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ально-экономических условий эффективного развития малых форм хозяйственной деятельности 
региона”. 

Аннотация 

В статье проводится анализ существующих ви-

дов и форм кооперации в сельском хозяйстве 

с точки зрения их организационно-правовых осо-

бенностей. Также изучены выгоды, которые 

фермеры могут получить от участия в коопе-

ративных объединениях, в частности, произво-

дители продукции новых регионов в процессе ин-

теграции в экономическое и правовое простран-

ство России. Систематизирована информация 

о программах и мерах государственной под-

держки для сельхозпроизводителей на этом 

этапе. 

 
Organizational and Legal Features 

of Agricultural Cooperation in New Regions 

of the Russian Federation 
 
Viktoriya V. Kuzmenko 
 
Abstract 

The author conducts a comparative analysis of 

productive and consumer cooperatives in 

agriculture to clarify the organizational and legal 

features of their creation and functioning. The 

analysis assesses the positive results and benefits 

that   farmers   can   achieve   by   participating   in  
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cooperatives, including: cost reduction, access to higher prices for their products, 

new markets, the use of expensive innovative equipment, solutions for product 

storage, processing, and delivery, and creation of new jobs. The author also 

highlights the challenges and complexities of establishing and developing 

agricultural cooperatives in new regions of Russia. Current government programs 

for farmers are examined, with a particular focus on support measures for 

agricultural producers, especially those operating within cooperative associations. 

This is essential during the integration of farmers in new territories into the 

economic and legal framework of the Russian Federation. The establishment of 

a free economic zone with tax and credit incentives and a cost-sharing system can 

facilitate the smooth transition for small producers in new regions and increase 

agricultural output. 
 

Введение 

Исследование организационно-правовых аспектов создания 
и функционирования сельскохозяйственных кооперативов имеет огром-
ное значение для перспективного развития аграрной отрасли в новых 
регионах, поскольку фермеры на этих территориях, находясь на этапе 
интеграции в правое и экономическое пространство РФ, сталкиваются 
со множеством сложностей, преодоление которых можно облегчить, 
объединив усилия производителей путём создания различных видов аг-
рарных кооперативов. Сельхозкооперация может помочь малым фор-
мам хозяйствования на селе решить множество вопросов, возникающих 
на таких этапах трансформации, как формирование новых экономиче-
ских связей (что предполагает поиск новых партнёров, клиентов, источ-
ников финансирования, логистических решений), встраивание в новую 
систему ведения бизнеса (ведения учёта и отчётности, налогообложе-
ние, взаимодействие с контролирующими и разрешительными органами 
власти, использование цифровых социально-экономических сервисов 
и платформ) и прочими хозяйственными и юридическими ситуациями.  

 

Исследовательский вопрос и цель исследования 

Наибольшей сложностью для субъектов хозяйствования в новых 
регионах является низкий уровень осведомлённости о возможностях 
отечественных производителей, в частности, формах организации биз-
неса, которые на этом этапе могут быть более эффективными, чем ин-
дивидуальное хозяйство, а также льготах, национальных проектах 
и программах, иных мерах поддержки, которые направлены на развитие 
фермерства. Одной из форм хозяйствования сельхозпроизводителей яв-
ляется их добровольное объединение в кооперативы, которые обладают 
рядом преимуществ по сравнению с самостоятельным ведением бизнеса 
и решением ряда организационных и коммерческих вопросов, требую-
щих значительных ресурсов и возможностей, которыми не располагают 
мелкие хозяйства. Поэтому цель исследования — изучение организаци-
онных основ создания и функционирования как производственных, так 
и потребительских сельхозкооперативов и правовых особенностей их 
деятельности в новых регионах РФ, а также анализ предлагаемых госу-
дарством программ и мер поддержки фермеров в новых регионах. 
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Теоретическая рамка исследования 
Изучению теоретических и прикладных аспектов создания и функ-

ционирования различных форм кооперативных объединений мелких аг-
рарных производителей посвящено большое количество работ россий-
ских исследователей. Так, Э.Г. Кузнецова [1], Г.Е. Яковлев [1], В.В. Пу-
тинцев [2], О.Е. Гудкова [2], Е.С. Суровцева [3] в своих трудах предста-
вили результаты ретроспективного анализа становления, развития 
и трансформации кооперативного движения в отечественной практике 
хозяйствования. Экономисты А.В. Ткач [4], А.Р. Набиева [4], Б.А. Воро-
нин [5], Е.М. Кот [5], Я.В. Воронина [5], Н.Б. Фатеева [5], А.В. Малани-
чева [5], С.В. Кальченко [6], О.Ю. Перепелица [6] рассматривали харак-
терные особенности, присущие различным видам сотрудничества ма-
лых сельхозпроизводителей, выделяли положительные моменты, кото-
рые могут быть получены в результате использования тех или иных ви-
дов кооперации в сельском хозяйстве, а также сложности и проблемы, 
с которыми сталкиваются фермеры и которые тормозят развитие коопе-
ративного движения в аграрной сфере. Учёные Е.А. Иванов [7], 
Л.М. Корнилова [7], А.Е. Макушев [7] в своих работах освещали регио-
нальные особенности использования сельхозкооперативов, системати-
зировали информацию об актуальных нормативно-правовых актах, ко-
торые регулируют деятельность кооперативных объединений, а также 
программах государственной поддержки сельских производителей. 
Очевидно, что отечественные исследователи внесли значительный 
вклад в разработку вопроса сельскохозяйственной кооперации, однако 
современные реалии требуют продолжения работы в этом направлении, 
поскольку кардинальные изменения, связанные с увеличение числа 
субъектов Российской Федерации, подразумевают и новые возможно-
сти, и новые вызовы для экономики страны. В связи с этим для макси-
мально эффективной интеграции фермеров новых территорий и выпол-
нение основных задач, которые стоят перед производителями агро-
сферы, требуется уточнение организационно-правовых особенностей 
деятельности кооперативных объединений, а также перечня программ 
и мер государственной поддержки фермеров новых регионов. 

 
Материалы и методы исследования 

В качестве информационной базы для проведения исследования 
были использованы нормативно-правовые акты РФ, регулирующие со-
здание и функционирование кооперативов в аграрной сфере, а также 
государственные программы, направленные на развитие отечественных 
сельхозпроизводителей. Исследование осуществлено с помощью ис-
пользования исторического метода, который позволил получить пред-
ставление об этапах, формах и условиях развития кооперации в России, 
описанных в работах отечественных экономистов; метода сравнитель-
ного анализа, который выявил характерные особенности и отличитель-
ные черты потребительской и производственной кооперации; струк-
турно-логического метода, использование которого дало возможность 
выделить позитивные эффекты кооперации фермеров в различных 



В.В. Кузьменко // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2024. 5–14 

8 

направлениях их хозяйственной деятельности; экономико-статистиче-
ского метода, который позволил получить представление о состоянии 
кооперативного движения и имеющихся тенденциях. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сельскохозяйственное производство всегда считалось традицион-
ной и важной отраслью в структуре экономики южных регионов, при 
этом степень рисков при ведении агробизнеса значительно выше осталь-
ных отраслей, поскольку кроме традиционных рисков, имеющих место 
в любой коммерческой деятельности, на результативность влияют, 
к примеру, сложно прогнозируемые погодные факторы и минимизиро-
вать их отрицательное влияние не всегда удаётся. Поэтому поиск форм 
хозяйствования в этой сфере, которые бы обеспечивали большую доход-
ность, снижали риски и затраты, помогали сориентироваться малым 
субъектам хозяйствования в потоке информации, инновационных про-
дуктов, нормативно-правовых актов, является чрезвычайно важным. 
Юридической основой для формирования и работы кооперативных объ-
единений фермеров является федеральный закон от 08.12.1995 № 193-
ФЗ (редакция от 04.08.2023) “О сельскохозяйственной кооперации” 
(с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.02.2024 г.) [8], 
Гражданским кодексом РФ, земельным законодательством, другими фе-
деральными законами России и иными нормативно-правовыми актами 
субъектов страны. Согласно этому закону, в нашей стране могут дей-
ствовать производственные и потребительские объединения агропроиз-
водителей, последние, в свою очередь, могут различаться по видам дея-
тельности (перерабатывающие, сбытовые, обслуживающие, снабженче-
ские, растениеводческие, животноводческие). В таблице приведена 
сущностная сравнительная характеристика производственных и потре-
бительских сельскохозяйственных кооперативов. 

При этом следует отметить, что для многих производителей такие 
объединения имеют устойчивую негативную ассоциацию с колхозами, 
которые существовали в советский период и предусматривали переход 
частной собственности в коллективную. Нынешние потребительские 
коллективные объединения сохраняют неприкосновенное право част-
ной собственности членов кооператива. Каждый фермер продолжает са-
мостоятельно заниматься хозяйственной деятельностью на своей или 
арендованной земле, как и до вступления в организацию. С другой сто-
роны, члены кооператива являются его собственниками и осуществляют 
через него определённые виды деятельности, которые по сути являются 
частью работы самих хозяйств, но передаются организации и выполня-
ется совместно. Ниже приведена структурная группировка выгод, кото-
рые фермеры могут получить в результате участия в кооперации (см. 
рисунок) [9]. 

Стать членом сельскохозяйственного кооператива может любое 
физическое или юридическое лицо, признающее устав и принимающее 
участие в его работе, а также иные субъекты, предоставляющие услуги 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/
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или работающие в организациях социального обслуживания сельских 
поселений (их должно быть не более 20%) [8]. 

 
Сравнительная характеристика производственных и потребительских 

сельскохозяйственных кооперативов 

 
Характерная 

черта 
Производственный 
сельхозкооператив 

Потребительский 
сельхозкооператив 

Деятельность Производство сельскохозяй-
ственной продукции 

Любые услуги, необходимые 
для хозяйств участников ко-
оперативного объединения: 
поставка материально-техни-
ческих средств, хранение, пе-
реработка, транспортировка, 
сбыт продукции, совместное 
использование техники 

Участники 

Физические лица, имеющие 
личные подсобные хозяй-
ства, которые работают в ко-
оперативе и получают доход 
(зарплату) от этой организа-
ции 

Фермеры (физические и юри-
дические лица), которые осу-
ществляют собственную хо-
зяйственную деятельность, 
приносящую им доход 

Участие членов 
в деятельности 
кооператива 
и их взносы 

Члены кооператива участ-
вуют своим трудом, имуще-
ством и землёй 

Члены кооператива пользу-
ются услугами, которые он 
предоставляет (реализуют 
продукцию или получают ма-
териально-технические сред-
ства и услуги). Уплачивают 
паевые взносы пропорцио-
нально объёму получаемых 
услуг 

Собственность 
кооператива 

Производственный коопера-
тив владеет производ-
ственно-хозяйственным 
имуществом и землёй, 
а также является собствен-
ником сельскохозяйствен-
ной продукции 

Кооператив располагает иму-
ществом, необходимым для 
осуществления деятельности 
(склады, сельхозмашины 
и оборудование для хранения 
и переработки продукции). 
Такой кооператив не владеет 
землёй, произведённой сель-
хозпродукцией, она остаётся 
собственностью его членов 

Экономический 
результат 

Цель деятельности — полу-
чение прибыли, которая рас-
пределяется между его чле-
нами пропорционально их 
трудовому участию 

Не ставит целью получение 
прибыли. Результат распреде-
ляется пропорционально объ-
ёму полученных услуг, и яв-
ляется фактически возмеще-
нием осуществлённых ранее 
расходов. Услуги предостав-
ляются по себестоимости 
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Структура выгод сельскохозяйственной кооперации 

Экономические 

Организационные 

Инновационные 

Маркетинговые 

Инновационные 

Информационные 

Получение услуг, которые предоставляет потреби-
тельский кооператив, по себестоимости 

Более прибыльные каналы сбыта 

Сокращение трансакционных издержек 

Снижение затрат по выращиванию и реализации про-
дукции 

Обеспечение своих потребностей в топливе и ГСМ, 
высококачественных посевных материалах, химиче-
ских средствах защиты растений и минеральных 
удобрениях, а также комбикормах по приемлемым 
ценам 
 
Получение услуг, которые предоставляет потреби-
тельский кооператив, по себестоимости 

Решение вопросов, связанных с заключение догово-
ров, взаимодействию с аудиторскими фирмами, ре-
кламными агентствами, государственными органами 
контроля и надзора, ведения учёта 

Использование складских помещений, хранилищ 
и перерабатывающих мощностей 

Доступ к инновационным средствам производства  

Использование современной крупной дорогостоящей 
сельхозтехники и оборудования 

Использование новых технологий при переработке 
продукции и инновационных продуктов 

Решение логистических вопросов 

Поиск новых поставщиков и партнёров 

Повышение качества продукции 

Доступ к новым рынкам сбыта 

Улучшение конкурентных позиций 

Вовлечение членов кооператива в процесс обмена 
знаниями, опытом, навыками, технологиями путём 
организации семинаров, тренингов  

Увеличение количества рабочих мест 

Повышения качества жизни членов кооператива и их 
семей 
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Для инициации создания кооперативной организации фермеры 
(как физические, так и юридические лица) формируют организацион-
ный комитет, который занимается разработкой технико-экономиче-
ского обоснования проекта производственно-экономической деятельно-
сти кооператива, включая определение суммы паевого фонда и его ис-
точников. Также оргкомитет осуществляет разработку устава организа-
ции и сбор заявлений о членстве, где зафиксировано согласие участво-
вать в работе кооператива и выполнять требования устава. Вступитель-
ные взносы, связанные с возмещением затрат по созданию кооператива, 
могут устанавливаться по решению оргкомитета, который определяет 
их размеры и отчитывается об их использовании. На практике такие 
объединения действительно нуждаются в собственных фондах и обо-
ротном капитале для осуществления производственной деятельности, 
поэтому взносы делятся на вступительные и паевые. Вступительные 
взносы уплачиваются разово при вступлении в кооперативное предпри-
ятие, они зачисляются в неделимый фонд и при выходе из членства не 
возвращаются, однако, как правило, это небольшие суммы, рассчитан-
ные на покрытие регистрационных расходов. А паевой взнос остаётся 
собственностью участника и возвращается ему при выходе из состава 
организации. Величина платы обычно пропорциональна объёму услуг, 
которые фермер получает от кооператива. В процессе вступления субъ-
ект хозяйствования берёт на себя и обязательства, связанные с необхо-
димостью приобретать определённый объём услуг в организации или 
реализовывать определённый объём продукции через кооператив. 
В связи с этим, кооперативные объединения могут преследовать две ос-
новные цели — общее использование средств производства, которые 
участники не могли себе позволить в одиночку, или использование ко-
торых по определённым причинам экономически не выгодно или неце-
лесообразно (сельхозтехника, склады, оборудование для переработки 
и хранения продукции); реализация продукции от имени участников ко-
оператива, что предполагает возможность получения максимально вы-
сокой цены для сельхозпроизводителей.  

Таким образом, очевидно, что объединение усилий фермеров в но-
вых регионах в рамках кооперативных объединений позволит получить 
ряд преимуществ при осуществлении производственной деятельности, 
и упростит прохождение трансформационного периода, связанного 
с определёнными сложностями. 

Кроме того, Приазовский регион, как традиционно аграрный, дол-
жен как можно скорее включиться в выполнение основной задачи, воз-
ложенной на всех отечественных производителей сельхозпродукции, 
вне зависимости от масштабов деятельности и форм собственности — 
обеспечение продовольственной безопасности России в условиях санк-
ционных ограничений. В связи с этим Правительство РФ постоянно рас-
ширяет перечень программ и мер поддержки фермеров, и на новых тер-
риториях, в частности. 

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской 
и Херсонской областях с 24 июня 2023 г. функционирует свободная 
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экономическая зона, что предусматривает особый режим налогообложе-
ния и кредитования для предприятий, зарегистрировавшихся в качестве 
участников. Эти условия будут действовать до конца 2050 г. Для участ-
ников этого проекта предусмотрено снижение налогового пресса (сни-
жены тарифы страховых взносов до 7,6%; на 10 лет нулевая ставка по 
налогу на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет в отно-
шении прибыли от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ; ставка 
налога на прибыль в части зачисления в региональные бюджеты — от 0 
до 13,5%; освобождение от налога на имущество организаций на 10 лет; 
на 3 года освобождение от земельного налога) [10].  

Кроме того, в текущем 2024 г. на поддержку сельхозпроизводите-
лей планируется направить 558,6 млрд руб. по основным отраслевым 
программам. Правительством определены приоритетные направления 
для возмещения затрат сельхозпроизводителям и сделаны необходимые 
корректировки относительно порядка предоставления и использования 
льготного кредитования. Для финансирования фермерских хозяйств 
предусмотрено 8 млрд руб. Кроме того, дополнен список затрат аграр-
ных потребительских кооперативов, которые частично возмещаются 
государством. На поддержку малых форм хозяйствования в форме гран-
тов, субсидий, компенсаций, льготных кредитов и лизинга направят 
15 млрд руб. (в 2023 г. — 13 млрд руб.). Также расширен перечень сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, в которые будут вхо-
дить потребительские общества (условие: минимум 70% выручки фор-
мируется за счёт заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпро-
дукции). Для вновь созданных потребительских кооперативов есть воз-
можность получения дополнительного гранта до 10 млн руб. Решить 
проблему нехватки капитала для аграриев поможет программа льгот-
ного кредитования (условие: страхование не менее 50% посевов), ставка 
составит 7%. Существует мультирисковая программа агрострахования 
от потерь из-за чрезвычайных ситуаций, что особо актуально для новых 
регионов РФ. Также государством предложена грантовая программа на 
развитие семейной фермы, которая с этого года состоит из двух состав-
ляющих. Грант на капитальные затраты, в рамках которого сельские 
фермеры могут получить до 30 млн руб. с авансом, покрывающим до 
60% расходов (это расходы на строительство, покупку и ремонт произ-
водственных помещений, техники). Грант на имплементацию комплекс-
ных проектов в размере до 20 млн руб. может возместить до 60% расхо-
дов (предназначен для покупки поголовья или определённого оборудо-
вания) [11]. 

Для сельхозкооперативов государственная поддержка постоянно 
расширяется. Так, в 2023 г. её размеры выросли до 6,3 млрд руб., что на 
11% больше по сравнению с предыдущим периодом. Гранты для аграр-
ных потребительских кооперативов предназначаются на обновление ма-
териально-технической базы — их предельный размер 70 млн руб., что 
не должно превышать 60% общей стоимости инновационного проекта. 
Краткосрочное (до 1 года) льготное кредитование по ставке до 5% 
предусмотрено на пополнение оборотных средств, а для приобретения 

https://svoefermerstvo.ru/credit?ysclid=lfvh29wwdj395478770
https://svoefermerstvo.ru/credit?ysclid=lfvh29wwdj395478770
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сельхозоборудования и поголовья скота, строительства агрокомплексов 
можно получить кредит на срок от 2 до 15 лет. Также можно рассчиты-
вать на возмещение половины расходов на закупку сельхозмашин, тех-
ники, передвижных торговых точек, животных, имущества коопера-
тива. Кроме того, возможно вернуть до 20% средств, уплаченных за ли-
зинг оборудования, приобретение объектов для хранения, переработки 
и производства продукции. Предусматривается возврат 15% расходов 
на приобретение агропродукции у участников кооператива и личных 
подсобных хозяйств, не входящих в СПоК. Животноводы, являющиеся 
членами потребкооперативов, могут подать заявки на гранты по про-
грамме “Агростартап”, размер которых варьируется в диапазоне от 6 до 
8 млн руб. А для фермеров, входящих в кооперативные структуры, спе-
циализирующихся на производстве сельхозкультур, по этой же про-
грамме размер грантов увеличен с 4 до 6 млн руб. Также увеличена мак-
симальная сумма возмещения расходов потребительским агрокоопера-
тивам в связи с приобретением сельхозпродукции у членов кооператива 
и у владельцев личных подсобных хозяйств, которые не входят в эту ор-
ганизацию, с 10 до 20 млн руб. [12]. 

