есть относительные преимущества 
в области инноваций и предпринимательства, при этом в регионе 
наблюдается неоднородность развития в этой сфере. Уровень инноваци-
онного предпринимательства в Хэйлунцзяне выше, чем в Цзилине, но 
из-за влияния экономической структуры, распределения ресурсов, под-
держки политики, различий на рынке труда и других факторов его ВРП 
на душу населения остаётся ниже, чем в Цзилине. Для Хэйлунцзяна уси-
ление эффективности инновационного предпринимательства и его пре-
вращение в двигатель экономического роста имеет особое значение. 

 
Обсуждение 

В представленной работе в качестве источника использовались 
данные исследовательского института Пекинского университета, кото-
рые обладают официальным и научным характером, и которые также 
подкрепляются опубликованными высококачественными работами. 
С научной точки зрения для всесторонней оценки состояния инноваци-
онного предпринимательства в СВР необходимо иметь выводы от раз-
личных организаций и использовать разнообразные методы расчёта. 
Теоретически это позволит обеспечить более научный и обоснованный 
подход. В рамках будущих исследований следует рассмотреть возмож-
ность включения дополнительных данных. 

В то же время, возможно, из-за воздействия пандемии или других 
сдерживающих факторов, статистика панельных данных ограничена 
только 2020 г. На данный момент нет возможности получить данные за 
2021, 2022 и 2023 г., что ограничивает оценку текущего состояния ин-
новационного предпринимательства в Северо-Восточном районе. Без-
условно, полученные данные за три года, ограниченные пандемией, тре-
буют дальнейших обсуждений о том, имеют ли они руководящий 
смысл. 
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Аннотация 

Рассматривается система массового обслу-

живания с ограничением на длину очереди 

и разнородным потоком входящих заявок (кли-

ентов), которые делятся на два типа. Заявки 

первого типа терпеливы: они встают в оче-

редь, если это позволяет ёмкость системы 

и дожидаются обслуживания. Заявки второго 

типа нетерпеливы: они отказываются вста-

вать в очередь, если время ожидания обслужи-

вания оказывается слишком велико. Показыва-

ется, что если заявки второго типа приносят 

меньшую прибыль, чем заявки первого типа, то 

увеличение прибыли может достигаться за 

счёт замедления обслуживания, отпугивающе-

го нетерпеливых клиентов. 
 
How to Scare a Customer Away and Get Profit: 

Filtration in a Queueing System 
 
Sofia V. Surova, Kirill K. Furmanov 
 
Abstract 

We consider a simple exponential queueing system 

with a finite capacity and heterogeneous 

customers. Type I customers are patient, they join 

the queue if the system capacity allows it. Type II 

customers are impatient, so that they refuse to join 

the queue if the waiting time is too large (so-called 

wait-based balking). The system makes profit 

servicing customers, and the profit depends on the 

type of the customer. We show that if type II 

customers bring less profit than type I customers 

then  the  administration  may,   in  certain  cases,  
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increase profit by slowing down the service (decreasing the service rate). It makes 
the system unattractive for relatively unprofitable type II customers who stop 
forming the queue and thus leave the place for more profitable customers who 
otherwise would not have joined the queue due to capacity restriction.

 Введение
 В ряде экономических моделей особое внимание уделяется филь- 
трации — действиям экономических агентов, косвенным образом пре- 
пятствующих неблагоприятному отбору. Так, работодатель может по- 
ставить барьер для трудоустройства в виде требования образования, 
которое может не пригодиться на работе непосредственно, но благода- 
ря этому требованию отсеиваются малопроизводительные кандидаты, 
для которых издержки получения образования относительно высоки 
[1–3]. Как правило, фильтрация моделируется в рамках теории игр: ра- 
ботодатель делает ходы так, чтобы выигрышной стратегией желатель- 
ных кандидатов было поведение, отличающее их от нежелательных.
 Настоящая статья представляет попытку описания аналогичного 
процесса в рамках теории массового обслуживания. Мы рассматриваем 
систему, в которую поступают заявки (клиенты) двух типов, причём 
заявки первого типа терпеливы и встают в очередь, если это позволяет 
ёмкость системы, а заявки второго типа нетерпеливы: они отказывают- 
ся вставать в очередь, если предполагаемое время ожидания в очереди 
слишком велико. Мы показываем, что, если заявки второго типа при- 
носят меньшую прибыль, чем заявки первого типа, администрация си- 
стемы в некоторых случаях может увеличивать прибыль за счёт замед- 
ления обслуживания и искусственного создания очереди. При этом не- 
терпеливые и относительно невыгодные клиенты будут “фильтровать- 
ся” — отказываться присоединяться к очереди, освобождая место для 
относительно выгодных и терпеливых.

 Описание системы
 Рассмотрим механизм фильтрации в простейшей системе массо- 
вого обслуживания (СМО) — системе M/M/1/2 согласно нотации Кен- 
далла. Это система с простейшим потоком входящих заявок, показа- 
тельно распределённым временем обслуживания, одним каналом об- 
служивания и ёмкостью в две заявки (т.е. очередь вмещает не более 
одной заявки, в это время вторая заявка обслуживается). Система 
представлена схематически на рис. 1.
 Каждая из поступающих заявок независимо от прочих принадле- 
жит к одному из двух типов. Заявки первого типа при поступлении 
входят в систему, если очередь не переполнена. Каждая такая заявка 
приносит единицу прибыли (допустима также случайная величина 
прибыли — тогда её математическое ожидание равно единице). Заявки 
второго типа отличаются нетерпеливостью типа balking [4–5]: они вхо- 
дят в систему, если это позволяет ёмкость — т.е. очередь не перепол- 
нена — и, если математическое ожидание времени нахождения в оче- 
реди не превышает допустимый для этих заявок предел . Каждая за-
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явка второго типа приносит прибыль r, если входит в систему. Заявки, 
потерянные из-за ограничения ёмкости или из-за нетерпения, прибыли 
не приносят. 