 

Заключение 
Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о целесообразности 

развития сельскохозяйственной кооперации в новых регионах с учётом 
выявленных преимуществ для малых агропроизводителей. При этом 
очевидными сложностями на пути к этому является низкая информиро-
ванность фермеров о возможностях и формах кооперативного сотруд-
ничества, законодательно-правовых нормах их функционирования и ме-
рах государственной поддержки. В этой связи рекомендуется активизи-
ровать просветительский процесс в предпринимательской среде; уси-
лить пропаганду прогрессивных форм сотрудничества; популяризиро-
вать идеи кооперации среди лиц, занимающихся личным подсобным хо-
зяйством; развивать навыки хозяйственного самоуправления на принци-
пах демократичности структуры и методов управления кооперативных 
объединений; совершенствовать меры государственной поддержки для 
аграрных кооперативов, в частности в новых регионах России; активи-
зировать деятельность Федерального союза сельскохозяйственной ко-
операции. Эти мероприятия должны носить комплексный характер, что 
предполагает определение стратегических целей и тактических задач, 
а также разработку комплекса мер, направленных на их достижение 
в поставленные сроки. 
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Аннотация 
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ства. Выявлены факторы, способствующие 

и препятствующие распространению органиче-

ского сельского хозяйства в малых формах аг-

рарного производства, а также обоснованы 
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развития органического сельского хозяйства на 

человеческий капитал малых форм аграрного 

производства и предложены направления его 

дальнейшего формирования. 
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of agricultural production on their human capital is substantiated. The author's 

definition of the concept of “organic agriculture” is formulated, its 

interrelationships with sustainable development are established. Based on the 

analysis of the production of organic products in the country and in the world, global 

trends in the development of organic agriculture have been identified. Within the 

framework of the research, the influence of elements of human capital (capital 

of health and longevity, intellectual and social capital) on the spread and 

development of organic agriculture has been established, and the possibilities of its 

promotion in small forms of agricultural production have been formulated. The 

results of a questionnaire survey of representatives of small forms of agricultural 

production in the Zaporozhye and Kherson regions confirmed the factors formulated 

during the study that promote and hinder the spread of organic agriculture in them, 

and also justified the main directions of its development. The influence of the 

development of organic agriculture on the formation and use of human capital 

of small forms of agricultural production has been established, and the main 

directions for its further formation have been proposed. 

The prospects for further research are outlined — the development of an 

organizational and economic management mechanism for small forms 

of agricultural production aimed at improving the quality and increasing the 

efficiency of using their human capital. 
 

Введение 

В условиях ухудшения состояния окружающей среды, в том числе 
из-за функционирования аграрной сферы, важным фактором обеспече-
ния продовольственной безопасности и продовольственной независи-
мости страны становится развитие органического сельского хозяйства, 
гарантирующего производство экологически безопасных продуктов пи-
тания и способствующего повышению благосостояния и здоровья насе-
ления. 

Благодаря гибкости и чувствительности к изменениям рынка, спо-
собности быстро адаптироваться к требованиям органического сель-
ского хозяйства, ключевую роль в его распространении играют малые 
формы аграрного производства. В этом контексте актуализируется 
необходимость разработки теоретико-методологических подходов 
к изучению их человеческого капитала, оптимизация которого позволит 
обеспечить увеличение органического производства и повысить устой-
чивость развития аграрной сферы в целом.  

Вопросы ведения органического сельского хозяйства в малых фор-
мах аграрного производства (преимущественно в фермерских хозяй-
ствах) в своих исследованиях поднимали А.С. Елагина [1], Ю.Ю. Ели-
сеев [2], Т.Г. Самарханов [3], О.А. Фролова [4], Ashpreet [5], 
B.A. Mujahed [6], S. Panda [7], D. Panday [8], R.S. Sahu [9] и другие учё-
ные. Так, например, место фермеров в обеспечении населения доступ-
ными органическими продуктами питания выясняла А.С. Елагина [1]. 
На наш взгляд, особого внимания заслуживают выводы автора о том, 
что на рынке органической продукции происходит постепенное вытес-
нение фермерскими хозяйствами личных подсобных хозяйств. 
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Ю.Ю. Елисеев, С.Ю. Чехомов и Ю.В. Елисеева осуществили срав-
нительный анализ содержания нитратов в овощах, выращенных в Сара-
товской области малыми формами аграрного производства [2]. Авторы 
пришли к выводам, что овощная продукция, полученная личными под-
собными хозяйствами, отличается более высоким качеством. 

Перспективы развития органического земледелия в фермерских 
хозяйствах исследовал Т.Г. Самарханов [3]. Особый интерес вызывают 
выводы автора о необходимости диверсификации производства в фер-
мерских хозяйствах и перенаправлении их на органическое производ-
ство. 

Проблемы развития отечественного органического животновод-
ства исследовали О.А. Фролова, О.В. Иванова и Л.В. Ефимова [4]. Счи-
таем практически применимыми выводы авторов о перспективах и рис-
ках развития органического фермерства. 

Комплексный анализ активно развивающейся в последнее время 
органической гидропоники, которая соединяет в себе гидропонные тех-
нологии с основами органического земледелия, осуществили Ashpreet, 
A.P. Reji, S. Kaushal, Shubham [5]. Считаем обоснованными и практиче-
ски применимыми заключения авторов о возможных преимуществах 
подобного сочетания. 

B.A. Mujahed, A. Saqib, S. Manuja подошли к исследованию вопро-
сов органического сельского хозяйства с точки зрения обеспечения не-
обходимыми средствами существования мелких и маргинальных фер-
меров [6]. На наш взгляд, авторы делают справедливые выводы о том, 
что заботиться о производстве нужного количества качественных про-
дуктов для удовлетворения растущих потребностей населения планеты 
должны лица, определяющие мировую продовольственную политику. 

Отличительные особенности органического земледелия, его пре-
имущества, а также роль в сохранении окружающей среды и климата 
в своей публикации рассмотрели S. Panda, P. Priyadarsini, U. Kumara, 
S. Mishra, S.K. Ekka, A. Kushwaha, R. Kujur [7]. Соглашаемся с заключе-
нием авторов о необходимости всесторонней государственной под-
держки фермерам, которые производят органическую продукцию. 

D. Panday, N. Bhusal, S. Das, A. Ghalehgolabbehbahani обсудили 
происхождение и эволюцию органического земледелия с акцентом на 
различные типы органических удобрений, их преимущества и проблемы 
[8]. Считаем обоснованными выводы авторов о необходимости целост-
ного подхода к организации органического земледелия, который будет 
способствовать созданию более устойчивой сельскохозяйственной си-
стемы, снижению воздействия на окружающую среду и поддержке 
местной экономики. 

Систематический обзор исследований, проведённых в Индии за 
последние двадцать лет и подходящих для критической оценки органи-
ческого земледелия, уделив особое внимание продовольственной без-
опасности и средствам к существованию мелких фермеров, провели 
R.S. Sahu, M. Tiwari, N. Deka [9]. Особый интерес вызывают сделанные 
авторами акценты на многочисленных ограничениях, характерных для 
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мелких фермеров, таких как высокая стоимость и дефицит рабочей 
силы, более низкая урожайность при органическом земледелии, неадек-
ватная маркетинговая инфраструктура и финансовые барьеры. 

Проблемы человеческого капитала сельского хозяйства в своих 
публикациях поднимали В.Г. Закшевский [10], C. Wang [11], N. Ofem 
[12] и другие исследователи. Так, В.Г. Закшевский рассмотрел вопросы 
разработки концепции развития агропродовольственного рынка и тео-
ретико-методологические основы измерения человеческого капитала 
сельских территорий [10]. Безусловный интерес вызывает разработан-
ная автором методика расчёта индексов человеческого капитала, факто-
ров его воспроизводства и уровня локализации сельских территорий. 

C. Wang при изучении зависимости совокупной производительно-
сти сельского хозяйства от затрат человеческого капитала в сельской 
местности обнаружил их негативное влияние, и предположил существо-
вание “ловушки человеческого капитала в сельской местности” [11]. Ав-
тор сделал интересное заключение о затратах на формирование челове-
ческого капитала в сельской местности, которые вследствие урбаниза-
ции в конечном итоге приводят к потере рабочей силы и снижению ка-
чества сельскохозяйственных работников. 

N. Ofem, E. Tangban, W.W. Okoi, R.N. Okafor изучили влияние раз-
вития человеческого капитала на производительность сельского хозяй-
ства в Нигерии за 1981–2022 гг. [12]. Авторы сделали обоснованные вы-
воды о положительном влиянии инвестиций в образование и здраво-
охранение на рост и развитие сельского хозяйства страны. 

Взаимосвязь человеческого капитала и его составляющих с орга-
ническим сельским хозяйством обосновали А.В. Бондарь [13], Б.А. Во-
ронин [14], К.Ю. Максимович [15], A. Ali [16], S. Ignjatijević [17], 
J. Sáenz [18], J. Cheng [19], Y. Yang [20] и другие исследователи. Напри-
мер А.В. Бондарь и А.О. Крупская рассмотрели, каким образом органи-
ческое земледелие способствует развитию человеческого капитала [13]. 
Поддерживаем мнение авторов о том, что органическое земледелие спо-
собствует не только формированию “зелёной” экономики, но и разви-
тию человеческого капитала. 

Особенности формирования и развития человеческого капитала 
в сельских территориях изучил Б.А. Воронин с соавторами [14]. Обра-
щает на себя особое внимание выделенная авторами ключевая роль чело-
веческого капитала в экологизации сельскохозяйственной деятельности. 

К.Ю. Максимович, А.Е. Лисицин и М.С. Петухова рассмотрели 
место человеческого капитала села в развитии органического сельского 
хозяйства, а также обосновали перспективы его развития в регионах Си-
бири [15]. Считаем, что выводы авторов о перспективах организации ор-
ганического производства продукции вблизи крупных городов, имею-
щих платёжеспособный спрос на данную продукцию, а также инфра-
структуру для формирования человеческого капитала отрасли, обосно-
ваны и носят практический характер. 

A. Ali, D. Salman, A. Agustang, J. Ahmad, S. Saleh, S.A. Kamaruddin 
выяснили роль социального капитала в расширении возможностей 
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органических фермеров по достижению устойчивого развития сель-
ского хозяйства [16]. Особый интерес в публикации вызывает условное 
разделение социального капитала на основной и поддерживающий, 
а также выявление их участия в установлении связей и решении сель-
скохозяйственных проблем. 

Фокусируясь на аспекте человеческого капитала, S. Ignjatijević 
с соавторами рассмотрел возможности развития органического сельско-
хозяйственного производства в Республике Сербия [17]. Исследователи 
сделали любопытный вывод о том, что человеческий капитал, в целом, 
положительно связан с эффективностью бизнеса, однако в производстве 
органического молока в республике не является ограничивающим фак-
тором. 

J. Sáenz, H. Alcalde-Heras, N. Aramburu, M. Buenechea-Elberdin про-
анализировали конкретные типы внешнего реляционного капитала, ко-
торые способствуют инновационности продуктов (услуг), процессов 
и менеджмента в органическом сельском хозяйстве, как ключевых фак-
торов устойчивого производства продуктов питания [18]. Авторы выде-
лили четыре типа реляционного капитала: вертикальные и горизонталь-
ные отношения, отношения с государственными учреждениями 
и с наукоёмкими учреждениями. При этом особая практическая значи-
мость данного исследования, на наш взгляд, состоит в выводах о суще-
ственной роли знаний, генерируемых посредством внешних связей, 
в продвижении инновационности в органическом сельском хозяйстве. 

J. Cheng, Q. Wang, J. Yu провели оценку жизненного цикла потен-
циальной нагрузки на окружающую среду и потерь человеческого капи-
тала, вызванных производственной системой Apple в Китае [19]. Ав-
торы обоснованно рекомендовали при выращивании яблок сократить 
применение химических удобрений (за счёт увеличения органики), что 
позволит снизить пагубное воздействие на окружающую среду и здоро-
вье человека и будет способствовать достижению целей устойчивого 
развития. 

Y. Yang, Y. He, Z. Li на основе данных опроса фермеров в провин-
ции Хубэй (Китай) проанализировали влияние социального капитала на 
выбор удобрений фермерами [20]. Индикаторами социального капитала 
в данном исследовании выступили политическая идентичность, меж-
личностное доверие и сеть взаимоотношений. Считаем, что исследова-
ние авторов обогащает теоретико-методологическую концепцию соци-
ального капитала на микроуровне, а выводы имеют большое практиче-
ское значение для активизации замены химических удобрений органи-
ческими, а также содействия зелёной трансформации сельскохозяй-
ственного производства. 

Несмотря на имеющиеся научные публикации по формированию 
человеческого капитала малых форм аграрного производства, остаются 
недостаточно проработанными проблемы его влияния на развитие и рас-
пространение органического сельского хозяйства, что обосновывает ак-
туальность, цель и задачи данного исследования. 



Грицаенко Г.И. // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2024. 15–30 

20 

Цель исследования — рассмотреть человеческий капитал малых 
форм агарного производства как предиктор распространения и развития 
органического сельского хозяйства.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи 
исследования: 

– на основании изучения научных публикаций выявить сущность 
понятия “органическое сельское хозяйство” и установить его связь 
с устойчивым развитием; 

– рассмотреть производство органических продуктов питания 
в стране и в мире, выявить зависимость распространения и развития ор-
ганического сельского хозяйства от элементов человеческого капитала; 

– изучить перспективы развития органического сельского хозяй-
ства в малых формах аграрного производства; 

– с учётом проведённого анкетного опроса сформулировать основ-
ные направления дальнейшего формирования человеческого капитала 
малых форм аграрного производства, способствующие развитию в них 
органического сельского хозяйства. 

 
Материалы и методы исследования  
В рамках исследования были использованы общенаучные методы: 

обобщение (критический обзор научных публикаций, изучение отече-
ственного и зарубежного опыта); статистический анализ (исследова-
ние динамики заболеваемости жителей России болезнями, связанными 
с качеством и составом рациона питания; анализ динамики производ-
ства органических продуктов питания в стране и в мире); экономико-

статистическое моделирование (установление зависимостей между 
производством органических продуктов питания и средней продолжи-
тельностью жизни населения стран мира); анкетный опрос (формули-
рование основных направлений формирования человеческого капитала 
малых форм аграрного производства для распространения и развития 
в них органического сельского хозяйства); графический (наглядное 
изображение результатов исследования); абстрактно-логический (тео-
ретические обобщения и изложение выводов). 

В качестве информационных ресурсов использовались данные Фе-
деральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
Научно-исследовательского института органического сельского хозяй-
ства FiBL и IFOAM — Organics International, анкетного опроса жителей 
Запорожской и Херсонской областей, имеющих непосредственное отно-
шение к малым формам аграрного производства, а также публикации 
отечественных и зарубежных учёных. 

 
Результаты исследования и их обсуждение  
При изучении теоретико-методологических основ органического 

сельского хозяйства обращает на себя внимание разнообразие и зача-
стую отождествление применяемых к нему понятий. Так Т.Г. Фильчук 
[21] отождествляет понятия органическое сельское хозяйство, экологи-
ческое сельское хозяйство, биологическое сельское хозяйство; 
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А.В. Бондарь и А.О. Крупская [13] фокусируются на органическом зем-
леделии; А.С. Елагина [1] и Т.Г. Самарханов [3] — на производстве ор-
ганических продуктов; Я.Э. Дадаев [22], А.В. Пешкова [23], О. Стешиц 
[24], Т.В. Цебро [25] — на органическом сельском хозяйстве.  

Безусловно, органическое земледелие, органическое сельское хо-
зяйство и производство органической продукции — понятия взаимосвя-
занные, но не тождественные. Органическое земледелие представляет 
собой выращивание сельскохозяйственных культур без применения хи-
мических удобрений, пестицидов и генно-модифицированных организ-
мов. Оно является элементом более широкого понятия — органического 
сельского хозяйства. Органическое производство продуктов — это про-
цесс производства и продвижения этих продуктов на рынке с соблюде-
нием стандартов органического сельского хозяйства. К сожалению, в со-
временной научной литературе нет единого подхода к трактовке сущно-
сти понятия “органическое сельское хозяйство”. Так, в федеральном за-
коне “Об органической продукции и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” [26] при определении 
сущности органического сельского хозяйства делается упор на техноло-
гии, сохраняющие окружающую среду, здоровье человека и плодородие 
почв; А.В. Пешкова [23] и Т.В. Цебро [25] для достижения аналогичных 
целей фокусируются на традициях, инновациях и науке; Т.Г. Фильчук 
[21] концентрируется на необходимости минимизировать или полно-
стью отказаться от применения химических удобрений и пестицидов, 
регуляторов роста, кормовых добавок, генетически модифицированных 
организмов; Я.Э. Дадаев [22] и О. Стешиц [24] сосредотачиваются на 
устойчивом развитии экономики. 

На основе изучения и обобщения научных публикаций была сфор-
мулирована авторская дефиниция понятия “органическое сельское хо-
зяйство” как метод ведения сельскохозяйственного производства, ко-

торый обеспечивает устойчивое развитие благодаря соблюдению зако-

нодательно определённых принципов и стандартов в целях поддержа-

ния здоровья экосистем и людей. 
На рис. 1 изображены факторы органического сельского хозяй-

ства, призванные обеспечить устойчивое развитие экономики региона, 
отрасли и страны в целом. 

Так, росту экономического благосостояния региона, отрасли 
и страны в целом способствуют такие факторы органического сельского 
хозяйства, как повышение инвестиционной привлекательности отрасли, 
улучшение положения страны на международном рынке, рост налого-
облагаемой базы, повышение конкурентоспособности и рост доходов 
аграриев.  

Экологическую безопасность поддерживают сокращение выбро-
сов парниковых газов, уменьшение энергозатрат на единицу обрабаты-
ваемой площади, защита почв от эрозии, опустынивания и загрязнения, 
и, как следствие, увеличение биоразнообразия. 

Улучшение качества жизни и рост самозанятости сельских жителей, 
сокращение их оттока в город, улучшение показателей здоровья 
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и долголетия нации, как результаты распространения органического сель-
ского хозяйства, обеспечивают сохранение социальной стабильности. 

 

 
Источник: сформировано автором на основе исследований. 

 
Рис. 1. Факторы органического сельского хозяйства, 

обеспечивающие устойчивое развитие экономики региона, 
отрасли и страны в целом 

 
Согласно данным Научно-исследовательского института органи-

ческого сельского хозяйства FiBL, в 2022 г. в мире 4,5 млн фермерских 
хозяйств вели органическое сельское хозяйство на общей площади 
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96,4 млн га, при этом рынок розничных продаж органических продуктов 
питания и напитков составлял 127,5 млрд евро (рис. 2). 

 

 
Источник: сформировано по данным The World of Organic Agriculture 2024. 

 
Рис. 2. Динамика площадей органического земледелия и мирового рынка 

органических продуктов питания и напитков 
 
В 2022 г. площади, занятые органическим земледелием, увеличи-

лись относительно 2012 г. в 2,6 раза, мировой рынок розничных продаж 
органических продуктов питания и напитков — соответственно 
в 2,7 раза. 

В соответствии с информацией “Стратегии развития производства 
органической продукции в Российской Федерации до 2030 года” (да-
лее — Стратегия) [27], в 2021 г. в стране числилось 173 сертифициро-
ванных производителя органической продукции, общий объём произво-
димой органической продукции составлял 12,8 млрд руб. (в том числе 
объём экспортируемой продукции соответственно на сумму 3,7 млрд 
руб.), удельный вес отечественных производителей на мировом рынке 
органических продуктов и напитков составлял 0,2%, площади органи-
ческих земель — соответственно 655,5 тыс. га.  

Базовый сценарий Стратегии предполагает достижение среднего-
дового темпа прироста объёмов производства органической продукции 
для отечественного рынка 32,5% (до 114,5 млрд руб. в 2030 г.). Одно-
временно среднегодовой темп прироста объёмов потребления данной 
продукции составит 22,3% (соответственно до 149,8 млрд руб.), экс-
порта органической продукции — 25,1% (соответственно до 27,8 млрд 
руб.), площади земель органического земледелия — 23,2% (соответ-
ственно до 4292 тыс. га). 
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Безусловно, на распространение и развитие органического сель-
ского хозяйства огромное влияние оказывает человеческий капитал 
(рис. 3). 

 

 
Источник: сформировано автором на основе исследований.  