 

 
 

Рис. 1. Схема рассматриваемой СМО 
 
Как пример такой системы можно представить себе кафе быстро-

го питания с одним окном заказа и выдачи для автомобилистов, где на 
подъезде к окну есть место только для одной машины. Часть клиентов 
заказывает себе полноценный обед, а другие отвлекают кассира, чтобы 
в конце концов купить себе малостоящую закуску. Для администрации 
кафе может быть выгоднее, чтобы доля последних была пониже, так 
как они занимают место в очереди, из-за чего выгодные клиенты не 
могут заехать и сделать заказ.  

Обозначим интенсивность входящего потока заявок , а долю за-
явок первого типа (терпеливых) s. Тогда среднее числа заявок первого 
типа, поступающих за единицу времени, равно s, а заявок второго ти-
па — (1 – s). Так как мы свободны в выборе единицы измерения вре-
мени, положим без ограничения общности  = 1. В этом случае приве-
дённая интенсивность входящего потока (отношение интенсивности 
входящего потока к интенсивности обслуживания) совпадает со сред-
ним временем обслуживания — обозначим эту величину . Будем счи-
тать, что время обслуживания не зависит от типа заявки. 

 

Стационарное распределение числа заявок в системе 
Система описывается процессом размножения и гибели с тремя 

возможными состояниями — по числу заявок в системе: 0, 1 и 2. Вы-
ражения, описывающие стационарное распределение, зависят от соот-
ношения среднего времени обслуживания  и максимально допустимо-
го ожидаемого времени в очереди для нетерпеливых заявок . 

Время в очереди, для только что вставшей в очередь заявки, име-
ет то же распределение, что и остаточное время, которое потребуется 
для завершения работы над обслуживаемой в текущий момент заявкой. 
По свойству отсутствия последействия показательного распределения 
это время имеет показательное распределение с математическим ожи-
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данием . Таким образом, нетерпеливые заявки будут присоединяться 
к очереди в случае    и уйдут без обслуживания при  > .  

Случай 1:   . Все заявки входят в систему, если позволяет ём-
кость. Это классическая система M/M/1/2 с хорошо известным распре-
делением числа заявок (см. например [6, 7]): 

 

𝑝0 = 𝑝1 = 𝑝2 =
1

3
, ρ = 1;  

𝑝𝑗 =
(1 − ρ)ρ𝑗

1 − ρ3
, 𝑗 = 0,1,2, ρ ≠ 1.  

 
Здесь pj — вероятность пребывания системы в состоянии j в ста-

ционарном режиме, совпадает с долей времени в долгосрочном перио-
де, в течение которого в системе находится j заявок. 

В дальнейшем удобнее будет использовать единое выражение 
для вероятностей, доступное, в нашем случае, благодаря точно извест-
ной ёмкости системы в две заявки: 

 

𝑝𝑗 =
ρ𝑗

1 + ρ + ρ2
, 𝑗 = 0, 1, 2.                                   (1) 

 

Случай 2:  > . Заявки второго типа не соглашаются стоять 
в очереди и входят в систему, только когда она свободна. Это также 
вариант процесса размножения и гибели, но в отличие от классической 
системы M/M/1/2 здесь интенсивности “рождений” зависят от текуще-
го состояния системы — графы интенсивностей переходов для обоих 
случаев представлены на рис. 2. Благодаря нормировке  = 1, интен-
сивность обслуживания (“гибели” заявки) обратна приведённой интен-
сивности входящего потока . 

 

 
(а)       (б) 

 
Рис. 2. Графы интенсивностей переходов между состояниями СМО 

в случаях (а)    и (б)  >  
 
Пользуясь выражениями для стационарного распределения про-

цессов размножения и гибели, получаем: 
 

𝑝1 = 𝑝0ρ, 𝑝2 = 𝑝1𝑠ρ = 𝑝0𝑠ρ
2.  

 
Найдём 𝑝0 из условия 𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 = 1: 
 

𝑝0(1 + ρ + 𝑠ρ
2) = 1, 
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𝑝0 =
1

1 + ρ + 𝑠ρ2
                                             (2) 

 

Отсюда получаем стационарные вероятности остальных состояний: 
 

𝑝1 =
ρ

1 + ρ + 𝑠ρ2
,                                           (3)  

𝑝2 =
𝑠ρ2

1 + ρ + 𝑠ρ2
.                                            (4) 

 

Ожидаемая прибыль 

Прибыль приносят только те заявки, которые входят в систему — 
не теряются из-за ограничения ёмкости или нетерпения. Как следствие, 
заявки первого типа приносят прибыль тогда, когда по прибытии за-
стают систему без очереди (0 или 1 заявка в системе). По свойству 
PASTA простейшего потока (Poisson Arrivals See Time Averages — см., 
например [7]) это происходит с вероятностью 𝒑𝟎 + 𝒑𝟏, так что среднее 
число не потерянных заявок первого типа за единицу времени состав-
ляет 𝛌𝒔(𝒑𝟎 + 𝒑𝟏) и совпадает с ожидаемой прибылью за единицу вре-
мени от заявок первого типа. При 𝛌 = 𝟏 получаем выражение для этой 
прибыли: 

π1 = 𝑠(𝑝0 + 𝑝1). 
 
Индекс “1” здесь соответствует типу заявок. 
Заявки второго типа обязательно приносят прибыль, если посту-

пают в пустую систему (что происходит с вероятностью 𝒑𝟎), и не при-
носят, если система заполнена (вероятность 𝒑𝟐). Если канал обслужи-
вания занят, но очереди нет, то заявка второго типа создаст очередь 
и принесёт прибыль при 𝛒 ≤ 𝛉 и покинет систему при 𝛒 > 𝛉. Учиты-
вая, что каждая такая заявка приносит прибыль 𝒓, получаем выражение 
для ожидаемой прибыли от заявок второго типа за единицу времени: 

 

π2 = {
𝑟(1 − 𝑠)(𝑝0 + 𝑝1), θ ≥ ρ;

𝑟(1 − 𝑠)𝑝0, θ < ρ.
 

 
Чтобы избежать ошибок при истолковании формул для ожидае-

мой прибыли, надо помнить, что вероятности 𝒑𝟎, 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и сами зави-
сят от соотношения “предела терпения” 𝛉 и среднего времени обслу-
живания 𝛒.  

Случай 1: 𝛒 ≤ 𝛉. Распределение числа заявок задаётся форму-
лой (1), так что выражения для ожидаемой прибыли приобретают вид: 

 

π1 = 𝑠(𝑝0 + 𝑝1) =
𝑠(1 + ρ)

1 + ρ + ρ2
, 

π2 = 𝑟(1 − 𝑠)(𝑝0 + 𝑝1) =
𝑟(1 − 𝑠)(1 + ρ)

1 + ρ + ρ2
. 
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Случай 2: 𝛒 > 𝛉. Распределение числа заявок задаётся формула-
ми (2)–(4). Выражения для ожидаемой прибыли: 

 

π1 = 𝑠(𝑝0 + 𝑝1) =
𝑠(1 + ρ)

1 + ρ + 𝑠ρ2
, 

π2 = 𝑟(1 − 𝑠)𝑝0 =
𝑟(1 − 𝑠)

1 + ρ + 𝑠ρ2
. 

 
Общая прибыль за единицу времени естественно получается 

сложением прибылей от заявок первого и второго типа. Будем исполь-
зовать для неё два обозначения: π𝑃 для случая 𝛒 ≤ 𝛉 (индекс P от сло-
ва “patience” — терпение, так как в этом случае все заявки терпеливо 
ждут в очереди) и 𝛑𝑰𝑷 для случая 𝛒 > 𝛉 (ImPatience — “нетерпение”). 
В обоих случаях суммарная прибыль выражается с помощью ранее вы-
веденных формул следующим образом: 

 

π𝑃 =
(1 + ρ)(𝑠 + 𝑟 − 𝑟𝑠)

1 + ρ + ρ2
,                                    (5)  

π𝐼𝑃 =
𝑠(1 + ρ) + 𝑟(1 − 𝑠)

1 + ρ + sρ2
.                                    (6) 

 

Как отпугнуть клиента: прибыль и время обслуживания 
Из формул (5) и (6) следует, что величины 𝛑𝑷 и 𝛑𝑰𝑷 убывают 

с ростом 𝛒 (для наглядности соответствующие графики приведены на 
рис. 3, использованные значения прочих параметров: 𝒓 = 0,4, 𝒑 = 0,5). 
Таким образом, ожидаемая прибыль отрицательно зависит от времени 
обслуживания на участках 𝛒 ∈ (0; θ] и 𝛒 ∈ (θ;+∞). Это естественно: 
увеличение времени обслуживания приводит к постоянной загружен-
ности системы и росту доли потерянных заявок. Интересно другое: как 
видно из рис. 3, начиная со средней длительности обслуживания 
𝛒 ≈  0.8 ожидаемая прибыль в “нетерпеливом” случае 𝛒 > θ оказыва-
ется выше. Таким образом, если предел ожидаемого времени в очереди 
для заявок второго типа превышает 0,8, а среднее время обслуживания 
немного меньше этого предела, то администрация системы может уве-
личить прибыль, замедлив обслуживание. 

Действительно, хотя ожидаемая прибыль убывает на множествах 
𝛒 ∈ (0; θ] и 𝛒 ∈ (θ;+∞), в точке 𝛒 = 𝛉 происходит скачок, который 
может как понизить, так и повысить прибыль (система переключается 
с прерывистой линии, изображённой на рис. 3, на сплошную). Этот 
скачок изображён на рис. 4, где для примера взято предельное время 
в очереди 𝛉 = 2 (прочие параметры — как и для рис. 3).  

Когда среднее время обслуживания становится настолько велико, 
что заявки второго типа отказываются стоять в очереди, очередь осво-
бождается для более прибыльных заявок первого типа, что может уве-
личить прибыль, если только заявки первого типа будут поступать до-
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статочно интенсивно, чтобы компенсировать потерю нетерпеливых 
заявок. 

 

 
Источник: расчёты авторов по формулам (5), (6). 

 
Рис. 3. Ожидаемая прибыль за единицу времени в случаях 𝛉 ≥ 𝛒  

(прерывистая линия) и 𝛉 < 𝛒 (сплошная линия)  
в зависимости от среднего времени обслуживания. 

 

 
Источник: расчёты авторов по формулам (5), (6). 

 
Рис. 4. Скачок прибыли при увеличении времени обслуживания 

 
Обобщение для произвольной ёмкости системы 

Введённое ранее фиксированное ограничение на длину очереди 
(не более одной заявки) удобно для рассмотрения примера фильтра-
ции, но не обязательно. В настоящем разделе приведены более общие 
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результаты — основные формулы для системы M/M/1/K в нотации 
Кендалла с разнородными заявками. 

Такая система может вместить 𝐾 заявок, из которых одна будет 
обслуживаться, а остальные ждать в очереди. Пусть 𝒏 — наибольшее 
число заявок в системе, при котором нетерпеливые заявки присоеди-
няются к очереди. Из ранее сделанных предпосылок следует, что 
𝑛 =  min (𝐾 − 1, [

θ

ρ
]), где [θ

ρ
] — целая часть от деления. 

Динамика системы описывается процессом размножения и гибе-
ли с состояниями 0, … , 𝐾, где интенсивности “гибели” (обслуживания) 
постоянны и равны 𝛒−𝟏, а интенсивности “рождений” (поступления 
заявок) зависят от текущего состояния. Пока в системе не более 𝒏 за-
явок, новые клиенты присоединяются с интенсивностью 1. Когда в си-
стеме более 𝒏 заявок, присоединяются к очереди только терпеливые 
клиенты I типа, так что интенсивность притока новых заявок равна 𝒔. 
Как следствие, стационарные вероятности состояний связаны друг 
с другом формулами 

𝑝𝑗 = 𝑝𝑗−1ρ = 𝑝0ρ
𝑗 , 𝑗 ≤ 𝑛 + 1, 

𝑝𝑗 = 𝑝𝑗−1ρ𝑠 = 𝑝𝑛(ρ𝑠)
𝑗−𝑛−1 = 𝑝0ρ

𝑗𝑠𝑗−𝑛−1, 𝑛 + 1 < 𝑗 ≤ 𝐾. 
 