 
Рис. 3. Элементы и инструменты человеческого капитала как факторы, 

определяющие развитие органического сельского хозяйства 
 

Так капитал здоровья и долголетия, как элемент человеческого ка-
питала, посредством своих инструментов (здоровья, долголетия) спо-
собствует формированию и увеличению спроса на органическую 
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продукцию, повышению производительности труда, снижению неэф-
фективного расходования средств на оплату труда. 

Интеллектуальный капитал благодаря инструментам (знанию, ин-
формированности и опыту) содействует развитию инновационных тех-
нологий ведения органического сельского хозяйства, обеспечивает ра-
циональное управление ресурсами, эффективное планирование произ-
водства, действенный маркетинг оценка, а также снижение рисков орга-
нического сельского хозяйства. 

Социальный капитал через нормы, доверие и социальные сети (со-
ответствующие инструменты) позволяет регулировать и институциона-
лизировать отношения между фермерами, потребителями, организаци-
ями, государственными структурами, укреплять солидарность и взаимо-
выручку среди фермеров, создавать доверительные отношения между 
заинтересованными сторонами, обмениваться информацией, опытом, 
ресурсами, создавать и реализовывать совместные проекты и про-
граммы. 

На наш взгляд, экспансии органического сельского хозяйства бу-
дет способствовать активизация вовлечения в этот процесс малых форм 
аграрного производства. Обладая большей гибкостью и способностью 
быстрее реагировать на изменения, которые необходимы для соответ-
ствующих трансформаций, малые формы аграрного производства могут 
стать первопроходцами органического сельского хозяйства в регионе. 
Обладая способностью легче устанавливать непосредственные кон-
такты с потребителями, малые формы аграрного производства могут со-
действовать развитию местных рынков через рост спроса на органиче-
скую продукцию, обеспечивая соответствующие качество и свежесть 
товара. 

Переход к органическому сельскому хозяйству создаст благопри-
ятные условия для устойчивого развития малых форм аграрного произ-
водства. Так, неуклонно растущий спрос и более привлекательные цены 
на органическую продукцию будут позволят малым формам аграрного 
производства получать больший доход, что повысит экономическое 
благосостояние населения сельских территорий. Сбережение плодоро-
дия почвы и защита окружающей среды будут способствовать обеспе-
чению экологической безопасности. В силу большей трудоёмкости, ор-
ганическое сельское хозяйство будет содействовать увеличению рабо-
чих мест, сокращая безработицу и обеспечивая рост доходов сельского 
населения. Благодаря развитию местной экономики, улучшению здоро-
вья и качества жизни жителей села, органическое сельское хозяйство 
будет способствовать формированию доверительных отношений 
и обеспечению социальной стабильности в обществе. 

Для изучения проблем и перспектив развития органического сель-
ского хозяйства в малых формах аграрного производства нами был про-
ведён анкетный опрос 300 сельских жителей Запорожской и Херсонской 
областей, имеющих личное подсобное хозяйство и (или) работающих 
в фермерских хозяйствах. На вопрос “Какие факторы, на ваш взгляд, 
способствуют развитию органического сельского хозяйства в вашем 
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регионе?” (при возможности отметить несколько вариантов ответов) 
были получены следующие результаты: благоприятные природно-кли-
матические условия, плодородные почвы (отметили 85,3% респонден-
тов); наличие необрабатываемых сельскохозяйственных угодий (отме-
тили 69,3% респондентов); наличие незанятых сельских жителей (отме-
тили 58,0% респондентов); имеющийся спрос на органическую продук-
цию (отметили 45,3% респондентов). 

В качестве причин, препятствующих развитию органического 
сельского хозяйства в регионе (при возможности отметить несколько 
вариантов ответов) респонденты обозначили: состояние экологии, не-
удовлетворительное для ведения органического сельского хозяйства 
(отметили 71,7% респондентов); слаборазвитую производственную 
и социальную инфраструктуру (отметили 67,0% респондентов); низкую 
инвестиционную привлекательность сельских территорий (отметили 
54,0% респондентов); недостаточное финансовое обеспечение малых 
форм аграрного производства, а также низкий уровень их кредитного 
рейтинга (отметили по 47,0% респондентов); отсутствие опыта и специ-
альных знаний по ведению органического сельского хозяйства (отме-
тили 37,7% респондентов). 

На основании проведённых исследований были сформулированы 
и подтверждены результатами анкетного опроса основные направления 
по распространению и развитию органического сельского хозяйства 
в малых формах аграрного производства региона:  

– обучение работников малых форм аграрного производства при-
ёмам и методам органического сельского хозяйства, а также оказание 
консалтинговых услуг для решения проблемных вопросов (согласны 
72% респондентов); 

– финансовая поддержка малых форм аграрного производства 
в форме субсидий и грантов в целях обеспечения ведения органического 
сельского хозяйства, а также помощь в получении ими сертификата ор-
ганического производителя (согласны 64% респондентов); 

– проведение маркетингового анализа для определения перспектив 
расширения органического сельского хозяйства в малых формах аграр-
ного производства; популяризация и продвижение органической про-
дукции благодаря маркетинговым кампаниям и мероприятиям; помощь 
в налаживании прямых контактов с покупателями, в том числе органи-
зация выставок-ярмарок, фермерских рынков и онлайн-продаж (со-
гласны соответственно по 38,7% респондентов); 

– всемерное содействие развитию кооперации для совместного ис-
пользования ресурсов и обмена опытом между малыми формами орга-
нического аграрного производства (согласны 31,7% респондентов); 

– создание в регионе центров по переработке органической про-
дукции в целях увеличения её добавленной стоимости (согласны 27,3% 
респондентов); 

– развитие туризма (в том числе гастрономического) в регионе для 
увеличения спроса на органическую продукцию (согласны 22,3% ре-
спондентов). 
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Безусловно, развитие органического сельского хозяйства в малых 
формах аграрного производства, в свою очередь, будет позитивно вли-
ять на состояние их человеческого капитала в силу того, что этот способ 
хозяйствования требует высокой квалификации и наличия специфиче-
ских знаний у работников, способствует созданию новых рабочих мест 
и привлечению инвестиций (в том числе в человеческий капитал), со-
здаёт условия для укрепления доверия и социальных связей, улучшает 
здоровье и качество жизни сельского населения. 

К мероприятиям по формированию человеческого капитала малых 
форм аграрного производства, способствующим развитию в них орга-
нического сельского хозяйства, можно отнести обучающие семинары, 
тренинги, мастер-классы для работников по современным методам 
и технологиям органического сельского хозяйства; программы стажи-
ровок и обмена опытом для работников с целью наработки социальных 
связей (нетворкинга), обогащения их профессионального опыта и зна-
ний; создание центров компетенций и профессионального развития, 
а также поддержку программ профессионального обучения и стажиро-
вок для молодёжи, желающей работать в органическом сельском хозяй-
стве. 

Выводы  
Таким образом, критический обзор отечественных и зарубежных 

научных публикаций дал возможность сформулировать недостаточно 
изученные проблемы и обосновать актуальность исследования зависи-
мости распространения и развития органического сельского хозяйства 
в малых формах аграрного производства от их человеческого капитала. 

Изучение теоретической сущности понятия “органическое сель-
ское хозяйство” позволило сформулировать его авторскую дефиницию 
и установить взаимосвязи с устойчивым развитием, анализ производ-
ства органических продуктов в стране и в мире — выявить глобальные 
тенденции развития органического сельского хозяйства.  

В результате исследований было установлено влияние элементов 
человеческого капитала на распространение и развитие органического 
сельского хозяйства, сформулированы возможности его продвижения 
в малых формах аграрного производства. 

Проведённый анкетный опрос позволил подтвердить сформулиро-
ванные в ходе исследования факторы, способствующие и препятствую-
щие распространению органического сельского хозяйства в малых фор-
мах аграрного производства региона, а также обосновать основные 
направления его развития. 

Установлено влияние развития органического сельского хозяйства 
на формирование и использование человеческого капитала малых форм 
аграрного производства, а также предложены основные направления его 
дальнейшего формирования. 

Перспективой дальнейших исследований является разработка ор-
ганизационно-экономического механизма хозяйствования для малых 
форм аграрного производства, направленного на улучшение качества 
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и повышение эффективности использования их человеческого капи-
тала. 
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Аннотация 

В статье обсуждаются теоретические про-

блемы управления результативностью микрофи-

нансовых организаций как гибридной формы 

предпринимательства с двойными целями. В ра-

боте представлены скоринговые модели приня-

тия решений о предоставлении займов государ-

ственными микрофинансовыми организациями 

предпринимательского финансирования, осно-

ванные на прогнозировании роста компаний-за-

ёмщиков. Модели строятся на базе данных 
252 компаний малого и среднего бизнеса, получив-

ших финансовую поддержку в государственных 

микрофинансовых организациях Приморского 

и Хабаровского краёв за 2019–2022 гг. Резуль-

таты демонстрируют высокую точность полу-

ченных моделей, а их эффективность подтвер-

ждается результатами вневыборочного прогно-

зирования. Теоретическим результатом исследо-

вания является разработка подхода, позволяю-

щего интегрировать принципы стратегического 

управления с концепцией создания ценности госу-

дарственных микрофинансовых организаций. 

Практическая значимость обусловлена разра-

боткой гибкого алгоритма принятия решений, 

позволяющего менеджменту микрофинансовых 

организаций настраивать критерии отбора за-

ёмщиков в соответствии со стратегическими  
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целями организации. Алгоритм предполагает ансамблевую структуру приня-

тия решений, где менеджер микрофинансовой организации получает автома-

тизированное решение, но остаётся ответственным за его результат. 

 

Performance Management of Entrepreneurial 

Finance Microfinance Organizations  

Using Machine Learning Algorithms 
 
Denis D. Vetlugin, Elena B. Gafforova 
 

Article discusses theoretical problems of performance management of microfinance 

organizations as a hybrid form of entrepreneurship with dual objectives. The paper 

presents scoring models of decision-making on granting loans by public 

microfinance organizations of entrepreneurial finance based on forecasting the 

growth of borrowing companies. The models are built on the basis of data from 
252 SME companies that received financial support from state microfinance 

organizations in Primorsky and Khabarovsk Krai for the period 2019–2022. 
The results demonstrate the high accuracy of the obtained models and their 

performance is confirmed by out-of-sample forecasting results. The theoretical 

result of the study is the development of an approach that allows integrating the 

principles of strategic management with the concept of value creation of public 

microfinance organizations. The practical significance stems from the development 

of a flexible decision-making algorithm that allows the management of microfinance 

organizations to adjust the criteria for selecting borrowers in accordance with the 

organizations’ strategic objectives. The algorithm assumes an ensemble structure of 

decision-making, where the manager of a microfinance organization receives an 

automated decision, but remains responsible for its result. 

 

Введение 

Одним из наиболее значимых препятствий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП) является отсутствие до-
ступа к финансированию. Растущий объём литературы подчёркивает, 
что значимым источником финансовой поддержки субъектов МСП 
стало микрофинансирование [1]. Оно вызывает особый интерес у учё-
ных в области менеджмента, как инструмент, смягчающий финансовые 
ограничения компаний малого и среднего бизнеса, особенно на развива-
ющихся рынках. Несмотря на значительное количество работ, в кото-
рых микрофинансирование представляется как эффективный инстру-
мент роста предпринимательской активности населения и развития ком-
паний, многие микрофинансовые организации (МФО) подвергаются 
критике за “чрезмерную коммерциализацию” и низкую степень воздей-
ствия с точки зрения результатов, с которыми сталкиваются их заём-
щики [2, 3].  

Цель статьи — разработать и апробировать модель прогнозирова-
ния динамики показателей деятельности компаний-заёмщиков, направ-
ленной на повышение результативности государственных МФО, 
а также разработать алгоритм принятия функциональных решений гос-
ударственными МФО. 
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Контекст исследования 
В последнее десятилетие проблемы результативности МФО стали 

центром фокуса внимания многих зарубежных исследователей. Особый 
интерес к этой теме обусловлен параллельной популяризацией фено-
мена социального предпринимательства. В современной теории ме-
неджмента отмечается, что граница между коммерческими и некоммер-
ческими предпринимательскими структурами становится всё более раз-
мытой, о чём свидетельствует растущее внимание коммерческих орга-
низаций к социальной ответственности и коммерциализация некоммер-
ческих организаций [4]. Большинство исследований отмечают, что от-
личительной чертой бизнес-моделей МФО выступает “двойная резуль-
тативность” (double bottom line) и сочетание двух противоречивых ин-
ституциональных логик [5–7]. С одной стороны их целью выступает со-
здание социальной ценности, с другой — достижение финансовой 
устойчивости. В связи с этим в ряде работ по стратегическому менедж-
менту МФО концептуализируются как гибридные структуры, обладаю-
щие характеристиками коммерческих и некоммерческих организаций. 
Балансирование между двумя целями создаёт сложности в управлении 
МФО, требуя от руководства разработки стратегий, способных удовле-
творить обе логики одновременно. Концепция “парадокса результатив-
ности” (performance paradox) [8], когда прогресс в одном аспекте резуль-
тативности влечёт за собой регресс в другом, является предметом ши-
рокой дискуссии для исследований в области менеджмента [9]. В России 
библиография в данной области крайне незначительна. Большинство ра-
бот фокусируется на институциональных аспектах повышения резуль-
тативности МФО, предлагая совершенствование “правил игры”, и лишь 
в нескольких затрагиваются аспекты внутреннего управления МФО. За-
рубежные исследования последних лет подчёркивают, что результатив-
ность МФО в двух измерениях зависит от того, как выстраивается её 
стратегическая и операционная модель. Однако в этих работах рассмат-
ривается преимущественно один тип результативности МФО — её фи-
нансовые показатели. Практически не затрагивается результативность 
воздействия МФО (логика развития) или отмечаются лишь некоторые 
аспекты её оценки, что не позволяет выстроить эффективные меха-
низмы управления “двойной результативностью”. 

Управление результативностью МФО тесно связано с качеством 
принимаемых решений о предоставлении финансовой поддержки, так 
как от точности оценки кредитоспособности и идентификации компа-
ний, способных развиваться и генерировать положительные эффекты 
для экономики, зависит финансовая устойчивость и создаваемая цен-
ность МФО. С точки зрения стратегического управления фундаменталь-
ным компонентом бизнес-модели МФО выступает эффективное распре-
деление её финансовых ресурсов, способствующее достижению её це-
лей. Данная задача тесно связана с ключевой операционной деятельно-
стью МФО: предоставлением микрозаймов. В свою очередь, этот про-
цесс требует эффективного механизма принятия решений, позволяю-
щего определить платёжеспособность заёмщика, спрогнозировать 
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вероятность его дефолта. При этом отсутствие официальных процедур 
одобрения кредита даёт руководителям МФО свободу в выборе техно-
логий кредитования и процедур оценки кредитоспособности [10].  

Для решения данной управленческой задачи МФО обычно приме-
няют скоринговые модели [11]. Они представляют собой набор моделей 
принятия решений (алгоритмов) и, лежащих в их основе, совокупность 
статистических методов, классифицирующих тех, кто обращается за фи-
нансированием, на “хороших” (тех, кто своевременно вернёт заём) 
и “плохих” (тех, кто скорее всего не вернёт заём) [12, 13]. Их особая зна-
чимость обусловлена поиском новых вариантов управления организа-
циями в условиях цифровой и интеллектуальной трансформации биз-
неса, в частности замены реальных производственно-хозяйственных 
процессов “цифровыми двойниками” [14]. Цифровая трансформация 
бизнес-моделей может принести организациям преимущества с точки 
зрения операционной эффективности и результативности, например 
снижение операционных расходов и более быстрое принятие решений 
[15]. Мы рассматриваем внедрение систем кредитного скоринга как 
стратегическое решение, направленное на повышение результативности 
МФО, способствующее принятию функциональных решений, основан-
ных на объективных данных. 

Отметим, что в контексте управления результативностью воздей-
ствия МФО наблюдается существенный пробел в инструментарии. Су-
ществующие модели кредитного скоринга преимущественно фокусиру-
ются на оценке вероятности невозврата средств и дефолта заёмщика, что 
обеспечивает достижение экономических целей организации. Однако, 
с учётом гибридности МФО, учёные призывали к разработке моделей, 
принимающих во внимание социально значимые показатели компаний 
малого и среднего бизнеса: отмеченные ранее показатели роста [16]. 
Традиционного подхода к оценке кредитоспособности, основанного на 
выявлении платёжеспособности заёмщиков недостаточно для МФО, как 
социально-ответственного кредитора, а потому скоринговые модели 
должны учитывать такую социальную направленность [17]. Кроме того, 
нам не удалось найти исследования, в которых скоринговые модели 
охватывали субъекты МСП.  

В связи с этим в данной работе мы концентрируемся на разработке 
модели принятия решений о предоставлении финансовой поддержки 
с использованием машинного обучения, позволяющей МФО спрогнози-
ровать рост субъектов МСП. Мы интерпретируем предсказуемый рост 
показателей деятельности как сигнал потенциальной масштабируемо-
сти бизнес-модели компаний малого и среднего бизнеса, который явля-
ется важным инвестиционным критерием для МФО, придерживаю-
щихся социальной логики развития. Это позволит МФО, а также инсти-
тутам, регулирующим их функционирование, управлять результативно-
стью воздействия, развивая модели, основанные на принципах логики 
устойчивого развития и социальной ответственности. 
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Управление результативностью МФО: подходы к изучению 
В современных условиях динамичной и высококонкурентной биз-

нес-среды управление результативностью организации выступает необ-
ходимым условием для обеспечения её устойчивого развития и долго-
срочного успеха. Оно представляет собой непрерывный процесс, 
направленный на идентификацию, измерение и повышение результа-
тивности отдельных процессов или организации в целом, в целях дости-
жения её стратегических целей [0].  

Центральное место в исследованиях, посвящённых управлению 
результативностью организации (или отдельного бизнес-процесса), от-
водится формированию ключевых показателей результативности (KPI), 
напрямую связанных с её целями [19, 20]. В контексте МФО, как пример 
гибридных организаций, целесообразно рассмотреть два аспекта их ре-
зультативности. Первый затрагивает результативность деятельности 
МФО как предпринимательской структуры: получение прибыли, обес-
печивающей финансовую самодостаточность для устойчивого роста 
МФО, т.е. её “самоэффективность” (self-efficiency) [21]. Второй аспект 
результативности фокусируется на создаваемой МФО ценности: их воз-
действии на заёмщиков, что подразумевает оценку социально-экономи-
ческих эффектов от использования займа [22]. При этом в большинстве 
исследований, как в области финансов, так и стратегического управле-
ния, акцент делается на измерении экономической ценности МФО — её 
прибыльности. Наблюдается пробел в существующих методических 
подходах к оценке результативности воздействия МФО. Как отмечает 
Г. Лампкин, исследования в области менеджмента демонстрируют тен-
денцию фокусироваться на индивидуальных и организационных уров-
нях функционирования организаций, оставляя без должного внимания 
их внешнее социально-экономическое воздействие. Недостаток суще-
ствующих исследований, посвящённых микрофинансированию и пред-
принимательству, заключается в том, что они редко выходят за рамки 
изучения среднего воздействия микрозаймов, такого как расширение 
финансовой доступности для предпринимателей, измеряемое охватом 
МФО, т.е. количеством активных заёмщиков [23–25]. Такой подход не 
позволяет оценить вклад микрофинансирования в экономическое разви-
тие субъектов МСП, а также упускает влияние возможной неоднород-
ности характеристик на уровне отдельной компании, в частности ре-
зультатов хозяйственной деятельности, на показатели развития. В связи 
с этим в предыдущем исследовании был предложен авторский подход 
к оценке результативности воздействия МФО, основанный на показате-
лях-индикаторах роста компаний-заёмщика: результативность микро-

финансирования компаний малого и среднего бизнеса может быть из-

мерена количественным охватом заёмщиков, а также воздействием 

займов, предоставляемых на финансирование новых или развитие суще-

ствующих компаний, которое измеряется динамикой показателей вы-

ручки, рентабельности, количеством сотрудников и суммой уплачен-

ных налогов [26]. 
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Теоретические и эмпирические исследования в области микрофи-
нансирования фиксируют неоднородность воздействия МФО, выявляя 
ряд причин, обусловливающих их относительно низкую результатив-
ность [27]. В попытке объяснить, почему одни компании демонстри-
руют рост, в то время как другие терпят неудачу учёные в области ме-
неджмента изучали факторы со стороны спроса: различные характери-
стики заёмщиков, обращающихся в МФО (возраст компании, имидж ру-
ководителя, финансовые показатели и др.) [17, 28]. С точки зрения ре-
сурсно-ориентированной теории, их значимость обусловлена тем, что 
ценность, которую компания может создать от использования микро-
займа, зависит от ресурсов, которыми она уже обладает [29]. Другие ис-
следования сосредоточены на факторах результативности со стороны 
предложения: различия в корпоративном управлении, стратегии и опе-
рационных моделях и процессах МФО [1]. Хотя эти исследования вно-
сят важный вклад в понимание возможных причин низкой результатив-
ности МФО, их авторы не предлагают управленческих механизмов, 
направленных на её повышение. Наше исследование восполняет этот 
пробел, рассматривая принятие решений о предоставлении финансовой 
поддержки как ключевой операционный процесс МФО, определяющий 
её результативность.  