В сумме вероятности всех состояний должны равняться единице, 

что позволяет выразить вероятность простоя системы 𝒑𝟎: 
 

𝑝0 = (1 +∑ρ𝑗
𝑛+1

𝑗=1

+ ∑ ρ𝑗𝑠𝑗−𝑛−1
𝐾

𝑗=𝑛+2

)

−1

. 

 
Следовательно, вероятность произвольного состояния 𝒋 можно 

найти по следующей формуле: 
 

𝑝𝑗 =

{
 
 

 
 

ρ𝑗

1 + ∑ ρ𝑗𝑛+1
𝑗=1 +∑ ρ𝑗𝑠𝑗−𝑛−1𝐾

𝑗=𝑛+2

,                   𝑗 ≤ 𝑛 + 1,

ρ𝑗𝑠𝑗−𝑛−1

1 + ∑ ρ𝑗𝑛+1
𝑗=1 + ∑ ρ𝑗𝑠𝑗−𝑛−1𝐾

𝑗=𝑛+2

,  𝑛 + 1 < 𝑗 ≤ 𝐾.

     (7) 

Заметим, что в ранее рассмотренном случае 𝐾 = 2 формула (7) 
сводится к формуле (1) при 𝑛 = 1 (т.е. 𝛒 ≤ θ) и к формулам (2)–(4) при 
𝒏 = 0 (ρ > θ). 

Суммы в формуле (7) имеют разное выражение в зависимости от 
того, являются ли слагаемые постоянными или образуют геометриче-
скую прогрессию: 

1 +∑ρ𝑗
𝑛+1

𝑗=1

= {

𝑛 + 2, ρ = 1,

1 − ρ𝑛+2

1 − ρ
, ρ ≠ 1.
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∑ ρ𝑗𝑠𝑗−𝑛−1
𝐾

𝑗=𝑛+2

= {

(𝐾 − 𝑛 − 1)ρ𝑛+1, ρ𝑠 = 1,

ρ𝑛+2(1 − (ρ𝑠)𝐾)

1 − ρ𝑠
, ρs ≠ 1.

 

 
Наконец, получим выражение для ожидаемой прибыли в единицу 

времени. Заявки первого типа приносят прибыль, если система не за-
полнена (в ней меньше 𝑲 заявок). Они поступают с интенсивностью 𝒔 
заявок в единицу времени, и каждая приносит единичную прибыль, так 
что ожидаемая прибыл за единицу времени находится следующим об-
разом: 

π1 = 𝑠∑ 𝑝j

𝐾−1

𝑗=0

= 𝑠(1 − 𝑝𝐾). 

 
Заявки второго типа поступают с pинтенсивностью 1 − 𝒔, прино-

сят 𝒓 единиц прибыли и входят в систему, если в ней не более 𝒏 за-
явок, так что 

π2 = (1 − 𝑠)𝑟∑𝑝𝑗

𝑛

𝑗=0

. 

 
Выражение для суммарной ожидаемой прибыли за единицу вре-

мени: 
π = π1 + π2 = 𝑠(1 − 𝑝𝐾) + (1 − 𝑠)𝑟 ∑ 𝑝𝑗

𝑛
𝑗=0 .      (8) 

 

 
Рис. 5. Скачки прибыли в системе M/M/1/6 

 
На рис. 5 представлена зависимость ожидаемой прибыли 𝛑 от 

времени обслуживания 𝛒 для случая 𝑲 = 6, 𝒓 = 0.2, 𝒔 = 0.5, 𝛉 = 11. 
Обратим внимание, что скачков в этом случае несколько. При увели-
чении времени обслуживания сначала “отпугиваются” те клиенты II 
типа, которые застают систему почти заполненной (пять заявок из мак-
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симальных шести), затем к системе перестают присоединяться те не-
терпеливые клиенты, кто застаёт четыре заявки и так далее — в каж-
дом случае прибыль совершает скачок. 

 
Заключение 

Как следует из примеров, изображённых на рис. 4 и 5, админи-
страция системы массового обслуживания может увеличить прибыль 
за счёт фильтрации относительно неприбыльных заявок при увеличе-
нии времени обслуживания. Отметим характеристики системы, кото-
рые делают фильтрацию возможной. 

1. Относительно невыгодные заявки должны быть нетерпеливы. 
2. Если прибыль, которую приносят заявки, положительна, то 

у системы должна быть ограниченная ёмкость — иначе все заявки пер-
вого типа будут обслуживаться вне зависимости от того, соглашаются 
ли заявки второго типа стоять в очереди. Ограничение ёмкости можно 
заменить нетерпеливостью заявок первого типа, но тогда они должны 
быть терпеливее невыгодных заявок второго типа. 

3. Если прибыль, которую приносят нетерпеливые заявки, отри-
цательна, то выгодная фильтрация возможна и в системах с неограни-
ченной очередью — “отпугивание” заявок второго типа само по себе 
увеличивает прибыль, при этом терпеливые заявки первого типа не бу-
дут теряться. 

Мы рассматривали и другой вариант нетерпения — reneging, 
уход из очереди заявок, не дождавшихся обслуживания [8, 9], в отече-
ственной литературе известность получил частный случай reneging, 
при котором каждая заявка имеет ограничение на время пребывания 
в очереди [10, 11]. При однородном входящем потоке заявок вывести 
стационарное распределение и ожидаемую прибыль легко, для разно-
родных заявок дело усложняется тем, что вероятность ухода заявки из 
очереди начинает зависеть не только от длины очереди, но и от её со-
става (числа нетерпеливых заявок). Мы не выводили аналитического 
решения, но имитационным моделированием обнаружили скачки при-
были, аналогичные приведённым на рис. 4.  