Управление результативностью МФО тесно связано с качеством 
принимаемых решений о предоставлении финансовой поддержки, так 
как от точности оценки кредитоспособности и идентификации компа-
ний, способных развиваться и генерировать положительные эффекты 
для экономики, зависит создаваемая ценность МФО. В современных 
условиях развития рынка микрофинансирования необходимым страте-
гическим (управленческим) решением для достижения операционной 
эффективности и результативности МФО в целом становится внедрение 
скоринговых моделей. Интеграцию скоринга можно рассматривать как 
элемент цифровой трансформации МФО, направленный на повышение 
качества решений о выдаче займов через использование подходов на ос-
нове ИИ и управления данными (AI- и data-driven). В частности, ИИ, 
опираясь на достижения в области машинного обучения, создаёт цен-
ность посредством анализа больших объёмов данных и предоставления 
информации лицам, принимающим решения о выдаче займов, тем са-
мым ускоряя процесс принятия решений. Кроме того, использование 
скоринговых моделей может способствовать решению проблемы кон-
фликта двойных целей МФО. С одной стороны, они позволяют более 
точно оценивать риски дефолта заёмщика и, следовательно, поддержи-
вать финансовую устойчивость МФО. С другой стороны, при правиль-
ной настройке эти модели могут также учитывать факторы, позволяю-
щие спрогнозировать динамику показателей деятельности субъектов 
МСП. Таким образом, внедрение скоринга можно рассматривать как ин-
струмент повышения результативности МФО, позволяющий оптимизи-
ровать процессы принятия решений о выдаче займов и достигать её 
стратегических целей. 
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Принимая во внимание тот факт, что индустрия микрофинансиро-
вания относительно молода, применение методов кредитного скоринга 
в данном секторе ещё не получило широкого распространения в иссле-
дованиях учёных в области менеджмента и предпринимательства. При 
этом в существующих исследованиях учёные отмечают, что примене-
ние данного инструмента ведёт к повышению результативности МФО 
[30, 31], способствуя достижению конкурентного преимущества [32]. 
Это преимущество формируется за счёт нескольких аспектов: повыше-
ния качества принятия решений (точности оценки кредитоспособности) 
и применения современных технологий, способствующих автоматиза-
ции и ускорению процесса принятия решений, что способствует расши-
рению охвата заёмщиков и большей прибыльности.  

Учитывая вышеизложенное, для решения задачи повышения каче-
ства решений, принимаемых МФО мы обозначили следующую гипотезу 
H1: Использование характеристик внутренней и внешней среды компа-

ний-заёмщиков (в моделях машинного обучения) приводит к повышению 

точности прогнозирования вероятности роста целевых показателей 

после получения микрозайма. 
– H1a: выручки; 

– H1b: рентабельности продаж; 

– H1c: рентабельности капитала; 

– H1d: количества сотрудников; 

– H1e: налоговых отчислений. 

 
Методология исследования 
Для повышения результативности МФО мы разрабатываем алго-

ритм принятия решений о предоставлении финансовой поддержки субъ-
ектам МСП, основанный на скоринговой модели с использованием ал-
горитмов машинного обучения. Алгоритм проведения исследования 
представлен на рисунке. 

Проверка гипотез и апробация разработанного методического под-
хода к разработке скоринга для принятия решений проведена на при-
мере государственных МФО Приморского и Хабаровского краёв: не-
коммерческих микрокредитных компаний “Фонд развития предприни-
мательства и промышленности Приморского края” (МКК Приморского 
края) и “Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского 
края” (МКК Хабаровского края), функционирующих в рамках нацио-
нального проекта “Мой бизнес”, поскольку ценность их функциониро-
вания в обществе заключается в развитии компаний-заёмщиков. Выбор 
данных регионов для разработки алгоритма принятия решений о выдаче 
займов субъектам МСП государственными некоммерческими МФО 
обусловлен их экономическим потенциалом, концентрацией субъектов 
МСП, стратегическим положением, приоритетностью развития Даль-
него Востока и наличием опыта функционирования государственных 
МФО в этих регионах. Успешное внедрение алгоритма в этих регионах 
может стать основой для дальнейшего масштабирования на другие 
субъекты Дальневосточного федерального округа и России в целом. 



Д.Д. Ветлугин, Е.Б. Гаффорова // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2024. 31–51 

38 

 
Источник: составлено автором. 

 
Методический подход к разработке алгоритма повышения 

качества решений в управлении результативностью 
государственных МФО 

 
Целевой группой нашего исследования выступают компании ма-

лого и среднего бизнеса, получившие финансовую поддержку в госу-
дарственных МФО Приморского и Хабаровского краёв. На основе от-
крытых данных единого реестра субъектов МСП — получателей финан-
совой поддержки Федеральной налоговой службы РФ, установлено, что 
за 2019–2022 гг. в МКК Приморского и Хабаровского краёв обратилось 
170 и 344 уникальных (исключая двойной счёт) компаний малого 
и среднего бизнеса соответственно. В совокупности рассматриваются 
показатели заёмщиков по состоянию на 31 декабря отчётного периода 
за 5 лет: от t – 2 до t + 2, где t — год обращения за микрозаймом. Для 
определения объёма выборки, извлекаемых из генеральной совокупно-
сти случайным образом, мы воспользовались следующей форму-
лой [33]:  

𝑛0 =
𝑍2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝐸2
, 

где n0 — объём выборки; Z — нормированное отклонение, соответствующее 
выбранному уровню доверительной вероятности (для 95% доверитель-
ного интервала z ≈ 1,96); p — доля элементов в генеральной совокупно-
сти, обладающих изучаемым признаком (если неизвестна, принимается 
равной 0,5); E — предельная ошибка (допустимое отклонение выбороч-
ной доли от генеральной). 
 
Принимая вариацию, равную 50%, точность полученных резуль-

татов, равную 6% (е = 0,06), при 95% уровне доверительности, 
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рассчитаем объёмы выборок для генеральной совокупности заёмщиков 
по формуле: 

𝑛0 =
1,962∗0,5(1−0,5)

0,062
≈267 компаний. 

Используя индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 
вносимого в Единый реестр субъектов МСП — получателей финансо-
вой поддержки, был создан список случайно отобранных российских 
субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в МКК Примор-
ского и Хабаровского краёв, загруженный в базу данных “СПАРК-Ин-
терфакс” в целях сбора данных по необходимым показателям (факто-
рам) за 5-летний период.  

Для целей исследования были отобраны 340 субъектов МСП–юри-
дических лиц, поскольку индивидуальные предприниматели в меньшей 
степени подходят под цели исследования по причине их информацион-
ной непрозрачности, в частности отсутствия детализированных данных 
о результатах их деятельности. После исключения статистических вы-
бросов, пропущенных значений и удаления задвоенных компаний (ко-
гда компания получила два и более микрозаймов в один день под разные 
цели или источники финансирования государственной МФО), выборка 
составила 252 компании.  

Большинство рассматриваемых компаний являются микропред-
приятиями – 87,7% (221 ед.). Малыми предприятиями представлено 
12,3% выборки (31 ед.). Больше половины компаний (53,5%) функцио-
нировали на рынке от 7 до 30 лет с момента регистрации на момент об-
ращения за микрозаймом. Другие 46,5% можно отнести к категории мо-
лодых компаний в возрасте до 6 лет [0], из них только 8,3% соответ-
ствуют категории “начинающих предпринимателей”, действующих ме-
нее 2 лет [0]. В выборке представлены компании различных отраслей: 
оптово-розничная торговля (32%), строительство (14,2%), обрабатыва-
ющее производство (14,2%), гостиничное дело (7,6%), здравоохранение 
(4,4%) и др. Территориально большинство фирм расположено в Хаба-
ровском крае (53,5%), что соответствует распределению в генеральной 
совокупности.  

 
Операционализация переменных  

Зависимая (моделируемая) переменная 

Динамика показателей роста субъекта МСП. Для целей исследо-
вания использовались субъективные показатели роста, обоснование ис-
пользования которых представлено в предыдущем исследовании. В каче-
стве прогнозируемых переменных (для разных моделей) использовалась 
динамика показателей выручки, рентабельности капитала, рентабельно-
сти продаж, количества сотрудников и налоговых отчислений, рассчитан-
ная на основе данных, полученных из базы данных “СПАРК-Интерфакс”. 
Для оценки воздействия заёмных средств на эти показатели рассматрива-
ется динамика их изменения в разные временные промежутки:  

– через 2 года после получения займа по сравнению с годом полу-
чения займа (t + 2 по сравнению с t); 
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– через 1 год после получения займа по сравнению с годом до по-
лучения (t + 1 по сравнению с t – 1); 

– через 2 года после получения займа по сравнению с годом до по-
лучения (t + 2 по сравнению с t – 1). 

Такой подход позволяет учесть различные временные эффекты, 
возникающие после получения займа. На наш взгляд, рассмотрение ди-
намики показателей в сравнении с годом до получения займа видится 
более справедливым, так как если компания привлекает финансирова-
ние в начале года, то её финансовые показатели на конец этого года уже 
могут отражать рост, вызванный полученными средствами.  

Независимые (предсказывающие) переменные 

Для поиска релевантных независимых переменных мы провели 
контент-анализ литературы, посвящённой изучению детерминантов ро-
ста компаний. Анализ включал в себя поиск статей по ключевым сло-
вам: “детерминанты, показатели, факторы роста компаний, субъектов 
МСП” в отечественных и зарубежных высокорейтинговых периодиче-
ских изданиях в области менеджмента и предпринимательства (Journal 
of Management, Organization Science, Entrepreneurship Theory and Prac-
tice, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Management Inquiry, 
Российский журнал менеджмента, Вестник СПбГУ. Менеджмент, 
Управленец). 

В результате мы сформировали перечень из 29 детерминантов ро-
ста компаний, включающих 4 показателя внешней среды, 22 характери-
стики компаний и 3 параметра займа.  

В целях изучения “реальной практики” функционирования МФО 
предпринимательского финансирования, в частности принятия решений 
о выдаче микрозаймов, а также уточнения и корректировки набора фак-
торов, потенциально применимых в нашей скоринговой модели, мы 
провели экспертные интервью с представителями государственных 
МФО Приморского и Хабаровского краёв. В ходе интервью эксперты 
должны были самостоятельно обозначить параметры, которые на их 
взгляд или по результатам уже сложившейся практики могут влиять на 
показатели роста компаний-заёмщиков. 

Всего было опрошено 2 эксперта, занимающих на момент опроса 
руководящие должности в государственных МФО: по одному из МКК 
Приморского и Хабаровского краёв. Ограниченное количество интервь-
юируемых обусловлено тем, что данный метод не является основным 
в данном исследовании, а также тем, что в каждом из регионов России, 
как правило, действует только одна государственная МФО. Среднее 
время проведения интервью составило 59 минут (длительность первого 
интервью составила 55 минут, второго — 62 минуты). С разрешения экс-
пертов проводилась аудиозапись собрания. Вопросы задавались в соот-
ветствии с разработанным гайдом, а также дополнялись в форме свобод-
ного диалога. 

В результате интервью мы дополнили перечень факторов, влияю-
щих на результативность микрофинансирования, составленный в ходе 
контент-анализа, включив в него следующие показатели: наличие 



Д.Д. Ветлугин, Е.Б. Гаффорова // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2024. 31–51 

41 

исполнительных производств; участие в государственных закупках; 
наличие гарантийной поддержки; деловая репутация руководства ком-
пании. Таким образом, конечное число независимых переменных уве-
личилось до 33. 

Контрольные переменные 

Учитывая, что результаты деятельности компании-заёмщика мо-
гут варьироваться в зависимости от её размера и отраслевой принадлеж-
ности, а также года получения займа (учитывая пандемию коронавируса 
в 2020–2021 гг.) мы используем эти переменные в качестве контрольных 
переменных [36, 37]. Итоговый перечень показателей представлен 
в приложении. 

На следующем этапе были применены методы подготовки данных, 
включающие кодировку признаков в форме факторных или числовых 
значений и стандартизацию переменных, которая позволяет привести 
числовые переменные к одному масштабу и избежать доминирования 
некоторых признаков над другими, например показателя ВРП. Мы ис-
пользовали факторы для представления категориальных данных, напри-
мер, регион субъекта МСП, пол руководителя, ОКВЭД и др. Числен-
ными переменными, т.е. содержащими числовые данные, выступили ве-
личина активов, выручки, долговой нагрузки, ВРП и др. 

Следующим шагом стала загрузка данных в среду R Studio. В рам-
ках исследования были отобраны наиболее популярные алгоритмы ма-
шинного обучения, такие как деревья решений — C5.0 и rpart, правила — 
JRip, нейронные сети — nnet и логистическая регрессия — multinom.  

Для валидации модели исходный набор данных был разделён на 
две части: 75% для обучения и тестирования (выборочное прогнозиро-
вание) и 25% для проверки обобщающей способности на ранее неис-
пользованных данных (вневыборочное прогнозирование). Выборочные 
данные были дополнительно разделены на обучающий и тестовый 
наборы в пропорции 75% и 25% соответственно. Учитывая относи-
тельно небольшой объём выборки, для получения более надёжных и не-
смещённых оценок, мы применяем метод кросс-валидации: неоднократ-
ное разбиение исходных данных, как правило пяти- или десятикратно. 
Это гарантирует, что наши выводы не основаны на единичной тестовой 
выборке [37]. Проверка корректности рандомизации подтвердила сба-
лансированность классов в каждом из наборов: компании с положитель-
ной и отрицательной динамикой роста представлены в равной степени, 
без доминирования одного класса над другим. 

По результатам обучения и тестирования моделей на выходе были 
получены различные модели для различных прогнозируемых показате-
лей, оценка которых будет представлена в следующем разделе. 

 
Результаты исследования  

В ходе апробации авторской модели прогнозирования результа-
тивности микрофинансирования российских компаний малого и сред-
него бизнеса мы рассматривали различные сценарии динамики роста 
показателей деятельности субъектов МСП. Это связано с тем, что для 

https://disk.yandex.ru/i/Dvjv0PGWwGY9eQ
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разных государственных МФО ключевые переменные и их целевая ди-
намика могут отличаться в зависимости от подходов МФО, так и заяв-
ленных целей получения микрозайма заёмщиком. Как отмечали экс-
перты в ходе интервью, каждая компания малого и среднего бизнеса, 
обращающаяся за финансовой поддержкой в государственную МФО 
должна заявить рост как минимум одного “показателя эффективности”, 
например, числа трудоустроенных сотрудников или налоговых отчис-
лений. Учитывая вышеизложенное, мы рассчитали разные модели как 
для случаев положительного роста по каждому отдельному показателю 
результативности микрофинансирования, так и их незначительному 
снижению (до 10%), например в случае экономического кризиса, когда 
целью МФО будет выступать поддержка финансовой устойчивости (вы-
живаемости) бизнеса. Описание кодировок (параметров и метрик) раз-
работанных моделей представлено в табл. 1. 

По результатам обучения и тестирования моделей с учётом кросс-
валидации было получено более 150 моделей. Наиболее точные пред-
ставлены в табл. 2. 

Наиболее точные модели скоринга, разработанные с применением 
различных алгоритмов машинного обучения, были получены для пере-
менных “Рентабельность капитала” (ROE) и “Количество сотрудников” 
(Employ). Хорошие результаты также представлены для показателей 
“Выручка” (Revenue) и “Рентабельность продаж” (ROS). В свою очередь, 
ни одна модель не показала хорошей точности при прогнозировании ди-
намики налоговых отчислений (наилучший результат — 62%). На наш 
взгляд это обусловлено тем, что налоги не линейно зависят от большин-
ства, рассмотренных нами признаков, например выручки. Таким образом, 
можно подтвердить гипотезы H1a–H1d и отвергнуть гипотезу H1e. 

Наибольшую точность по всему набору данных показывают мо-
дели x22_r02 и x23_r02, в которых прогнозируется динамика роста ROE 
и Employ более чем на 100% через два года после получения микрозайма 
(t+2) относительно значения за год до обращения в государственную 
МФО (t–1). Наилучшие результаты продемонстрировали алгоритмы 
древовидной структуры – метод деревьев решений (rpart) и ансамбле-
вый метод случайного леса (rf): высокие показатели точности 
(precision = 77,8%) и полноты (recall = 100%) свидетельствуют о значи-
тельной прогностической способности моделей корректно идентифици-
ровать как истинно положительные, так и истинно отрицательные 
классы (наличие или отсутствие положительного роста показателя). Вы-
сокое значение F-меры свидетельствует о сбалансированности моделей 
в отношении ошибок I и II рода, что указывает на эффективность дан-
ных алгоритмов в решении поставленной задачи классификации и их 
потенциальную применимость в практической деятельности государ-
ственных МФО. Отметим, что все задействованные в данном исследо-
вании алгоритмы соответствуют сценарию прогнозирования в реальном 
времени. Иными словами, машинное обучение не использует данные, 
которые не были доступны на момент принятия государственной МФО 
решения о предоставлении финансовой поддержки. 
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Таблица 1 
Описание атрибутов разработанных моделей 

 
Атрибут Описание 

Параметры моделей 

n Совокупное количество наблюдений, использованных для по-
строения (обучения и тестирования) модели 

Model_var Закодированное наименование модели 
var1 Прогнозируемый показатель 

var2 

Временный период, для которого прогнозируется показатель: 
– r2 – динамика прогнозируемого показателя через 2 года после 

получения поддержки в МФО (𝑡+2
𝑡
); 

– r1 – динамика прогнозируемого показателя через 1 год после 
получения поддержки в МФО (𝑡+1

𝑡
); 

– r02 – динамика прогнозируемого показателя через 2 года после 
получения поддержки в сравнение с годом, предшествующим 
обращению в МФО (𝑡+2

𝑡−1
); 

– r01 – динамика прогнозируемого показателя через 1 год после 
получения поддержки в сравнение с годом, предшествующим 
обращению в МФО (𝑡+1

𝑡−1
) 

var3 
Прогнозируемый темп роста показателя: 
– отсутствие индекса — темп роста составит более 100%; 
– 1 — темп роста составит не менее 90% 

model Алгоритм, использованный для построения модели 
Метрики точности моделей 

Precision 
Отражает долю объектов, предсказанных моделью как положи-
тельные, и которые действительно являются положительными 

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
) 

Recall 
Отражает долю предсказанных объектов положительного класса 
из всех объектов положительного класса 

(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
) 

F-мера 
Среднее гармоническое между precision и recall. Предоставляет 
единую оценку, учитывающую как точность, так и полноту мо-
дели                    (𝐹 − мера = 2 ∗

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
) 

Источник: составлено автором на основе [37]. 
 

В целях валидации полученных оценок, мы проверили предсказа-
тельную точность модели на вневыборочном наборе данных. Мы сооб-
щаем о точности прогнозирования с использованием матриц путаницы 
[37]. Матрица путаницы визуализирует эффективность модели путём 
сравнения количества фактических случаев в классе (строки) с количе-
ством прогнозируемых случаев в классе (столбцы). Частота ошибок от-
носится к проценту случаев, которые не были точно предсказаны 
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в каждом классе. Результаты вневыборочного прогнозирования пред-
ставлены в табл. 3. 