На практике определить удачный момент для увеличения време-
ни обслуживания вряд ли возможно, но на предлагаемую модель мож-
но посмотреть с иной стороны: она показывает, почему ускорение об-
служивания может иметь эффект ниже желаемого и даже приводить 
к снижению прибыли. 
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Аннотация 

Правильное питание спортсмена является важ-

ной составляющей эффективности спортивных 

результатов. Суточный рацион питания 

спортсмена должен покрывать его повышен-

ные потребности в нутриентах, обусловленные 

большими физическими нагрузками. Цель прове-

дённых исследований — разработка хлебобулоч-

ных изделий, нутриентно-адаптированных тре-

бованиям, предъявляемым к питанию спортсме-

нов на примере легкоатлетов. В рецептуру но-

вого изделия были включены мука пшеничная 

обойная, мука овсяная, казеин мицеллярный, 

льняное масло, финиковый сироп, дроблёные 

ядра грецких орехов. Изучение влияния новых ин-

гредиентов на качество полуфабрикатов и го-

товой продукции показало, что внесение овся-

ной муки и казеина несколько повышало влаж-

ность и кислотность готовых изделий, но пока-

затели оставались в пределах, определённых 

нормативной документацией на хлебобулочные 

изделия из муки пшеничной. С увеличением дози-

ровки овсяной муки и казеина изделия приобре-

тали лёгкий привкус овсяной муки, казеин влия-

ния на вкусовые показатели не оказывал. Новый 

вид булочного изделия характеризуется хоро-

шими органолептическими и физико-химиче-

скими показателями качества, имеет повышен-

ную пищевую ценность. Употребление 100 г раз-

работанного булочного изделия “Фитбулка” 

позволяет удовлетворить суточную потреб-

ность в биологически полноценном белке на 8,9%,  
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в углеводах на 5,3%, в жире на 7,2%, в том числе, полиненасыщенных жирных 

кислотах семейства омега-3 на 39,6% и омега-6 на 5,4%. Степень удовлетво-

рения суточной потребности в минеральных веществах повышается в срав-

нении с контрольным образцом и составляет для кальция 16,0%, фосфора — 

13,5%, магния — 17,4%, калия — 7,4%, железа — 7,5%. Анализ расчётов ами-

нокислотного скора показал, что биологическая ценность белковой фракции 

опытного образца выше на 17,6% в сравнении с контролем. Разработанное 

булочное изделие “Фитбулка” можно рекомендовать для включения в рацион 

спортсменов в качестве дополнительного источника в питании полиненасы-

щенных жирных кислот, пищевых волокон, белка, кальция и магния. 

 
Design of Nutrient-Adapted Bakery Products  

for Athletes -Track and Field Athletes Diet 

 
Natalia G. Ivanova, Dina I. Yavkina, Vladimir I. Kiryanov 
 
Abstract 

Proper nutrition of an athlete is an important component of the effectiveness 

of sports results. An athlete’s daily diet should cover his increased nutrient needs 

due to heavy physical activity. The purpose of the research was to develop bakery 

products that were nutrient-adapted to the nutritional requirements of athletes using 

the example of track and field athletes. The recipe for the new product included 

wheat flour, oat flour, micellar casein, flaxseed oil, date syrup, and crushed walnut 

kernels. A study of the influence of new ingredients on the quality of semi-finished 

products and finished products showed that the addition of oat flour and casein 

slightly increased the moisture and acidity of the finished products, but the indica-

tors remained within the limits defined by the regulatory documentation for bakery 

products made from wheat flour. With an increase in the dosage of oatmeal and 

casein, the products acquired a slight taste of oatmeal; casein had no effect on taste. 

A new type of bakery product is characterized by good organoleptic and physico-

chemical quality indicators and has increased nutritional value. Consumption 

of 100 g of the developed “Fitbulka” bakery product allows you to satisfy the daily 

need for biologically complete protein by 8.9%, carbohydrates by 5.3%, fat by 7.2%, 

including polyunsaturated fatty acids of the omega-3 family by 39.6% and omega-6 

by 5.4%. The degree of satisfaction of the daily requirement for minerals increases 

in comparison with the control sample and amounts to 16.0% for calcium, 13.5% for 

phosphorus, 17.4% for magnesium, 7.4% for potassium, and 7.5% for iron. Analysis 

of amino acid score calculations showed that the biological value of the protein frac-

tion of the test sample was 17.6% higher compared to the control. The developed 

“Fitbulka” bakery product can be recommended for inclusion in the diet of athletes 

as an additional source of polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, protein, calcium 

and magnesium in the diet. 

 

Введение 

Правильное питание спортсмена, включающее как режим, так 
и сбалансированность рациона, и соответствие потребностям в трениро-
вочный и соревновательный период, является важной составляющей эф-
фективности спортивных результатов. Энергоёмкость суточного раци-
она спортсмена должна покрывать повышенные потребности, обуслов-
ленные большими физическими нагрузками. О достаточности 
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калорийности питания можно судить по стабильности физиологической 
нормы веса, индивидуальной для каждого спортсмена [1]. 

По уменьшению суточной энергоёмкости питания спортсменов-
легкоатлетов можно расположить следующим образом: 1) марафон, 
спортивная ходьба, бег на длинные дистанции (около 80 ккал на 1 кг 
веса спортсмена); 2) многоборье (около 75–80 ккал на 1 кг веса); 3) бег 
на короткие и средние дистанции, метание; прыжки (около 65–70 ккал 
на 1 кг веса). Средняя величина энергозатрат легкоатлетов составляет 
3500–4500 ккал для мужчин и 3000–4000 ккал для женщин [2, 3].  

   
      

     
   

    
    

   
   

  
      

   
  

    
    

  
В рационе спортсмена должно быть оптимальное количество ми-

неральных веществ (в основном магния, кальция, калия, железа), кото-
рые необходимы для построения костной и мышечной ткани, оказывают 
влияние на метаболические процессы и выносливость, также витаминов 
С и группы В, необходимых при аэробных нагрузках [6, 7]. 

Среди спортсменов большую популярность имеют продукты 
группы спортивного питания. Спортивное питание — это комплекс до-
бавок, который используется людьми, активно занимающимися спор-
том, для восполнения затраченной энергии и увеличения продуктивно-
сти во время тренировок или в процессе соревнований. Чаще всего по-
добные добавки выпускаются в виде протеиновых гелей, батончиков, 
таблеток или в виде порошковых смесей, которые нужно разводить во-
дой [8]. Однако в питании легкоатлетов рекомендовано ограничение 
употребления таких протеинсодержащих продуктов для предотвраще-
ния чрезмерного роста мышечной массы, который может привести к за-
труднениям в тренировочном и соревновательном периодах [9]. К тому 
же такие продукты часто не в полной мере обеспечивают потребности 
в основных нутриентах, что впоследствии может оказывать влияние на 
качество тренировочного процесса и состояние здоровья спортс-
мена [10]. 

Литературные данные свидетельствуют, что, несмотря на повыше-
ние потребности в микронутриентах в связи с усилением обмена ве-
ществ, не рекомендуется превышать рациональные нормы их 

        
          

          
       

            
         

      
        

          
       

       
       
         

        
     

 Особенность питания спортсменов, занимающихся бегом на ко- 
роткие и средние дистанции, а также метанием и прыжками, заключа- 
ется в преобладании белков и снижении содержания липидов, при этом 
соотношение основных макроэлементов должно находиться в пределах 
1 : (0,6–0,8) : 4 (для белков, липидов и углеводов соответственно). Такое 
соотношение нутриентов за счёт большей доли белковых веществ будет 
способствовать повышению возбудимости ЦНС и, соответственно, 
большей концентрации движений, особенно важных в этих видах 
спорта. Относительно низкая доля жиров в рационе обусловлена их не- 
использованием в качестве источника энергии при кратковременных 
нагрузках легкоатлетических упражнений [3, 4]. Однако потребление 
жиров для спортсменов-легкоатлетов может достигать 30% энергоцен- 
ности суточного рациона, причём преобладать в питании должны поли- 
ненасыщенные жирные кислоты, оставляя на долю насыщенных жиров 
не более 10% калорийности рациона [5].
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потребления и предпочтение должно отдаваться продуктам питания пе-
ред биологически активными добавками [5, 11–13]. Поэтому основным 
источником белка, полиненасыщенных жирных кислот и минеральных 
веществ для спортсменов-легкоатлетов должны быть привычные про-
дукты, обогащённые необходимыми нутриентами. 

Анализ потребления основных продуктов питания в России пока-
зывает, что продукты хлебной группы имеют стабильное значение на 
протяжении последних лет (116–117 кг в год). В то же время отмечается 
рост спроса на хлебобулочные изделия с изменённой пищевой ценно-
стью, обладающие функциональными, профилактическими и специали-
зированными свойствами. [14]. При этом, на долю хлебобулочных изде-
лий в питании спортсменов должно приходиться от 13 до 27 % калорий-
ности суточного рациона, что в среднем составляет от 760 до 820 ккал 
[15, 16]. В связи со сказанным, актуальным является расширение ассор-
тимента хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности, соот-
ветствующих требованиям, предъявляемым к питанию спортсменов.  

Цель работы — разработка хлебобулочных изделий, нутриентно-
адаптированных требованиям, предъявляемым к питанию спортсменов 
на примере легкоатлетов. 

 
Материалы и методы исследования 

Объектом исследования выступали хлебобулочные изделия повы-
шенной пищевой ценности, нутриентно-адаптированные требованиям, 
предъявляемым к питанию спортсменов. При проведении исследований 
применяли следующее сырьё, соответствующее требованиям норма-
тивно документации: мука пшеничная обойная (ГОСТ 26574), мука ов-
сяная (ТУ 10.61.20-001-32916290), ООО “Пудофф”; казеин мицелляр-
ный (ТУ 10.89.19-001-46249041-2021), ООО “БОМББАР”; дрожжи 
прессованные (ТУ 10.89.13-038-48975589-2018), ООО “Люкс-Экстра”; 
ядра грецких орехов (ГОСТ 32874-2014), ООО “Метро Кэш энд Керри”; 
льняное масло (ТУ 9365-056-11995782-06), ООО “Биокор”; соль пище-
вая (ГОСТ Р 51574-2018), ООО “РУССОЛЬ”; финиковый сироп (ГОСТ 
Р 51074-2003), ООО «Компания “НАРМАК”». 

Исследования проводили в исследовательских лабораториях ка-
федры биотехнологии продуктов питания из растительного и животного 
сырья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) и учебной лаборатории ка-
федры метрологии, стандартизации и сертификации Оренбургского гос-
ударственного университета. 

Технология приготовления контрольного и опытных образцов за-
ключается в просеивании муки овсяной и пшеничной обойной, далее 
смешивание их с дрожжевой суспензией, солевым раствором, казеином, 
маслом льняным, финиковым сиропом и дроблёными ядрами грецких 
орехов. После брожения теста в течение 1–1,5 часа следует разделка, 
формование круглых заготовок и окончательная расстойка в течение 
30–60 мин. Выпечку проводят 25–30 мин при температуре 180–200 °С. 

Рецептуры контрольного и опытного образцов приведены 
в табл. 1. 
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Таблица 1 
Рецептура контрольного и опытных образцов булочных изделий 

 

Наименование Контрольный 
образец 

Опыт 
№ 1 № 2 № 3 

Мука пшеничная обойная, г 100 70 65 60 
Мука овсяная, г – 30 35 40 
Казеин мицеллярный, г – 10 15 20 
Дрожжи прессованные, г 4 
Соль пищевая, г 1,5 
Вода, г По расчёту 

 
Качество теста и органолептические показатели качества готовых 

изделий (внешний вид: форма, поверхность, цвет, состояние мякиша: 
цвет, пропечённость, промес, пористость, запах и вкус) определяли со-
гласно методикам, приведённым в Практикуме [17]. 

Физико-химические показатели качества изделий определяли сле-
дующие: кислотность мякиша (ГОСТ 5670-96), влажность мякиша 
(ГОСТ 21094-2022). 

Пищевую ценность определяли расчётным методом. 
 
Результаты исследования и их обсуждение 

Одним из основных показателей пищевой ценности хлебобулоч-
ных изделий является количественный и качественный состав белка, от-
ражающий степень соответствия его аминокислотного состава потреб-
ностям организма в аминокислотах для синтеза белка. Проблема повы-
шения биологической ценности хлебобулочных изделий особенно акту-
альна для спортивного питания и может быть решена за счёт внесения 
дополнительных видов белоксодержащих добавок с высоким содержа-
нием дефицитных аминокислот [15, 18]. Одним из перспективных ис-
точников пищевого белка, который можно рационально использовать 
для повышения биологической ценности хлебобулочных изделий явля-
ется мицеллярный казеин. Он характеризуется высоким содержанием 
белка с аминокислотным составом, приближенным к идеальному, 
и усвояемостью до 90% [19]. 