Таблица 2 
Расчётные показатели точности моделей скоринга 

на основе различных алгоритмов машинного обучения 

 
n Model_var var1 var2 var3 model Precision Recall F-мера 

253 x22_r02 ROE r02 - rpart 0,778 1 0,875 
253 x22_r02 ROE r02 - rf 0,778 1 0,875 
253 x22_r02 ROE r02 - C5.0 0,807 0,939 0,868 
255 x22_r01 ROE r01 - nnet 0,714 1 0,833 
256 x23_r02 Employ r02 - rf 0,8 0,867 0,83 
256 x23_r02 Employ r02 - svmRadial 0,705 1 0,827 
256 x23_r02 Employ r02 - rpart 0,809 0,844 0,826 
256 x23_r02_1 Employ r02 _1 JRip 0,769 0,889 0,825 
255 x13_r02 Revenue r02 - rf 0,889 0,762 0,821 
253 x22_r02_1 ROE r02 _1 C5.0 0,784 0,851 0,816 
256 x23_r2 Employ r2 - rf 0,683 0,953 0,796 
253 x22_r02 ROE r02 - multinom 0,769 0,816 0,792 
253 x36_r02 ROS r03 - C5.0 0,792 0,776 0,784 
253 x23_r02 Employ r02 - svmRadial 0,68 0,894 0,773 
253 x13_r02 Revenue r02 - rf 0,783 0,75 0,766 

Источник: составлено автором на основе результатов машинного обучения 
в R Studio. 

Таблица 3 
Точность скоринговой модели xROE_r02 алгоритма C5.0 

“деревья решений” на вневыборочных данных 

 
Количество наблюдений: 63 
Событие default — темп роста показателя ROE свыше 100% 

Actual default 
Predicted default Всего значений 

по строкам 0 (Нет) 1 (Да) 

0 (Нет) 33 
0,524 

6 
0,095 

39 

1 (Да) 5 
0,079 

19 
0,302 

24 

Всего значений 
по столбцам 38 25 63 

Источник: составлено автором на основе результатов машинного обучения 
в R Studio. 

 
Таблица вневыборочного прогнозирования, позволяет оценить эф-

фективность модели классификации в предсказании события default 
(темп роста показателя ROE свыше 100%), где “0” темп роста менее 
100%, а “1” — рост свыше 100%. Проинтерпретируем результаты: 
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– количество случаев TrueNegative, когда модель правильно пред-
сказала отсутствие роста показателя – 33; 

– количество случаев FalseNegative, когда модель ошибочно пред-
сказала рост показателя – 6; 

– количество случаев FalsePositive, когда модель ошибочно пред-
сказала отсутствие роста показателя – 5; 

– количество случаев TruePositive, когда модель правильно пред-
сказала рост показателя — 19. 

Общая точность может быть рассчитана как доля правильных пред-
сказаний от общего числа наблюдений: (33 + 19) / 63 ≈ 0.823 или 82,3%. 
Отметим, что модель показывает высокую точность для случаев, когда 
событие default происходит, т.е. компания действительно продемонстри-
ровала прирост значения показателя ROE за 3 года. При этом вероятность 
ошибок II рода (ложноотрицательный результат), значимых в моделях 
скоринга кредитных организаций, относительно не высока (8%). В зави-
симости от особенностей реализуемой политики в конкретных регионах, 
даже без добавления новых данных можно сделать акцент на повышении 
точности модели, в частности, в контексте её способности обнаруживать 
потенциально неблагонадёжные компании за счёт введении системы 
штрафов. Однако это не является критическим моментом, по двум при-
чинам. Во-первых, модель позволяет с высокой точностью определить 
компании, которые не продемонстрируют прироста выбранных показате-
лей, снижая результативность воздействия МФО. Во-вторых, дополнение 
модели новыми данными позволит улучшить её точность. Кроме того, 
МФО может в разное время корректировать подход к предоставлению 
финансовой поддержки субъектам МСП, и предложенные модели позво-
ляют гибко адаптироваться к этим изменениям. Разнообразие моделей 
позволит государственным МФО самостоятельно выбирать и настраи-
вать ту из них, которая позволит идентифицировать компании, оптималь-
ные с точки зрения достижения целей функционирования самой органи-
зации. 

Выходя за рамки существующих исследований, мы не ограничи-
ваемся разработкой прогнозных моделей и предлагаем сценарий, в ко-
тором лица, принимающие решения о предоставлении финансовой под-
держки в государственных МФО, могут выбирать различные комбина-
ции прогнозируемых показателей при принятии решения о выдаче 
займа субъектам МСП. Иными словами, набор авторских моделей ско-
ринга представляет собой конструктор, позволяющий менеджерам гос-
ударственных МФО самостоятельно формировать алгоритм (разряды) 
принятия решения о выдаче микрозайма той или иной компании на ос-
нове приоритетов конкретной региональной МФО (с учётом особенно-
стей территории, акцента на конкретный показатель результата компа-
нии). Отмеченный алгоритм может задаваться как вручную или автома-
тически внутри программы R Studio. 

В качестве примера опишем базовый алгоритм принятия решения 
о выдаче микрозайма компаниям малого и среднего бизнеса (с акцентом 
на рост показателя ROE). 
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Первый разряд: все 4 параметра результативности вырастут (темп 
роста выше 100%) с вероятностью 80% (на основе лучших моделей для 
каждого из выбранных Y (показателей роста). 

Второй разряд: не более 2 параметров вырастут с вероятностью 
в интервале (60–80% — наихудший рост) за исключением ROE (а два 
других вырастут с вероятностью 80% и выше). 

Третий разряд: 2 параметра вырастут с вероятностью в интервале 
60–80% включая ROE, а два других вырастут с вероятностью 80% 
и выше. 

Четвёртый разряд: все 4 показателя вырастут с вероятностью 
больше 50%. 

Пятый разряд: все остальные, не представленные варианты. 
Шестой разряд: более 3 показателей, за исключением ROE, вырас-

тут с вероятностью менее 50%. 
Алгоритм выступает дополнительным инструментом проверки 

надёжности компаний и позволяет классифицировать (приоритизиро-
вать) их с точки зрения принятия функциональных решений, направлен-
ных на достижение целей функционирования государственных микро-
финансовых организаций. В рамках представленного алгоритмического 
подхода мы придерживаемся ансамбля человека и ИИ в принятии реше-
ний. Иными словами менеджер МФО, принимающий решение о выдаче 
займа, получает автоматизированное решение (или рекомендации) от 
скоринговой модели, а затем проверяет его корректность на основе те-
кущих моделей оценки платёжеспособности заёмщиков. Таким обра-
зом, разработанный алгоритм является вспомогательным инструмента-
рием, в то время как менеджеры МФО остаются ответственными за ре-
зультаты решений. 

 
Заключение 

В рамках данного исследования была предпринята попытка ре-
шить актуальную проблему разработки методического обеспечения, 
направленного на повышение результативности воздействия россий-
ских государственных МФО. Эта задача имеет большое значение в кон-
тексте развития отечественной экономики и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

В процессе исследования было обнаружено, что значимой пробле-
мой является конфликт двух институциональных логик, в рамках кото-
рых МФО преследует противоположные, с предпринимательской точки 
зрения, цели. Учитывая данную проблему, в работе было разработано 
методическое обеспечение, направленное на повышения результативно-
сти государственных российских компаний малого и среднего бизнеса, 
основанное на применении искусственного интеллекта. В основу разра-
ботанного подхода заложен широкий перечень факторов, включающих 
как различные характеристики компаний-заёмщиков, так и показатели 
макросреды, в которой они функционируют. 

Основной эмпирический результат этого исследования представ-
лен через скоринговые модели с использованием машинного обучения 
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для прогнозирования темпов роста показателей деятельности компаний-
заёмщиков в целях разработки алгоритма принятия операционных ре-
шений о предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП. Были 
оценены различные модели, чтобы определить, какие алгоритмы дают 
наибольшую прогнозную точность и по какому из показателей. Резуль-
таты показывают, что с достаточно хорошей точностью прогнозируются 
показатели динамики выручки, рентабельности и количества сотрудни-
ков: точность различных моделей на вневыборочных данных превышает 
75%, за исключением темпов роста налоговых отчислений. Однако про-
гнозная точность может быть улучшена, путём включения большего ко-
личества “точек” (наблюдений), закладываемых в обучающий алгоритм. 

Данные результаты могут применяться для оценки вероятности до-
стижения потенциальным заёмщиком государственных МФО того или 
иного темпа роста по заданному показателю, что позволяет повысить точ-
ность отбора оптимальных компаний-заёмщиков, с точки зрения создава-
емой МФО ценности. Описанный механизм заложен в разработанный ал-
горитм принятия решений, позволяющий классифицировать компании 
малого и среднего бизнеса по заданным МФО параметрам. Отличитель-
ной особенностью алгоритма для практического применения является 
возможность его настройки и калибровки под конкретный показатель ре-
зультата компании, в котором заинтересована МФО. Все необходимые 
расчёты автоматизированы и представлены в виде готового инструмента, 
который может быть использован в качестве дополнительного (вспомо-
гательного) механизма при принятии обоснованного решения о выдаче 
микрозаймов государственными МФО.  

Таким образом, результаты данного исследования вносят вклад 
в развитие управленческих аспектов результативности МФО и предла-
гают практические инструменты для повышения результативности гос-
ударственных МФО. Применение разработанных подходов и моделей 
может способствовать более эффективному распределению финансо-
вых ресурсов МФО (экономическая ценность) и поддержке наиболее 
перспективных компаний малого и среднего бизнеса, способных проде-
монстрировать рост показателей деятельности, обеспечивая вклад в эко-
номическое развитие региона и страны (социальная ценность). 
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Приложение 

Перечень переменных, заложенные в модель кредитного скоринга 

 
Признак Описание 

Reg Субъект федерации, в котором зарегистрирована и осуществ-
ляет деятельность компания 

Categ 
Категория субъекта малого или среднего предприниматель-
ства. Бинарная переменная: 0 — микропредприятие, 1 — ма-
лое предприятие 

Age 
Возраст компании с даты её основания на момент обращения 
за микрозаймом в государственную МФО. Числовая 
переменная 

Loan_number 
Совокупное количество имеющихся у компании активных 
микрозаймов, полученных в государственной МФО на мо-
мент обращения за микрозаймом. Числовая переменная 

Guarantee 
Наличие гарантий и поручительств по микрозайму в государ-
ственной МФО на момент обращения. Бинарная переменная: 
0 — нет, 1 — да 

Affil 

Аффилированность компании, получающей микрозаём,  с 
другой (другими) компаниями-заёмщиками государственной 
МФО на момент обращения. Бинарная переменная: 0 — нет, 
1 — да 

CEO_Reputation 

Деловая репутация руководителя и бенефициаров компании 
на момент обращения за микрозаймом в государственную 
МФО. Бинарная переменная: 0 — отрицательная, 1 — поло-
жительная 

Gender Пол руководителя компании. Бинарная переменная: 0 — муж-
ской, 1 — женский 

State_Procure 
Участие компании в государственных закупках (поставщик) 
за 3-летний период (t-2 – t). Бинарная переменная: 0 — нет, 
1 — да 

Capital_Inv Капитальные активы компании (сумма основных средств 
и нематериальных активов). Числовая переменная 

Assets Активы компании. Числовая переменная 
Capital Капитал и резервы. Числовая переменная 
Long_Borrow Долгосрочные обязательства компании. Числовая переменная 
Short_Borrow Краткосрочные обязательства компании. Числовая переменная 
Revenue* Выручка компании. Числовая переменная 
Cost_price Себестоимость продаж компании. Числовая переменная 
Net_profit Чистая прибыль. Числовая переменная 

Assets_turnover_ratio Коэффициент оборачиваемости совокупных активов компа-
нии. Числовая переменная 

ND/E_Ratio Соотношение чистого долга к капиталу. Числовая переменная 

https://doi.org/10.21638/11701/spbu18.2017.201
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Признак Описание 

Debt_Concentr Коэффициент концентрации заёмного капитала. Числовая пе-
ременная 

ROS* Рентабельность продаж. Числовая переменная 
ROE* Рентабельность капитала. Числовая переменная 
Employ* Количество сотрудников. Числовая переменная 
Tax* Налоги. Числовая переменная 
Contrib_pension Величина страховых взносов в ПФР. Числовая переменная 

Enforce_proceed Исполнительные производства. Бинарная переменная: 0 — 
нет, 1 — да 

Loan_Timeline Срок предоставления займа. Числовая переменная 
GRP_Reg ВРП в регионе. Числовая переменная 
GRP_Per_Capita_Reg ВРП на душу населения в регионе. Числовая переменная 
Inflation_Reg Инфляция в регионе. Числовая переменная 

Status Статус компании. Бинарная переменная: 0 — ликвидирована, 
1 — действующая 

Revenue_Median Медина выручки по отрасли. Числовая переменная 

Simp_Tax 
Режим налогообложения. Бинарная переменная: 0 — общая 
система налогообложения, 1 — упрощённая система налого-
обложения 

Loan_Rate Ставка по полученному микрозайму. Числовая переменная 
Okved Группа ОКВЭД. Мультиномиальная переменная 
Yearstart Год получения микрозайма. Числовая переменная 

* Означает что данная переменная использовалась как зависимая (прогнозируемая), 
и как независимая (объясняющая), в остальных моделях. 

Примечание. Для числовых переменных, отражающих финансовые показатели, были 
рассчитаны показатели в динамике за периоды, предшествующие получению займа. Например, 
показатель “Долгосрочные обязательства” использовался как в абсолютных значениях, так 
и в относительном выражении (динамика 2 года до получения займа по сравнению с годом до 
получения займа). 

Источник: составлено автором на основе контент-анализа профильных источников. 
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Аннотация 

Государственно-частное партнёрство в сфере 

образования имеет свои особенности и связано 

это, в первую очередь, с созданием новой инфра-

структуры, которая для многих инвесторов не 

является привлекательной. К проектам отно-

сится строительство школ, детских садов, 

а также внедрение инноваций в сфере образова-

ния [12]. Партнёрство бизнеса и государства 

в строительстве, восстановлении и развитии 

таких объектов может заметно ускорить об-

новление инфраструктуры образования. Более 

того, такое партнёрство может стать одним 

из ключевых элементов региональной политики 

при учёте особенностей образовательной 

сферы. 
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in the Field of Education 

 
Elena N. Koshkina 
 

Abstract 

Public-private partnership in the field of education 

has its own characteristics and this is primarily due 

to the creation of a new infrastructure, which is not 

attractive for many investors. The projects include 

the construction of schools, kindergartens, as well 

as the introduction of innovations in the field of 

education [12]. Partnership between business and 

the state in the construction, restoration and 

development  of  such  facilities  can  significantly 
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accelerate the renewal of the educational infrastructure. Moreover, such 

a partnership can become one of the key elements of regional policy, taking into 

account the peculiarities of the educational sphere. 
 

Введение 

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) в сфере образования 
представляет собой институционально-организационный союз между 
государственным и частным секторами. Основано на долгосрочном вза-
имодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона будет 
участвовать не только в проектировании, финансировании, строитель-
стве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последую-
щей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) 
техническом обслуживании [10]. Речь идёт о взаимоотношениях Рос-
сийской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования и част-
ных лиц (бизнеса). Эти отношения строятся на соглашениях о ГЧП (или 
муниципально-частном партнёрстве (МЧП)) или концессионном согла-
шении (КС), которые заключаются между ними, и по своей правовой 
природе являются гражданско-правовыми договорами. 

Обе формы соглашений (СГЧП (СМЧП) или КС) представляют со-
бой самостоятельные институты, которые регулируются отдельными 
федеральными законами1. В то же время КС, по сути, представляет со-
бой одну из форм ГЧП. 

Такие соглашения заключаются всегда на основании решения о ре-
ализации определенного проекта уполномоченного публичного органа. 
В сфере образования — это федеральные органы государственной вла-
сти в сфере образования, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере образования и органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов в сфере образования. 

Автор исследует вопрос низкой активности заключения соглаше-
ний КС и ГЧП (МЧП) в сфере образования. Цель исследования — рас-
смотрение особенностей заключения соглашений КС и ГЧП (МЧП) 
в анализируемой сфере и выработка предложений по привлечению част-
ных инвесторов в сферу образования. 

Сначала рассмотрим сходства и различия соглашений КС и ГЧП 
(см. таблицу).  

Согласно российской исторической практике и мировому опыту 
наиболее универсальной и эффективной формой ГЧП для реализации 
крупных национальных проектов являются концессии [8].  

С 2005 г., когда в России был принят ФЗ “О концессионных согла-
шениях” [1] и по настоящее время, в России более 90% проектов, осу-
ществляемых в формате ГЧП, имеют форму концессий. В сфере 

 
1 Федеральные законы от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 04.08.2023) “О концес-

сионных соглашениях”, от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 06.04.2024) “О государ-
ственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации”. 
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образования количество КС также намного больше, чем других видов 
государственно-частного партнёрства, и связано это с проработанно-
стью вопроса о заключении КС, так как законодательно эта форма со-
глашений стала возможна на 10 лет раньше. 

 
Сходства и различия соглашений КС и ГЧП (МЧП) 

в сфере образования 

 
Признаки сходства  

или различия 
Концессионные  

соглашения (КС) 
Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП/МЧП) 

Публичная сторона согла-
шения 

Российская Федерация, субъект Российской Федера-
ции, муниципальное образование 

Частная сторона соглаше-
ния 

Индивидуальный пред-
приниматель, российское 
или иностранное юридиче-
ское лицо либо действую-
щее без образования юри-
дического лица по дого-
вору простого товарище-
ства (договору совместной 
деятельности) два и более 
юридических лица 

Российское юридическое 
лицо 

Объект 

Здания (помещения) образовательных организаций или 
здания (помещения) образовательных организаций 
и необходимое материально-техническое оснащение, 
предназначенное для осуществления образовательной 
деятельности 

– 

Благоустройство террито-
рий образовательных орга-
низаций, в том числе для 
их освещения 

Механизм реализации 

Предусмотрено обязатель-
ство возникновения права 
собственности на объект 
соглашения у публичного 
партнёра (концедента) 

Предусмотрена возмож-
ность возникновения част-
ной собственности на пуб-
личную инфраструктуру 
(при условии обременения 
объекта соглашения на 
время действия соглаше-
ния о ГЧП и в случае, если 
совокупные затраты част-
ного партнёра на создание 
объекта будут выше, чем 
затраты публичного парт-
нёра) 

Способ заключения согла-
шения 

Проведение конкурса на 
право заключения согла-
шения. В федеральных за-
конах отдельно обозна-
чены случаи, когда заклю-
чение соглашения воз-
можно без конкурса 

Проведение конкурса на 
право заключения согла-
шения. В федеральных за-
конах отдельно обозна-
чены случаи, когда заклю-
чение соглашения воз-
можно без конкурса 
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Признаки сходства  
или различия 

Концессионные  
соглашения (КС) 

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП/МЧП) 

Право собственности на 
объект соглашения 

Право собственности на 
объект всегда сохраняется 
за концедентом* 

Право собственности на объ-
ект по общему правилу воз-
никает у частного партнёра 

Минимальный срок дей-
ствия Не предусмотрен 3 года 

Обязательная эксплуата-
ция объекта соглашения 

Есть. Эксплуатация всегда 
возлагается на концессио-
нера 

Отсутствует. Эксплуата-
ция может быть возложена 
на публичного партнёра 

Оценка эффективности 
проекта и определения его 
сравнительного преиму-
щества 

Не предусмотрена Есть  

* Концедент — Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Рос-
сийской Федерации, или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, или 
орган публичной власти федеральной территории, либо субъект. 

 
На практике в сфере образования большая часть объектов КС — 

это проекты реконструкции, а не строительства зданий. Причиной та-
кого положения дел стало требование по эксплуатации объекта КС, про-
писанное в концессионном законодательстве. А так как для осуществле-
ния деятельности (эксплуатации) в сфере образования требуются педа-
гогические работники, то это и является как особенностью, так и одно-
временно препятствием для реализации проекта строительства.  

В то же время с 2018 г. в рамках национального проекта “Образо-
вание” (далее — НПО) формируется портфель проектов для частных ин-
вестиций. Для развития ГЧП совместно с Государственной корпорацией 
развития “ВЭБ.РФ” (ВЭБ.РФ) предусмотрены мероприятия в федераль-
ных проектах “Современная школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Под-
держка семей, имеющих детей”, “Цифровая образовательная среда”, 
“Молодые профессионалы” НПО. В НПО предусмотрены требования 
к КС в отношении создания (реконструкции) объекта концессионного 
соглашения и осуществления концессионером деятельности с использо-
ванием (эксплуатацией) объекта КС по региональному проекту, цель ко-
торого — формирование в субъекте РФ дополнительных мест в обще-
образовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором. 

Наиболее востребованной, со стороны инвестиционного общества 
и регионов РФ, мерой поддержки проектов является софинансирование 
расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации 
проектов, в том числе выплаты капитальных грантов или платы конце-
дента. Кроме этого, для частной стороны преимуществом является: 

– гарантия защиты прав и законных интересов инвестора, в том 
числе гарантия возврата вложенных им инвестиций; 

– возможность долгосрочного и устойчивого сотрудничества; 
– создание инновационных возможностей для извлечения при-

были; 
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– закрепление в сферах деятельности, традиционно занимаемых 
государством; 

– распределение рисков проекта и ответственности между сторо-
нами [13]. 

Например, в рамках ГЧП в образовании сформировалась проце-
дура выкупа зданий (пристроев к зданиям), построенных за счёт средств 
частных инвесторов, для создания новых мест в общеобразовательных 
организациях. Реализуется внебюджетное софинансирование со сто-
роны индустриальных партнёров при создании центров цифрового 
творчества “IT-куб”, детских технопарков “Кванториум”, открытии 
профильных направлений в технопарках (например, технопарк “Кван-
ториум-Сибур” в г. Благовещенск, профильное направление “Космок-
вантум” Государственной корпорации “Роскосмос”). 

В 2021 г. Правительством РФ внесены изменения в государствен-
ную программу РФ “Развитие образования”, которые предусматривают 
выделение субсидий из федерального бюджета в виде имущественного 
взноса РФ в ВЭБ.РФ на реализацию проектов, предусматривающих со-
здание в субъектах РФ дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях, реализуемых на основе концессионных соглашений1. 

В сфере общего образования соглашения ГЧП (также в форме КС) 
сложилась практика создания (строительство и реконструкция) объек-
тов в образовательной инфраструктуре. Среди регионов, где в послед-
ние несколько лет осуществляется строительство школ на основе кон-
цессионных соглашений, выделяют Калужскую область, Приморский 
и Забайкальский края.  

В качестве примера приведём данные о реализации концессион-
ных соглашений. 

Строительство двух общеобразовательных школ: на 806 мест на 
Комфортной улице в Калуге и на 1000 мест на улице Маяковского в Лю-
диново (в рамках госпрограммы “Развитие образования”). Подготовка 
проектов велась с использованием платформы “Росинфра”. Обе школы 
планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 г., срок концессион-
ных соглашений — 15 лет. В рамках соглашений компаниями группы 
ПроШкола — дочерней структуры ВЭБ.РФ — обеспечивается финанси-
рование проектирования, строительства и оснащения школ самыми со-
временными средствами обучения и воспитания, в том числе мебелью 
и современными электронными досками, оборудованием специальных 
предметных классов. 

Ранее ПроШкола уже построила в Калужской области две 
школы — в Обнинске на 1144 места и в Калуге на Байконурской улице 
на 1125 мест [12]. В Белгородской области школы построены при под-
держке ПроШколы в рамках НПО.  

 
1 Приложение 27 государственной программы Российской Федерации “Разви-

тие образования”, утверждённое постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 
№ 1642. 
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В сфере среднего профессионального образования проекты, реа-
лизуемые в форме ГЧП (как в форме концессий, так и в других формах), 
заключаются для: 

– финансирования, развития и укрепления материально-техниче-
ской базы; 

– осуществления возможности изменения потребностей в специа-
листах со стороны работодателей; 

– участия государственно-частных партнёров в организации прак-
тики студентов и их трудоустройства и т.д. 

Разработана и реализуется модель создания центров опережающей 
профессиональной подготовки, оснащённых современной материально-
технической базой, на основе механизмов ГЧП (через КС). При сетевой 
форме реализации образовательных программ привлекаются частные 
партнёры, которые выстраивают траектории управления развитием про-
фессиональных образовательных организаций с участием общественно-
деловых объединений и работодателей. 

Реализуется федеральный проект “Профессионалитет”, который 
нацелен на создание образовательно-производственных центров, кла-
стеров. Каждый такой центр осуществляет на региональном уровне ин-
теграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. 
К проекту присоединились около тысячи предприятий и компаний-ра-
ботодателей, в нем участвуют более 900 колледжей, обучение проходят 
более 340 тыс. студентов. Планируется, что к 2026 г. в проекте примут 
участие уже до полутора тысяч колледжей во всех регионах России 
и аналогичное число предприятий. 

Дополнительно в сфере образования рассматривается новый меха-
низм ГЧП в форме государственного (муниципального) социального за-
каза путём реализации проектов социального воздействия при под-
держке Минфина России и ВЭБ.РФ [5]. Например, к таким проектам от-
носится реализация дополнительного образования детей путём предо-
ставления сертификатов от лица государства, которыми можно оплачи-
вать обучение. Такие же механизмы действуют в сфере детского отдыха. 
С помощью социального сертификата можно оплатить полностью или 
частично стоимость путёвки в региональных, муниципальных, частных 
детских организациях отдыха. 

Рассмотрим основные возможности и перспективы ГЧП в образо-
вании: 

1. Совместное финансирование: проект финансируется за счёт 
средств государственного бюджета и инвестиций частного сектора. Это 
позволяет привлечь дополнительные ресурсы для реализации проекта. 

2. Совместное управление: если законодательно предусмотреть, 
что управление проектом в сфере образования будет осуществляться 
государством в части реализации программ обучения и представите-
лями частного сектора в части эксплуатации зданий и сооружений. То 
это позволит обеспечить более эффективное управление проектом. 
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3. Гибкость и адаптивность: в профессиональном образовании 
ГЧП может позволить быстрое реагирование на изменения в образова-
тельной сфере и адаптацию проекта под новые условия. 

4. Инновации и развитие: сотрудничество с частным сектором поз-
волит внедрять новые технологии, методики и подходы в образователь-
ный процесс, что будет способствовать развитию образования. 

Развитие ГЧП в сфере образования будет иметь ряд преимуществ, 
таких, как более эффективное использование ресурсов, снижение 
нагрузки на бюджет, внедрение инноваций в образование.  

Поводя итоги, хочется отметить, что сегодня, несмотря на все пре-
имущества, образование не является самой популярной отраслью, где 
применяется механизм ГЧП. Это связано с особенностью этой сферы, 
а именно с её эксплуатацией, которая пока законодательно не урегулиро-
вано, что не способствует массовому привлечению частных инвесторов. 

Поэтому представляется необходимым: 
1. Предусмотреть в законе о концессиях, особенности для сферы 

образования, а именно возможность деления вида эксплуатации объекта 
концессионного соглашения (технического и целевого) с возможностью 
оказывать целевую услугу непосредственно школам (концедентом), 
а техническое обслуживание объекта концессионного соглашения — 
концессионером. В результате, при передаче ведения образовательной 
деятельности школе, концессионный механизм станет более привлека-
тельным для инвесторов и, в целом, позволит государству массово ис-
пользовать внебюджетное финансирование для строительства государ-
ственных школ. 

2. Сократить участие государства в экономическом обороте при 
условии, что те же задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом. 

3. Распространить механизм социального заказа на общее и про-
фессиональное образование. 

Тщательно планировать, координировать и управлять проектами 
ГЧП в образовательной сфере для их успешной реализации. 
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Аннотация 

В статье на основе регулятивных, норматив-

ных и культурно-когнитивных столпов теории 

Б.Р. Скотта рассмотрено формирование ин-

ституциональной среды углеродных рынков 

(добровольных и регулируемых) в глобальной 

экономике и в России. Исследованы выявленные 

противоречия в ходе становления институтов 

рынка углерода в России в рамках развития Па-

рижского соглашения. Обобщено и структури-

ровано российское климатическое законода-

тельство для осмысления практики функциони-

рования различных институциональных струк-

тур: углеродных проектов, карбоновых полиго-

нов, бирж по торгам квотами на выброс парни-

ковых газов (ПГ), низкоуглеродным товарам, си-

стемой учёта, отчётности и других как “за-

дела” для старта добровольного углеродного 

рынка в стране по мере окончания экспери-

мента в Сахалинской области. Представленные 

основания в виде результатов эксперименталь-

ного исследования подтверждают возмож-

ность создания климатического проекта. 
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The Voluntary Carbon Market: 

Russian Institutional Context 

and Development Directions 
 
Yuliya K. Dyachenko, Alina V. Litvinova, Olga V. Nesterova,  
Valentina V. Sokolenko, Elena A. Tyurina 
 
Abstract 

The article based on the regulatory, normative, and cultural-cognitive pillars of 

B.R. Scott's theory, examines the formation of the institutional environment of 

carbon markets (voluntary and regulated) in the global economy and Russia. 

The identified contradictions during the formation of carbon market institutions in 

Russia within the framework of the development of the Paris Agreement are 

explored. Russian climate legislation has been summarized and structured to 

understand the practice of functioning of various institutional structures: carbon 

projects, carbon polygons, exchanges for trading greenhouse gas (GHG) emission 

quotas, low-carbon goods, accounting and reporting systems and others as 

a “background” for the start of a voluntary carbon market in the country as the 

experiment in the Sakhalin region ends. The presented grounds in the form of the 

results of an experimental study confirm the possibility of creating a climate project. 
 

Введение 

Климатическую повестку можно назвать одной из основных 
и “громких” в проблематике устойчивого развития: угрозы в следствие 
подъёма температуры атмосферы Земли на 1,23 градуса Цельсия, изме-
нения, например, в системе циркуляции между атмосферой и океаном 
и других системах опасны необратимыми преобразованиями земных 
и водных экосистем1,2,3. Эксперты проекта “Горизонт 2040” обозначили 
видение следующих ключевых вызовов и трендов, связанных с измене-
нием климата и касающихся России, “…которые с разной степенью ве-
роятности могут произойти в ключевых сферах социально-экономиче-
ской жизни как российского, так и мирового сообщества”, а также клю-
чевые возможности и угрозы развитию на горизонте 2040 г. как с “плю-
сом”, так и с “минусом” для России4: 

– усиление паводков и лесных пожаров; 
– рост численности насекомых, разносящих инфекции; 
– ускоренное старение зданий и автодорог; 
– наплыв климатических беженцев; 
– рост ценности природных и экологических активов страны; 

 
1 Точка невозврата. 2022. — URL: https://climate-change.moscow/article/chto-novogo-v-

shestom-ocenochnom-doklade-mgeik (дата обращения 09.11.2022). 
2 Выбросы ПГ привели к смертоносным изменениям климата. 2023. — URL: 

https://www.rbc.ru/society/11/07/2023/64ac70819a7947f9c2b15187 (дата обращения 12.06.2023). 
3 Никифорова А. Мы нарушили 6 из 9 планетарных границ: что это такое и чем грозит 

человечеству. 2023. — URL: https://hightech.fm/2023/09/21/planetary-boundaries-exceeded (дата 
28.09.2023). 

4 Данилов-Данильян В.И., Катцов В.М., Порфирьев Б.Н. и др. Климат и экология // Го-
ризонт 2040. 2023. — URL: https://files-ice.asi.ru/iblock/669/669f247ad93a5dc854e24b602275608c/ 
ASI_Horizont2040_Book.pdf (дата обращения 29.11.2023). 

https://climate-change.moscow/article/chto-novogo-v-shestom-ocenochnom-doklade-mgeik
https://climate-change.moscow/article/chto-novogo-v-shestom-ocenochnom-doklade-mgeik
https://www.rbc.ru/society/11/07/2023/64ac70819a7947f9c2b15187
https://hightech.fm/2023/09/21/planetary-boundaries-exceeded
https://files-ice.asi.ru/iblock/669/669f247ad93a5dc854e24b602275608c/ASI_Horizont2040_Book.pdf
https://files-ice.asi.ru/iblock/669/669f247ad93a5dc854e24b602275608c/ASI_Horizont2040_Book.pdf
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– улучшение перспектив развития производств ресурсной эконо-
мики и их продукции; 

– перспективы для производства экологически чистых продуктов 
и экотуризма. 

В целях создания необходимых условий для сокращения выбросов 
парниковых газов (ПГ) одним из механизмов их снижения в более чем 
40 странах были созданы обязательные (регулируемые) рынки углерода 
и рынки добровольных обязательств, не требующих официального вме-
шательства. Наиболее крупными региональными и национальными уг-
леродными рынками стали: Европейская система торговли выбросами 
(EU ETS, объединяет рынки всех стран Западной Европы)1; система 
рынков США и Канады, национальные рынки Японии, Южной Кореи, 
Китая, Австралии, Индонезии и других стран. С 2011 г. Комиссией по 
национальному развитию и реформам (National Development and Reform 
Commission (NDRC)) запущены пилотные проекты, охватывающие 
около трёх тысяч эмитентов выбросов2. 

Осознавая климатические риски, международные и национальные 
институты разных уровней ведут поиск эффективных способов сниже-
ния эмиссии ПГ, создают механизмы контроля над их объёмами в целях 
достижения устойчивости развития экономики, социума и экосистем. 
В России, наряду с проблемой разработки механизмов снижения и ком-
пенсации выбросов, остаются актуальными создание новых институци-
ональных структур — возможностей и правил, следование которым 
приведёт к росту числа климатических проектов с эффектами сокраще-
ния выбросов ПГ и (или) адаптации к изменению климата.  

Одна из задач, стоящих перед коллективом проекта “Устойчивое 
развитие региона: эффективные экономические механизмы организа-
ции рынков и предпринимательские компетенции населения в условиях 
неопределённости (баланс безопасности и риска)”, — это разработка 
модели добровольного рынка углерода России с учётом Парижского со-
глашения и особенностей институционального контекста России. Моти-
вами взяться за данную задачу послужили результаты и инсайты, воз-
никшие в ходе работы в исследовательских проектах Дальневосточной 
лаборатории системного контроля за глобальными изменениями кли-
мата ДВФУ (научный руководитель — О.В. Нестерова, канд. биол. 
наук). Например, в проекте “Перспективы использования биоугля как 
низкоуглеродной технологии” (поддержан РФФИ, № 19-29-05166) на 
2020–2022 гг. [1, 2], помимо анализа низкоуглеродных технологий 
и продуктов на основе концепции Life Cycle Assessment (оценка на всех 
этапах жизненного цикла продукта), над созданием которых данная ла-
боратория работает на основе результатов полевых и лабораторных 

 
1 7 аргументов в пользу торговли выбросами // Кратко о СТВ. 2015. № 2. Октябрь. — 

URL: https://studylib.ru/doc/2106963/7-argumentov-v-pol._zu-torgovli-vybrosami (дата обращения 
08.10.2021). 

2 Emissions Trading Worldwide International Carbon Action Partnership (ICAP). 2023. — 
URL: https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-icap-status-report-
2018 (дата обращения 08. 11. 2018). 

https://studylib.ru/doc/2106963/7-argumentov-v-pol._zu-torgovli-vybrosami
https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-icap-status-report-2018
https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-icap-status-report-2018
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экспериментов, проводилась оценка издержек применения низкоугле-
родной технологии, рыночного потенциала биоугля из древесных отхо-
дов лесопромышленного комплекса, а также других видов отходов, что 
в целом заложило основания для климатического проекта. Ранее с 2016 
по 2018 г. в рамках Программы повышения конкурентоспособности 5–
100 в ДВФУ при участии преподавателей-экономистов велась работа по 
созданию международной междисциплинарной лаборатории Far Eastern 
Climate Smart Lab под руководством ведущего учёного Р. Валентини 
и формированию её коллектива, благодаря которой состоялось основ-
ное погружение в климатическую повестку1 [3]. 

Чтобы приблизиться к пониманию какой могла бы быть модель 
добровольного рынка углерода в России необходимо разобраться в сле-
дующих вопросах: 

1. Как добровольные углеродные рынки развиваются в мире?       
(1-й этап проекта, 2023). 

2. Какая экономическая теория объясняет формирование рынка уг-
лерода? (1-й этап проекта, 2023). 

3. Каков институциональный контекст России в области регулиро-
вания выбросов, их компенсации, как меняется институциональная 
среда и какие новые инициативы не просто проявляются, а имеют ре-
зультаты, пусть и промежуточные? (1-2 этапы проекта, 2023–2024). 

4. Каково отношение России к Парижскому соглашению и его раз-
витию? (1-й этап проекта, 2023). 

5. Кто в России декларирует компенсацию выбросов и их сниже-
ние? (1-й этап проекта, 2023). 

6. Какие онлайн-калькуляторы расчёта углеродного следа декла-
рируют возможность его компенсации домохозяйствам, а также биз-
несу? (1-й этап проекта, 2023). 

Исследование данных вопросов позволит решить основные задачи 
(3-й этап проекта, 2025 г.): 

– формирование теоретической модели добровольного рынка уг-
лерода в России с учётом интересов и возможных механизмов стимули-
рования различных акторов (потребителей, производителей товаров 
и услуг, регуляторов и др.), учитывающей их поведенческие особенно-
сти и возможности имплементации предложенных в Парижском согла-
шении инструментов; 

– проведение мета-анализа в области влияния факторов различной 
природы на выбросы парниковых газов, их депонирование в различных 
системах; разработка на основе полученных результатов прототипа он-
лайн-калькулятора углеродного следа и прототипа платформы для раз-
мещения климатических проектов для компенсации выбросов парнико-
вых газов. 

 
1 Выдающийся эколог Риккардо Валентини открыл магистратуру по “зелёной эконо-

мике” в ДВФУ. 2017. — URL: https://www.dvfu.ru/news/admission/eminent_ecologist_riccardo_ 
valentini_opened_the_magistracy_on_the_green_economy_the_university/?ysclid=lrlt7ufpm6782334
74 (дата обращения 08.05.2023). 

https://www.dvfu.ru/news/admission/eminent_ecologist_riccardo_valentini_opened_the_magistracy_on_the_green_economy_the_university/?ysclid=lrlt7ufpm678233474
https://www.dvfu.ru/news/admission/eminent_ecologist_riccardo_valentini_opened_the_magistracy_on_the_green_economy_the_university/?ysclid=lrlt7ufpm678233474
https://www.dvfu.ru/news/admission/eminent_ecologist_riccardo_valentini_opened_the_magistracy_on_the_green_economy_the_university/?ysclid=lrlt7ufpm678233474
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В целом “переход” от результатов фундаментальных исследова-
ний глобальных изменений климата к прикладным задачам в формате 
климатических проектов обозначен министром науки и высшего обра-
зования В.Н. Фальковым (2023) в рамках пилотного проекта “Карбоно-
вые полигоны” как необходимость “привлечения в программы инду-
стриальных партнёров и их софинансирования”1. Отметим, что обеспе-
чивают сокращение (предотвращение) выбросов ПГ и (или) увеличение 
их поглощения разработчики климатических проектов (КЛП) и покупа-
тели углеродных единиц. Особенности климатического проекта влияют 
на себестоимость 1 тСО2-экв.  

По тематике рынков углерода в различных системах, журналах, 
порталах имеется огромный объём информации. Опыт исследования уг-
леродных рынков в мире позволил выстроить оптимальную стратегию 
поиска информации по следующим ключевым словам и выражениям 
в научных, нормативных, деловых источниках: рынок углерода, вы-
бросы ПГ, компенсация, снижение выбросов, углеродный след, клима-
тический проект, низкоуглеродные технологии, углеродные единицы 
и др. [3]. 

Кабинетные исследования показали, что организация углеродного 
рынка в целом и добровольного рынка в России воспринимается как “за-
тянувшаяся”, особенно на фоне международных практик, эксперимен-
тов в различных странах: углеродные рынки действуют в различных ви-
дах и формах, системах, климатические проекты различного масштаба 
не только снижают выбросы ПГ, но и повышают экономическую актив-
ность. Следом возник вопрос, какие разрывы обусловливают “затянув-
шееся” создание добровольных рынков углерода (ДРУ) в России как ме-
ханизма регулирования и компенсации выбросов, а также возможностей 
для разработки и запуска ДРУ, а также какая экономическая теория их 
объясняет. Выбросы углерода при этом представляются как нематери-
альный товар, который продаётся или покупается на рынке организаци-
ями разного масштаба, предпринимателями. 