Мука овсяная отличается от пшеничной лучшим аминокислотным 
составом, в том числе большим содержанием лизина, который является 
лимитирующей аминокислотой в пшеничном белке и сбалансирован-
ным жирнокислотным составом. Растворимые пищевые волокна (бета-
глюканы и арабиноксиланы) способствуют снижению риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Овсяная мука со-
держит большее количество фосфора, кальция, магния, железа и вита-
минов группы В [20, 21]. 

Для разработки оптимальной рецептуры булочного изделия были 
спроектированы несколько вариантов рецептур опытных образцов 
(табл. 1) и определено влияние сырья на качественные характеристики 
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теста и готовых изделий. Опытные образцы изготавливали с добавле-
нием муки овсяной в количестве 30%, 35% и 40% взамен муки пшенич-
ной обойной и казеина в количестве 10%, 20%, 30% от общего количе-
ства смеси муки пшеничной и овсяной. Дозировки были определены 
расчётным путём исходя из минимальной степени удовлетворения сред-
несуточной потребности спортсмена в белках в количестве 7,5–10% при 
употреблении 100 г изделия. Контрольный образец имел в своём составе 
только муку пшеничную обойную.  

Результаты оценки качества образцов теста и готовых изделий 
приведены в табл. 2, 3 и на рис. 1. 

Таблица 2 
Влияние муки овсяной и казеина мицеллярного 

на показатели качества теста 

 
Наименование  

показателя 
Контрольный  

образец 
Опыт 

№ 1 № 2 № 3 
Органолептические показатели качества  

Состояние поверхности Выпуклая Плоская 

Консистенция Нормальная 
Более крепкая 
в сравнении с дру-
гими образцами 

Степень сухости Сухая Слегка липкая 
Структура теста Сетчатая, равномерно разрыхлённая 
Аромат Свойственный тесту, специфический 

Физико-химические показатели качества 
Влажность, % 48,0 47,0 48,0 50,0 
Кислотность, град 4,1 4,3 4,6 4,8 

 
Таблица 3 

Влияние муки овсяной и казеина мицеллярного на показатели 

качества булочных изделий 

 
Наименование 

показателя 
Контрольный 

образец 
Опыт 

№ 1 № 2 № 3 
Органолептические показатели качества 

Форма Правильная, округлая, без притисков 
и выплывов 

Правильная, 
округлая, слегка 

расплывчатая 

Поверхность Выпуклая, 
гладкая 

Выпуклая,  
шероховатая 

Выпуклая,  
гладкая 

Цвет корки Коричневая 
Состояние  
мякиша 

Пропечённый, невлажный на ощупь, эластичный,  
хорошо разрыхлённый 

Пористость Равномерная, средняя, развитая, тонкостенная 
Цвет мякиша Светло-коричневый 
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Наименование 
показателя 

Контрольный 
образец 

Опыт 
№ 1 № 2 № 3 

Вкус 

Нормальный, 
свойственный 

булочному  
изделию 

Нормальный, свойственный 
булочному изделию,  

со слабо выраженным  
привкусом овсяной муки 

Запах Свойственный данному виду изделий,  
без постороннего запаха 

Физико-химические показатели качества 
Влажность, % 47,0 45,0 47,0 49,0 
Кислотность, град 3,7 3,9 4,2 4,5 

 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид и вид в разрезе булочных изделий  
с внесением муки овсяной и казеина в сравнении  

с контрольным образцом 
 
Как видно из полученных данных, внесение овсяной муки и казеина 

несколько повышало влажность и кислотность теста и, соответственно, 
готовых изделий, но показатели оставались в пределах, определённых 
нормативной документацией на хлебобулочные изделия из муки пшенич-
ной. С увеличением дозировки овсяной муки и казеина изделия приобре-
тали лёгкий привкус овсяной муки, казеин влияние на вкусовые показа-
тели не оказывал. При этом образец теста с наибольшим внесением 

  
Контрольный образец Опыт №1 

  
Опыт №2 Опыт №3 

 1 
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казеина (опыт № 3) отличался более крепкой консистенцией и липко-
стью, более плоской поверхностью. По результатам оценки качества для 
дальнейших исследований был выбран образец № 2 (с добавлением 20% 
овсяной муки взамен пшеничной муки и 15% казеина к общей массе 
муки) как отличающийся лучшими показателями. 

Следующим этапом работы была разработка рецептуры булочного 
изделия нутриентно-адаптированного требованиям, предъявляемым 
к питанию спортсменов на примере легкоатлетов. В целях повышения 
содержания легкоусвояемых углеводов и калия в рецептуру был добав-
лен финиковый сироп в количестве 4%. Для обогащения продукта поли-
ненасыщенными жирными кислотами в изделие включалось льняное 
масло в количестве 6%. Дроблёные ядра грецких орехов вносились в ко-
личестве 10% как источник пищевых волокон, полиненасыщенных жир-
ных кислот и минеральных веществ. Дозировка вносимых ингредиентов 
к массе смеси муки пшеничной и овсяной определялась расчётным пу-
тём исходя из обеспечения покрытия минимального 10% количества су-
точной потребности в указанных нутриентах при употреблении 100 г 
изделия. 

Введение в рецептуру дополнительных ингредиентов улучшало 
внешний вид и форму изделия (рис. 2), что можно объяснить повыше-
нием эластичных свойств теста за счёт липидов льняного масла и чуть 
более тёмный цвет, придаваемый финиковым сиропом. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид и вид в разрезе  
разработанных булочных изделий 

 
На рис. 3 приведены результаты дегустационной оценки разрабо-

танного изделия в сравнении с контрольным образцом, в рецептуру ко-
торого входила только мука пшеничная обойная. 

Разработанное изделие отличается лучшим цветом поверхности, 
имеет более приятный вкус и аромат. По результатам дегустационной 
оценки булочное изделие “Фитбулка” рекомендовано для внедрения 
в производство.  

На новый вид изделия был составлен проект нормативной доку-
ментации (ТУ) и оформлена заявка на выдачу патента на изобретение 
РФ № 2024109528. 