 
Развитие добровольных рынков углерода в мире 

В мире существуют несколько механизмов регулирования выбро-
сов парниковых газов: углеродные рынки и углеродный налог. Для ха-
рактеристики двух разновидностей углеродного рынка необходимо по-
нимать различия в типах углеродных единиц, которые подтверждают 
права на выброс парниковых газов в рамках установленной регулятором 
квоты (регулируемый рынок углерода) и подтверждающие сокращение 
эмиссии, достигнутое в результате реализации проекта по уменьшению 
выбросов парниковых газов в соответствии с установленными требова-
ниями и критериями (добровольный рынок углерода) (рис. 1). 

Углеродные единицы первого типа реализуются с помощью квот 
на регулируемом рынке, второго типа — на добровольном рынке. Гра-
ницы регулируемого рынка формируются национальными целями по  

 
1 Карбоновые полигоны. 2023. — URL: https://t.me/CarbonPolygon/1664.  

https://t.me/CarbonPolygon/1664
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сокращению выбросов или достижению углеродной нейтральности, 
а добровольного — поведением эмитентов, которые принимают на себя 
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов или по 
нейтрализации своего углеродного следа. 

По данным ICAP в 2023 г. в мире насчитывается 29 действующих 
регулируемых систем торговли выбросами парниковых газов (СТВ): са-
мая крупная система — это система Европейского Союза (EC CТВ). 
В марте 2023 г. весь регулируемый рынок охватывал 8,91 ГтСО2-экв. 
или около 17,64% глобальных выбросов парниковых газов1. 

Активному формированию добровольных (верифицированных) 
схем зачёта сокращений выбросов на основе реализации инвестицион-
ных проектов в этой сфере способствовала ратификация Киотского про-
токола 156 странами в 2005 г.  

На добровольном рынке сформировались собственные углерод-
ные схемы, стандарты и реестры, которые постепенно получают офици-
альное признание. “Добровольный рынок, в отличие от регулируемого, 
более гибок и допускает возможность выбора из многообразия стандар-
тов, наиболее подходящего к тому или иному проекту”2. Концепция 
и механизмы ДРУ позволяют действовать гибко, быстрее и с меньшими 
затратами, эмитенты сокращают выбросы наиболее подходящим для 
них образом, где это дешевле и выгоднее. 

Торговля квотами углерода, измеряемая в единицах СО2-эквива-
лента (тСО2-экв.) экосистемных услуг по поглощению углерода, пред-
назначена для компенсации выбросов ПГ (в квотах) конечными покупа-
телями, имеющими источник выбросов. Тем самым покупатели квот 
призваны устранять конфликты между эмитентами, будучи ответствен-
ными за загрязнение атмосферы [4, 5]. 

В мировой практике есть примеры, когда использование доброволь-
ных углеродных единиц может происходить в рамках обязательных норм 
компенсации эмиссии ПГ компаниями, попадающими под углеродное ре-
гулирование, т.е. углеродные единицы с ДРУ могут попадать в системы 
торговли выбросами (СТВ) в счёт уплаты углеродного налога. Например, 
“проекты, сертифицированные по международным стандартам Verified 
Carbon Standard (VCS) и Gold Standard, могут быть учтены во взаиморас-
чётах по углеродному налогу в Колумбии и ЮАР, а также CORSIA 
(Схема компенсации и сокращения выбросов углекислого газа для меж-
дународной авиации)”2. Пересечение добровольного и регулируемого 
рынков наблюдается в США (Калифорния), Канаде (провинции Альберта 
и Британская Колумбия), Китае, Японии (Сайтама). Для нашего исследо-
вания это интересный сигнал, свидетельствующий о том, что институты, 

 
1 Emissions Trading Worldwide International Carbon Action Partnership (ICAP) Status Re-

port. — URL: https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За (дата 
обращения 12.02.2023). 

2 Углеродные единицы: динамика и потенциал / Эрнст энд Янг. 2022. — URL: 
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/climate-change/ey-carbon-offsets-
dynamics-and-prospects-study-2022.pdf (дата обращения 20.02.2023). 
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нацеленные на достижение углеродной нейтральности, “находятся в по-
иске” правил и механизмов регулирования. 

Жизненный цикл проекта по компенсации выбросов на доброволь-
ном углеродном рынке представлен в таблице 1 и включает ряд стадий. 

 
Таблица 1 

Жизненный цикл проекта по компенсации выбросов 

на добровольном углеродном рынке 

 
Стадии проекта по компенсации 

выбросов углерода Участник Спрос 
(предложение) 

Идея проекта и её пояснение 
(ТЭО и риски) 

Разработчик проекта 
(Project Developer) Предложение 

Подготовка и представление 
проектно-технической докумен-
тации  

Разработчик проекта 
(Project Developer) Предложение 

Валидация проекта (подтвер-
ждение проекта сторонним экс-
пертом) после неё начинается 
реализация проекта 

Разработчик проекта 
(Project Developer) — 
Компания Валидатор 

Предложение 

Верификация проекта (продол-
жение проекта, контроль за ним, 
проверка сокращения выбросов 
парниковых газов квалифициро-
ванной третьей стороной) 

Разработчик проекта 
Компания Верификатор Предложение 

Выпуск углеродных единиц 
в обращение в соответствии 
с признанным стандартом и их 
регистрация в публичном ре-
естре 

Разработчик проекта  
Реестр углеродных еди-
ниц 

Предложение 

Покупка конечным покупате-
лем углеродной единицы у раз-
работчика проекта напрямую 
или через трейдера и биржу 

Разработчик проекта, 
биржи, посредники 
(оптовики, розничные 
продавцы, брокеры) 

Взаимодействие 
покупателя 
и продавца на уг-
леродном рынке 

Выкуп и списание углеродной 
единицы в целях компенсации 
выбросов конечным покупате-
лем 

Покупатель (компании, 
физические лица, не-
коммерческие организа-
ции) 

Спрос  

Источник: составлено авторами. 
 
Согласно результатам опросов Ecosystem Marketplace, главными 

мотивами участия компаний в добровольных компенсациях является 
корпоративная социальная ответственность (40%), демонстрация кли-
матического лидерства (22%) и ответственного поведения (18%), PR 
и брендинг (9%), готовность к изменениям бизнес-модели под воздей-
ствием климатических изменений (9%)1. 

 
1 Voluntary Markets Outlook and Trends. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forest-

trends.org/ (дата обращения 03.04.2023) 

https://www.forest-trends.org/
https://www.forest-trends.org/
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Международная статистика по добровольным рынкам углерода 
предоставляется на глобальной платформе Ecosystem Marketplace (иници-
атива создания принадлежит некоммерческой организации Forest Trends), 
которая является основным источником информации по вопросам устой-
чивого финансирования, стоимости экосистемных услуг и актуальной ста-
тистики по добровольным углеродным рынкам, начиная с 2005 г.1.  

Согласно официальным отчётам данной организации, совокупный 
накопленный объём добровольного углеродного рынка превысил 
10 млрд долл. США на конец 2022 г. 2,3, а по оценкам экспертов к 2030 г. 
он может достичь 50 млрд долл. США4. При этом стоимостной объем 
данного рынка увеличился почти в 5 раз c 2005 по 2021 г. (рис. 2)5. 

 

 
Источник: составлено авторами по: Emissions Trading Worldwide International Carbon Ac-

tion Partnership (ICAP) Status Report. — URL: https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_at-
tach&task=download&id=547За (дата обращения 12.02.2023); Voluntary Markets Outlook and 
Trends. — URL: https://www.forest-trends.org/ (дата обращения 03.04.2023); 2023 All in on Climate: 
The Role of Carbon Credits in Corporate Climate Strategies. — URL: https://www.ecosystemmarket-
place.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/ (дата обращения 01.02.2023); Ecosystem 
Marketplace’s State of the Voluntary Carbon Markets 2021. — URL: https://www.ecosystemmarket-
place.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/ (дата обращения 01.02.2023). 

 
Рис. 2. Динамика развития добровольного углеродного рынка  

с 2005 по 2022 гг., млрд долл. США 
 

1 Voluntary Markets Outlook and Trends. — URL: https://www.forest-trends.org/ (дата обра-
щения 01.02.2023). 

2 The Art of Integrity Ecosystem Marketplace’s State of the Voluntary Carbon Markets 2022 
Q3. — URL: https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/the-art-of-integrity-state-of-the-volun-
tary-carbon-markets-q3-2022/ (дата обращения 01.02.2023). 

3 2023 All in on Climate: The Role of Carbon Credits in Corporate Climate Strategies. — URL: 
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/ (дата обра-
щения 01.02.2023). 

4 What are blue carbon credits and how to maximise their impact. — URL: https://www.wefo-
rum.org/agenda/2021/09/how-to-maximise-blue-carbon-credits/ (дата обращения 01.02.2023). 

5 Ecosystem Marketplace’s State of the Voluntary Carbon Markets 2021. — URL: 
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/ 
(дата обращения 01.02.2023). 

https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://www.forest-trends.org/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://www.forest-trends.org/
https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/the-art-of-integrity-state-of-the-voluntary-carbon-markets-q3-2022/
https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/the-art-of-integrity-state-of-the-voluntary-carbon-markets-q3-2022/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/how-to-maximise-blue-carbon-credits/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/how-to-maximise-blue-carbon-credits/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
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В 2022 г. наблюдалось снижение стоимостного объёма доброволь-
ного углеродного рынка по сравнению с 2021 г. 

Что касается обзора основных показателей развития глобального 
добровольного углеродного рынка за последние три года — с 2019 по 
2021 г., они представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Обзор основных показателей развития 

глобального добровольного углеродного рынка с 2019 по 2021 г. 

 

Год Объём рынка,  
МтСО2-экв. 

Цена,  
долл. США за 1 тонну 

Стоимостной объём, 
млрд долл. США 

2021 239,3 3,13 2,10 
2020 188,2 2,51 0,52 
2019 104,3 3,07 0,32 

Источник: составлено авторами по: Emissions Trading Worldwide International Carbon Ac-
tion Partnership (ICAP) Status Report. — URL: https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_at-
tach&task=download&id=547За (дата обращения 12.02.2023); Voluntary Markets Outlook and 
Trends. — URL: https://www.forest-trends.org/ (дата обращения 03.04.2023); Ecosystem Market-
place’s State of the Voluntary Carbon Markets 2021. — URL: https://www.ecosystemmarket-
place.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/ (дата обращения 01.02.2023). 

 
По данным Ecosystem Marketplace, большинство углеродных еди-

ниц (56%) в настоящее время выпускается в Азии, где с 2019 по 2022 г. 
оборот увеличился вдвое (рис. 3). 

 

 
Источник: составлено авторами по: Emissions Trading Worldwide International Carbon Ac-

tion Partnership (ICAP) Status Report. — URL: https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_at-
tach&task=download&id=547За (дата обращения 12.02.2023); Voluntary Markets Outlook and 
Trends. — URL: https://www.forest-trends.org/ (дата обращения 03.04.2023); 2023 All in on Cli-
mate: The Role of Carbon Credits in Corporate Climate Strategies. — URL: https://www.ecosystem-
marketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/ (дата обращения 01.02.2023); Eco-
system Marketplace’s State of the Voluntary Carbon Markets 2021. — URL: https://www.ecosystem-
marketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/ (дата обращения 
01.02.2023). 

 
Рис. 3. Географическая структура добровольного рынка углерода 

по выпуску углеродных единиц в 2022, % 

https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://www.forest-trends.org/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://www.forest-trends.org/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
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Рост объёма выпущенных кредитов в Азии наблюдается по проек-
там лесного хозяйства и земледелия в семь раз с 2020 г. по август 2022 г., 
в большей степени за счёт активностей в Камбодже и Индонезии, 
а также к проектам по повышению энергоэффективности, переходу на 
другие виды топлива и на ВИЭ. В Северной Америке (6%) на добро-
вольном рынке углеродных единиц к доминировавшим в 2020 г. лесным 
проектам и проекты по ликвидации мусора, отходов в промышленном 
производстве и транспорте, то в 2022 г. добавились сельскохозяйствен-
ные проекты. В Латинской Америке и Карибском бассейне (22%) — 
проекты лесоводства и землепользования.  

На глобальном уровне для верификации добровольных углерод-
ных проектов применяется ряд стандартов (рис. 4). 

 

 
Верифицированный углеродный стандарт (Verified Carbon Standard, VCS) 

Золотой стандарт (Gold Standard) 

Стандарт Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (California Air 

Resources Board, ARB) 

Американский углеродный реестр (American Carbon Registry, ACR) 

Резерв климатических действий (Climate Action Reserve, CAR) 

 
Источник: составлено авторами по: Emissions Trading Worldwide International Carbon Ac-

tion Partnership (ICAP) Status Report. — URL: https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_at-
tach&task=download&id=547За (дата обращения 12.02.2023); Voluntary Markets Outlook and 
Trends. — URL: https://www.forest-trends.org/ (дата обращения 03.04.2023); 2023 All in on Cli-
mate: The Role of Carbon Credits in Corporate Climate Strategies. — URL: https://www.ecosystem-
marketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/ (дата обращения 01.02.2023); Eco-
system Marketplace’s State of the Voluntary Carbon Markets 2021. — URL: https://www.ecosystem-
marketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/ (дата обращения 
01.02.2023). 

 
Рис. 4. Структура стандартов добровольного рынка углерода  

по выпуску углеродных единиц в 2022, % 
 

VCS, 64,1%

Gold Standard, 
14,2%

ARB, 12,4%

ACR, 5,2%
CAR, 4,1%

https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=547За
https://www.forest-trends.org/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2023-em-all-in-on-climate-report/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
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За последнее десятилетие количество выпущенных углеродных 
единиц по перечисленным выше международным стандартам в среднем 
увеличивалось на 23% в год.1 

В России при этом “углеродному рынку не хватает понятных 
и глобальных ориентиров, которые позволили бы пользователям легко 
ориентироваться в многочисленных стандартах” [6]. 

Стоимость углеродных единиц (на тонну СО2) на добровольных 
рынках существенно меньше, чем на регулируемых (примерно от 1 до 
3 долл. США/тСО2-экв., 13 против 40 долл. США/тСО2-экв. в среднем 
по миру) по данным на ноябрь 2023 г. (табл. 3)2. 

Таблица 3 
Стоимость углеродных единиц на международных углеродных рынках 

по данным на 21.11.2023 

 
Регулируемый рынок углерода Добровольный рынок углерода 

СТВ 

Цена уг-
леродной 
единицы 
на тонну 
СО2 

Изменение 
YTD 
(с начала 
2023 г. по 
21.11.2023), 
% 

Цена углерод-
ной единицы на 
тонну СО2 в за-
висимости от 
проекта 

Цена уг-
леродной 
единицы 
на тонну 
СО2 

Изменения 
YTD 
(с начала 
2023 г. по 
21.11.2023), 
% 

ЕС СТВ €77,20 −3,50 
Проекты в об-
ласти сельского 
и лесного хо-
зяйства и про-
чих форм зем-
лепользования 
AFOLU 

$1,22 −73,48 

Великобритания £41,99 −42,68 

Калифорния $29,45 +1,31 Проекты в об-
ласти междуна-
родной авиации  
CORSIA 

$0,78 79,69 
Австралия $31.40 −7,10 

Новая Зеландия $70.05 −8.34 
Проекты в об-
ласти промыш-
ленности и тех-
нологий non-
AFOLU, по уг-
леродному 
стандарту Verra 

$0,79 −30,70 

КНР $1,05 +25,38 

Источник: составлено авторами по: Ecosystem Marketplace’s State of the Voluntary Carbon 
Markets 2021. — URL: https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-
carbon-markets-2021/ (дата обращения 01.02.2023). 

 
Важно понимать, что на самом деле диапазон цен огромен и объ-

ясняется рядом факторов: типом проекта, его надёжностью и связан-
ными с проектом социальными и экологическими выгодами, 

 
1 Углеродные единицы: динамика и потенциал / Эрнст энд Янг. 2022. — URL: 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/climate-change/ey-carbon-offsets-
dynamics-and-prospects-study-2022.pdf (дата обращения 20.02.2023). 

2 Live Carbon Prices Today. — URL: https://carboncredits.com/carbon-prices-today/ (дата об-
ращения 05.04.2023). 

https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/climate-change/ey-carbon-offsets-dynamics-and-prospects-study-2022.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/climate-change/ey-carbon-offsets-dynamics-and-prospects-study-2022.pdf
https://carboncredits.com/carbon-prices-today/
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проектными затратами и рисками, наличием на рынке похожих проек-
тов, включая понимание рынка покупателем и его мотивами. 

Минэкономразвития России относительно стоимости CO2 в Рос-
сии считает этот вопрос одним из самых спорных: “…нам кажется, что 
мы всё-таки взяли средний вариант, поскольку есть страны, где цена во-
проса за тонну — 1 долл. США, где-то 9, у нас — 14. Мы считаем, что 
это вполне приемлемо. <...> Будем смотреть, как будут развиваться про-
цессы”1. 

Проведённый анализ динамики развития углеродных рынков 
в мире, включая добровольный, подтверждает их рост быстрыми тем-
пами. Исследование Boston Consulting Group (BCG) в 2022 г., опрос бо-
лее 200 руководителей в области охраны окружающей среды и устойчи-
вого развития из разных стран и отраслей, выявило следующие тенден-
ции2: 1) объём сделок с использованием системы добровольных угле-
родных компенсаций будет увеличиваться; 2) система мониторинга, от-
чётности и верификации (MRV) является главным критерием для под-
тверждения добровольных углеродных компенсаций; 3) более 90% по-
купателей считают MRV основным фактором при принятии решения 
о покупке в кредит3.  

Компенсация выбросов углерода за счёт проектов по связыванию 
углерода, согласно международным стандартам, завоевали популяр-
ность из-за гибкости механизма, простоты проверки эффективности 
климатических проектов с учётом региональной специфики. Считается, 
что данный инструмент будет доминировать в портфеле компаний-эми-
тентов к 2030 г. Это означает, что спрос на некоторые виды кредитов, 
таких как экологические кредиты, вскоре может превысить предложе-
ние, поскольку все больше компаний будут устанавливать целевые по-
казатели нулевого уровня выбросов. 

 
Три столпа институциональной теории  

как теоретическая рамка исследования формирования 

добровольного рынка углерода в России 

С позиций теории неоклассической экономики к управлению ре-
сурсами, включая ресурсы экосистем, вторичные ресурсы, продукты пе-
реработки ресурсов, должны сохраняться и рыночные подходы: на 
права собственности, права продажи и покупки дефицитных ресурсов, 
на потребности в экологически чистых ресурсах и желание людей со-
хранять их, вносить плату на воспроизводство услуг экоресурсов, на 
спрос и предложение функций дефицитных экосистем и пр. [7, 8]. 

Ранее принятые официальные многосторонние документы по пре-
дупреждению климатических рисков, подписанных большинством 
стран мира в конце XX и начале XXI века не привели к ожидаемым 

 
1 Карбоновый полигон. 2023. — URL: https://t.me/CarbonPolygon/1975. 
2 The Voluntary Carbon Market Is Thriving. 2023. — URL: https://www.bcg.com/publica-

tions/2023/why-the-voluntary-carbon-market-is-thriving (дата обращения 05.04.2023). 
3 The Voluntary Carbon Market Is Thriving. 2023. — URL: https://www.bcg.com/publications/ 

2023/why-the-voluntary-carbon-market-is-thriving (дата обращения 05.04.2023). 

https://t.me/CarbonPolygon/1975
https://www.bcg.com/publications/2023/why-the-voluntary-carbon-market-is-thriving
https://www.bcg.com/publications/2023/why-the-voluntary-carbon-market-is-thriving
https://www.bcg.com/publications/2023/why-the-voluntary-carbon-market-is-thriving
https://www.bcg.com/publications/2023/why-the-voluntary-carbon-market-is-thriving
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результатам по сокращению эмиссии ПГ. В докладе “Наше общее буду-
щее” 1987 г. Международной комиссии по окружающей среде и разви-
тию (МКОСР), одобренном Генеральной Ассамблей ООН (ГА ООН), 
в задании по формированию институционального контекста по клима-
тической проблеме прописано считать необходимым:  

– предложить долгосрочные стратегии (до 2000 г. и далее) по обес-
печению устойчивого развития; 

– рекомендовать пути сотрудничества между странами для дости-
жения общих и взаимозависимых целей;  

 – выявить подходы к пониманию долговременных проблем окру-
жающей среды, её защиты для грядущих десятилетий1.  