Пищевую ценность нового вида булочного изделия определяли 
расчётным методом (табл. 4). Сравнение удовлетворения суточной по-
требности в нутриентах вели исходя из среднесуточных энергозатрат 
для взрослого человека в возрасте 18–29 лет (мужчина весом 70 кг) 

 1 
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с первой группой физической активности, КФА = 1,4 (2400 ккал в соот-
ветствии с МР 2.3.1.0253-2021 “Нормы физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Рос-
сийской Федерации”) и занимающегося лёгкой атлетикой (4550 ккал 
в соответствии с данными [2, 5]). 

 

 
 

Рис. 3. Профилограмма дегустационной оценки  
разработанного булочного изделия “Фитбулка”  

в сравнении с контрольным образцом 
 

     
  

    
      

   
 

Степень удовлетворения суточной потребности в минеральных ве-
ществах повышается в сравнении с контрольным образцом и составляет 
для кальция 16,0%, фосфора — 13,5%, магния — 17,4%, калия — 7,4%, 
железа — 7,5%. 

Расчёт биологической ценности белков контрольного и опытного 
образцов изделий представлен в табл. 5. 

Анализ результатов аминокислотного скора (табл. 5) позволил 
установить, что белковая фракция разработанного образца хлебобулоч-
ного изделия обладает повышенной, по сравнению с контрольным об-
разцом, биологической ценностью (на 17,6%). 

В соответствии с Р 55577-2013 разработанное булочное изделие 
“Фитбулка” может являться источником белка, полиненасыщенных 
жирных кислот, пищевых волокон, кальция и магния при включении его 
в рацион спортсменов, а в случае позиционирования изделия для 

          
          

       
          

           
        

          
          

       
          

           
        

          
          

        
          

           
        

          
          

        
          

           
        

 На основании полученных данных (табл. 4) можно сделать вывод 
о том, что при употреблении 100 г разработанного булочного изделия 
“Фитбулка” спортсмен -легкоатлет сможет удовлетворить суточную по- 
требность в биологически полноценном белке на 8,9%, в углеводах на 
5,3%, в жире на 7,2%, в том числе полиненасыщенных жирных кисло- 
тах семейства омега-3 на 39,6% и омега-6 на 5,4%.
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рациона среднестатистического взрослого человека, то дополнительно 
в качестве источника в питании витамина В1, фосфора и железа. 

 
Таблица 4 

Пищевая ценность разработанного изделия 

в сравнении с контрольным образцом 

 

Наименование 
нутриентов  

и показателей 

Суточная  
потребность Контрольный образец Опытный образец 

взрос-
лого че-
ловека 
(1 уро-

вень фи-
зиче-

ской ак-
тивно-

сти) 

спортс-
мена 

легко-
атлета 

Содер-
жание 
в 100 г 
изде-
лия 

Удовлетворение 
суточной по-
требности, % Содер-

жание 
в 100 г 
изде-
лия 

Удовлетворение 
суточной  

потребности, % 

взрос-
лого 
чело-
века 

спортс-
мена 

легко-
атлета 

взрос-
лого 
чело-
века 

спортс-
мена 

легко-
атлета 

Энергетическая 
ценность, ккал 2400 4550 175 7,3 3,9 250 9,8 5,2 
Белки, г 84,0 168,0 9,66 9,9 4,9 14,87 17,7 8,9 
Жиры, г 80,0 133,0 8,28 2,0 1,2 9,51 11,9 7,2 
в т.ч.: НЖК, г 26,7 50,56 0,10 0,4 0,2 0,4 1,5 0,8 
        ПНЖК, г 16,0 30,33 0,35 2,2 1,2 3,32 20,8 11,0 
из них: 
   омега-3, г 2,67 5,06 0,02 0,8 0,4 2,0 75,0 39,6 
   омега-6, г 13,33 25,28 0,33 2,5 1,3 1,37 10,3 5,4 
Углеводы, г 336,0 658,0 42,65 12,7 0,2 35,03 10,4 5,3 
Пищевые  
волокна, г 25,0 45,5 6,41 25,7 14,1 4,14 16,6 9,1 

Минеральные вещества 

Калий, мг 3500,0 5000,0 213,89 6,1 4,3 371,52 10,6 7,4 
Кальций, мг 1000,0 1650,0 30,70 3,1 1,9 264,15 26,4 16,0 
Магний, мг 420,0 600,0 65,06 15,5 10,8 104,25 24,8 17,4 
Фосфор, мг 700,0 2000,0 232,50 33,2 11,6 270,89 38,7 13,5 
Железо, мг 10,0 32,5 3,27 32,7 10,1 2,44 24,4 7,5 

Витамины 

Витамин В1, мг 1,5 3,2 0,283 18,9 8,8 0,238 15,9 7,4 
Витамин В2, мг 1,8 3,9 0,103 5,8 2,7 0,092 5,1 2,4 
Ниацин, мг 20,0 33,0 3,793 19,0 11,5 2,248 11,2 6,8 

 
Таблица 5 

Аминокислотный скор и биологическая ценность белков 

разработанного изделия в сравнении с контрольным образцом 

 

Наименование 
аминокислот 

Эталонный белок Аминокислотный скор 

г на 100 г белка Контрольный  
образец Опытный образец 

Изолейцин 4,0 1,25 1,31 
Лейцин 7,0 1,00 1,29 
Лизин 5,5 0,60 1,19 
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Наименование 
аминокислот 

Эталонный белок Аминокислотный скор 

г на 100 г белка Контрольный  
образец Опытный образец 

Метионин + цистин 3,5 1,04 1,24 
Фенилаланин + тирозин 6,0 1,31 1,66 
Треонин 4,0 0,80 1,06 
Триптофан 1,0 1,13 1,33 
Валин 5,0 0,89 1,23 
Биологическая  
ценность, % 100 59,6 77,2 
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 Заключение
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менов-легкоатлетов. Разработанное булочное изделие включает в состав 
муку пшеничную обойную, муку овсяную, казеин мицеллярный, льняное 
масло, финиковый сироп, дроблёные ядра грецких орехов и имеет повы- 
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