На “Саммите Земли” в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была принята Ра-
мочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) на основе 
“Глобальной программы изменений” (ЮНЕП)2 [9], в рамках которой 
специальным Соглашением установлены принципы действия стран по 
проблеме климата: 

– образованы институты РКИК: а) конференция сторон — орган 
для воплощения положений конвенции, разработки правил принятия ре-
шений, ведения переговоров; б) орган для консультирования по науч-
ным и техническим аспектам, технологии и методологии улучшения 
стандартов национальных отчётов и регистров выбросов; в) орган по 
оцениванию, пересмотру воплощения положений конвенции, анализу 
национальных отчётов; 

– страны, подписавшие Соглашение, поделились на группы: 
страны Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и страны с переходной экономикой, в том числе Россия, приняв-
шие на себя особые обязательства по ограничению выбросов (приложе-
ние I); страны, принявшие на себя особые обязательства финансового 
характера помощи развивающимся странам в разработке и внедрении 
экологически чистых технологий (приложение II). 

Киотский протокол (КП), подписанный в г. Киото (Япония, 1997), 
в отличие от конвенции имел:  

– ограничительные этапы действия (1-й этап фиксировал сокраще-
нию ПГ с 2008 по 2012 г., 2-й этап — с 2013 до конца 2020 г.);  

– обязательства стран (приложение I) включать меры по сокраще-
нию ПГ в различных сферах экономики при разработке политики;  

– рекомендации проводить исследования по возобновляемым ви-
дам энергии, мерам сокращений рыночных диспропорций, освобожде-
ний от налогов, пошлин, субсидий; 

– предписание взаимодействовать между странами на рыночной 
основе: торговля выбросами (рынок углерода), совместные проекты по 
сокращению ПГ; 

 
1 OurCommonFuture-introduction. [Электронный ресурс]. – URL: https://sustainabledevel-

opment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (дата обращения 18.09.2023) 
2 Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении климата. — 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата 
обращения 28.08.2023) 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
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– развивающимся странам рекомендован механизм чистого раз-
вития1.  

Парижское соглашение (ПС), принятое в конце 2015 и вступившее 
в силу в 2016 г., не имеет ограниченного срок действия, но определяет:  

– количественную цель — удержание повышения средней темпе-
ратуры на планете от доиндустриального уровня в пределах ниже 2 °С, 
а по возможности не выше 1,5 °С; 

– обязанность участников представлять долгосрочные стратегии 
низкоуглеродного развития; 

– странам ежегодно представлять национальные отчёты об их кли-
матической политике и мерах о прогрессе в сокращении выбросов ПГ; 

– “признает роль углеродных рынков в его положениях о передаче 
результатов смягчения последствий...” (ст. 6.1). В связи с этим ПС, 
наряду с другими инструментами, признает важную роль “внутренней 
политики и углеродного ценообразования” (п. 137)2. 

Предлагается рассмотреть характер взаимоотношений между раз-
личными стейкхолдерами, деятельность которых связана с выбросами 
ПГ, в рамках трёх столпов институциональной экономической теории: 
регулятивные, нормативные и культурно-когнитивные структуры ин-
ституциональной системы (Р. Скот)3. 

Международные соглашения по борьбе с последствиями измене-
ния климата, правила их работы указывают на соответствующие инсти-
туты и варианты предложенных мер по этой проблеме в подтверждение 
научной обоснованности институциональной теории Ричарда Скотта, 
принятой за теоретическую основу, в рамках которой проводится иссле-
дование сложившихся разрывов и поиск ответа на вопрос: каким обра-
зом и по каким основаниям происходит формирование рынка углерода 
в России — одного из распространённых в мире механизмов по сниже-
нию выбросов ПГ в период ныне действующей Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов до 2050 г?4. Ориентируясь на рекомендуемый 
Р. Скоттом “…анализ институтов и организаций, …обеспечивающий 
переход от структуры к процессу”5, разворачивалась институциональ-
ная логика для акторов как динамичный процесс перехода от структуры 
к действию.  

Д. Норд (1997) внёс в понятие “институты” дополнение: “Правила 
игры в обществе”, ограничительные рамки, которые структурируют 
и регулируют отношения между людьми и взаимодействия между всеми 

 
1 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (с изменениями 

и дополнениями). — URL: https://base.garant.ru/12131392/ (дата обращения 29.09.2023). 
2 Парижское соглашение от 12 декабря 2015 года. 2015. — URL: 

https://docs.cntd.ru/document/542655698 (дата обращения 09.01.2023). 
3 Scott, W.R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. 2014. — 

URL: https://searchworks.stanford.edu/view/10291281. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р. 2021. — URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402894476/ (дата обращения 23.09.2023). 
5 Scott, W.R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. 2014. — 

URL: https://searchworks.stanford.edu/view/10291281. 

https://base.garant.ru/12131392/
https://docs.cntd.ru/document/542655698
https://searchworks.stanford.edu/view/10291281
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402894476/
https://searchworks.stanford.edu/view/10291281
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видами предприятий, фирмами” [10]. Такой подход определял характер 
взаимоотношений между учреждениями и организациями с учётом упо-
мянутых выше трех столпов: регулятивного, нормативного и культурно-
когнитивного. Структуры институтов своей деятельностью обеспечи-
вают стабильность социального поведения, управленческих, производ-
ственных, обслуживающих, иных организационных ячеек, а также спо-
собствуют устойчивости социально-эколого-экономического развития.  

Регулятивный столп включает формальные правила (законы госу-
дарственного регулирования), механизмы (мониторинга, контроля, 
санкций) и неформальные правила, основанные на практической целе-
сообразности. Этот институт действует жёстко, регламентируя фор-
мальные меры или “запрещая” ряд мер совсем. Нормативный столп ос-
нован на неких социальных обязательствах, выраженных в требованиях 
безопасности, качества продукции, экологического состояния окружаю-
щей среды, морально-этических нормах общества, отраслевых и корпо-
ративных нормах, регламентирующих достаточно жёсткие, но нефор-
мальные меры. Культурный-когнитивный столп как основа институци-
онального анализа, не отрицая ценности первых двух — регулятивного 
и нормативного, — включает традиции, обычаи, нормы, обусловленные 
этническими, религиозными, культурными, специфическими террито-
риальными условиями. В общедоступном понимании “когнитивная 
среда” — это система знаний и коммуникации, созданная социумом 
и доступная человеку, где знания и навыки разделяются (признаются) 
в обществе. Иначе говоря, когнитивная среда — это порядок, способ 
упорядочения отношений с миром1. Культурный-когнитивный столп ос-
нован на развитии и взаимодействии знаний разных областей наук, ко-
торые переплетены в когнитивные связи, оказывающие влияние на по-
токи идей, не имеющих чётких границ2.  

Сочетание в институциональной среде совокупности трех стол-
пов, взаимодействие их институтов в каждой стране могут оказывать 
различное влияние на поведение людей и структур. Например, нефор-
мальные институты могут заполнять пробелы в законодательстве, кото-
рые становятся заметными только в случае применения законов и пра-
вил в ежедневной практике [11].  

По Скотту под влиянием культурных аспектов конкуренция пре-
вращается в партнёрство, выгодное сторонам-участникам, создаются 
новые организационные структуры, предлагаются решения возможных 
изменений в институционально теоретических суждениях в сторону но-
вых методов влияния “снизу-вверх”, чтобы заменить преобладающие 
модели “сверху-вниз”. Р. Скотт не отрицает и технические силы (рабо-
чие подразделения, координационные механизмы), которые формируют 
“основные” функции, в отличие от институциональных сил, создающих 

 
1 Широнин, В. Когнитивная среда и институциональное развитие-1. 2013. — URL: 

https://polit.ru/article/2013/08/11/ps_shironin1/ (дата обращения 15.04.2023). 
2 Копунова Э.Э., Кулиш С.М. К вопросу о роли когнитивной экономики в современном 

обществе // Экономика и менеджмент инновационных технологий. Эл. журнал. — URL: 
https://ekonomika.snauka.ru/2016/11/12977 (дата 26.09.2023). 

https://polit.ru/article/2013/08/11/ps_shironin1/
https://ekonomika.snauka.ru/2016/11/12977%20Дата%2026.09.2023
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“периферийные” структуры: законодательные, управленческие, контро-
лирующие и др. 

В такой сложной системе институтов отношения обусловлены 
сильной междисциплинарной практикой работы специалистов различ-
ных областей: инженеров, социологов, представителей из естественных, 
экономических и социальных наук. С учётом вызовов и рисков, связан-
ных с изменением климата, наиболее актуальны связи со специалистами 
различных сфер, обладающих компетенциями в понимании структуры 
выбросов ПГ на их предприятиях, где и как они накапливаются, какое 
воздействие оказывают на экосистемы (включая человека), понимаю-
щих необходимость сотрудничать с экологическими центрами, науч-
ными сотрудниками в области растениеводства, земледелия, лесовод-
ства, ихтиологии и марикультуры, экономистами по учёту ущерба и за-
трат на восстановление экосистем окружающей среды, со всеми иными 
представителями социума, кто может внести свой вклад в сохранение 
качества экологического пространства с сохранением нулевого баланса 
между выбросами ПГ и их поглощением. 

Отмеченные подходы и концептуальные положения важны для ис-
следования институционального контекста России, поскольку расши-
ряют понимание влияния институтов на человеческую активность, 
связи между агентностью (вовлеченностью, проактивностью, способ-
ность к сотрудничеству) и воспроизводством институтов, а также на 
формирование динамического взгляда на институциональные про-
цессы. Особого внимания в организации институтов заслуживает куль-
турно-когнитивный столп, который обеспечивает не только стабиль-
ность гражданского и социального поведения, но и придаёт ему опреде-
лённое значение в настоящее время, к примеру, экологических агентств, 
центров, обществ “зелёных” и прочих в целях продвижения инициатив-
ных мер по снижению и компенсации выбросов ПГ, снижения уровня 
загрязнения окружающей среды для предотвращения изменений кли-
мата, снижения ущерба природе, экономике и обществу в целом. 

Полноценная институциональная среда в любой стране и её реги-
онах необходима для инновационного социально-ориентированного 
развития при наличии в её системе: политико-правовых институтов, ин-
ститутов по развитию человеческого капитала, экономических, инсти-
тутов управления и др. Важную функциональную роль для получения 
результатов в противостоянии климатическим вызовам играют взаимо-
увязанные программы институциональных преобразований, долгосроч-
ные и среднесрочные прогнозы развития. В условиях климатического 
вызова ключевой проблемой развития институциональной среды явля-
ется проведение институциональных реформ – выработка новых правил 
и механизмов1. 

 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 г. № 1662-р). 2008. — URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402894476/ 
(дата обращения 20.01.2023). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402894476/
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При исследовании институционального контекста России для при-
ближения к первым гипотезам об устройстве рынка углерода в рамках 
теории Р. Скотта следует обратить внимание, что и в докладе “Наше об-
щее будущее” 1987 г., и в Рамочной концепции ООН об изменении кли-
мата заложена идейная основа для последующих решений о сохранении 
экопотенциала планеты. А первые международные институты по кли-
матической проблеме сформировала Рамочная концепция РКИК: ор-
ганы по её воплощению, по разработке правил принятия решений, кон-
сультированию, методическими вопросам, по оцениванию и анализу от-
чётов и т.д. По существу, на “Саммите Земли” в Рио-де-Жанейро, опре-
делившем общие принципы действий стран, продемонстрированы при-
меры тех органов, которые занимаются вопросами предотвращения из-
менений климата во взаимодействии с правительственными, министер-
скими, ведомственными органами различных секторов экономики и со-
циальной сферы. 

За весь период действия принятых к исполнению международных 
документов, начиная 2005 г., в странах сформировалась институционная 
среда для углеродных рынков как управляемых, так и добровольных, 
с необходимыми институтами и организациями (по теории Р. Скотта).  

На каждом уровне рынков углерода (межстрановых, националь-
ных, региональных) разработаны и действуют нормативно-правовые си-
стемы (регулятивный и нормативный столпы), банковские платформы, 
углеродные биржи, калькуляторы углеродного следа, компании и плат-
формы валидации и сертификации климатических проектов, организа-
ции, собирающие информацию о выбросах ПГ и их поглощении, иссле-
довательские институты и лаборатории, изучающие вызовы и тенден-
ции климатической проблемы. Основное внимание уделяется монито-
рингу, учёту выбросов, анализу тенденций в данной области.  

В целом теория Р. Скотта объясняет поэтапное развитие рынка уг-
лерода как механизма компенсации и сокращения выбросов, а также ин-
теграцию международных, национальных, региональных практик, де-
лает акцент на сотрудничество различных стейкхолдеров и условия его 
возникновения.  

 
Институциональный контекст России 

в области регулирования выбросов: 

как меняется институциональная среда 

и формируется рынок углерода 

Каков институциональный контекст России в области регулирова-
ния выбросов, их компенсации, как меняется институциональная среда 
и какие новые инициативы проявляются, дают результаты — это основ-
ные вопросы, поиск ответов на которые проведён в проекте на 1-м этапе. 
Для сборки различных инициатив в исследуемой области и дальней-
шего их анализа в облачном файле создана рабочая таблица, ознако-
миться с которой можно по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/6NnmJq1VWxLQSQ. Данная таблица постоянно 
пополняется и редактируется. 

https://disk.yandex.ru/i/6NnmJq1VWxLQSQ
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В России, в отличие стран Европы и Северной Америки, институ-
циональная среда для сокращения и компенсации ПГ отсутствовала 
(1990–2000 гг.) по ряду объективных причин:  

– длительный (с начала 90-х годов ХХ века до конца первого деся-
тилетия ХХI века) переход к рыночной экономике, в течение которого 
выстраивалась новая вертикаль государственной и местной власти, созда-
вались новые законодательные, управленческие, контролирующие ор-
ганы с обновлёнными функциями, соответствующими новым законам;  

– в ходе приватизации у многих эмитентов выбросов ПГ менялась 
форма собственности, выстраивались новые отношения и поведение 
собственников, их связи между собой, с органами власти, населением 
и партнёрами из зарубежных стран;  

– сохранялась потребительская психология в обществе в отноше-
нии к окружающей среде, природным ресурсам, её экосистемам;  

– отсутствовали кадры в управленческих государственных струк-
турах с компетенциями из области экологии, экономики окружающей 
среды, не было кадров с такими же компетенциями на крупных произ-
водственных предприятиях; 

– отсутствовало понимание сущности торговли углеродом, чаще 
при полном отрицании понятия “квоты” на выбросы как “невеществен-
ного” товара, из-за чего были сомнения в обществе по поводу возмож-
ного существования углеродного рынка; 

– низкий уровень экознаний, экосознания и экокультуры у боль-
шей части населения и прослойки чиновников всех уровней сказыва-
лись на сдерживании продвижения экологических идей в части рацио-
нального использования ресурсов, защиты окружающей среды от тех-
ногенного воздействия и защиты здоровья населения, 

– наконец, протекала медленная разработка, принятие и реализа-
ция конкретных законодательных и нормативных документов, практи-
ческих мер по адаптации к климатическим изменениям. 

В 2015–2020 гг. в России произошла активизация дискуссий в об-
ласти климатической повестки, в том числе в правительственных кру-
гах. Можно сказать, именно тогда стартовал осознанный поиск россий-
ской позиции в части углеродного регулирования. 

Одобренное Генеральной Ассамблеей ООН и подписанное 
в 12.12.2015 г. Парижское соглашение в Российской Федерации всту-
пило в силу 6 ноября 2019 г., где главной целью обозначено удержание 
повышения средней температуры на планете от доиндустриального 
уровня в пределах ниже 2 °С, а по возможности не выше 1,5 °С. В реко-
мендациях документа указывалась необходимость адаптации к измене-
ниям климата поэтапно: на первом этапе выйти на пик антропогенных 
выбросов парниковых газов, на втором — приступить к их абсолютному 
сокращению в глобальном масштабе, чтобы к 2050–2060 гг. XXI века 
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добиться баланса между антропогенными выбросами и поглощением 
парниковых газов1.  

Несмотря на тяжёлый переходный период для всей эколого-соци-
ально-экономической институциональной системы, Россия принимала 
участие в обсуждениях ПС, отстаивала роль масштабных лесных пло-
щадей в поглощении выбросов ПГ, чтобы справедливо учитывать эко-
потенциал страны в учёте объёмов поглощения ПГ на пути к нейтраль-
ности развития экономики. При этом за период первого этапа Киотского 
протокола с 2008 по 2012 г. Россия перевыполнила свои обязательства 
по сокращению уровня выбросов парниковых газов относительно 
к уровню 1990 г. в основном из-за резкого спада производства в девяно-
стые годы и роли лесов в поглощении СО2. Это отмечено в докладе 
“О ходе выполнения в 2012 г. комплексного плана реализации Клима-
тической доктрины” [12]. После саммита в Дохе в 2012 г. из-за непри-
знания поглотительной роли лесов, повлиявших на снижение выбросов 
ПГ к концу первого этапа, Россия не взяла на себя количественных обя-
зательств на второй период действия протокола до 2020 г. 

Хотя до вступления в силу ПС в соответствии с международными 
документами РКИК ООН в России уже были разработаны и приняты: 
Климатическая доктрина РФ на период до 2020 г. (принята в 2009 г.), 
Комплексный план реализации климатической доктрины (утверждён 
в 2011 г.). Оба документа содержали общую оценку угроз и вызовов для 
России, связанных с изменением климата, перечень направлений госу-
дарственной политики в области изменения климата и его последствий. 
К сожалению, оба документа остались до конца нереализованными, при 
этом выполнили свою роль в поиске позиции и стратегических ориен-
тиров.  

В стране продолжается работа по осуществлению мониторинга 
выбросов парниковых газов, и ежегодные отчёты по его результатам 
направляются в Секретариат РКИК. Проводятся исследования в области 
изменения климата, сдерживания этих изменений и адаптации к ним.  

На данный момент в России процессы формирования националь-
ного рынка углерода идут активно. Динамика важных шагов на пути 
к созданию углеродного рынка показана в табл. 4. 

В числе первых шагов — постановка цели снижения выбросов 
парниковых через указ Президента РФ № 752 “О сокращении выбросов 
парниковых газов” от 30.09.2013 г., который был подписан несмотря на 
выход из Киотского протокола, и утверждение плана мероприятий, 
направленных на достижение этой цели. Указ гласил, что к 2020 г. со-
кращение выбросов парниковых газов должно выйти на 25% от уровня 
1990 г. с рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 
РФ решать задачу по формированию учёта выбросов в регионах, что 
означало подготовку создания реестра выбросов в субъектах РФ и наци-
онального реестра — обязательного элемента инфраструктуры 

 
1 Парижское соглашение от 12 декабря 2015 года. 2015. — URL: 

https://docs.cntd.ru/document/542655698 (дата обращения 09.01.2023). 

https://docs.cntd.ru/document/542655698
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“будущего” рынка углерода в национальной экономике. Этот указ 
к 2020 г. не был выполнен. В итоге формирование реестра по выбросам 
ПГ, начатое “Комплексным планом действий по реализации Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата”, утверждённого распоряже-
нием Правительства РФ от 20.02.2006 № 215-р официально закончилось 
только к середине 2023 г.1. 

Таблица 4 
Формирование нормативно-правовой базы по адаптации  

к климату до и после Парижского соглашения 

 
Год Документ Характеристика 

1994 
Федеральный закон “О ратификации 
рамочной Конвенции ООН об измене-
нии климата” от 04.11.1994 г. № 34-ФЗ 

Ратификация рамочной Конвенции 
ООН (РКИК ООН) 

2004 

Федеральный закон “О ратификации 
Киотского протокола к РКИК ООН об 
изменении климата” от 04.11.2004 г. 
№ 128-ФЗ 

Ратификация Киотского протокола 
(КП) к РКИК ООН 

2009 
Распоряжение Президента РФ 
“О Климатической доктрине РФ” от 
17.12.2009 г. № 861-рп 

Оценка угроз, вызовов для России, 
связанных с изменением климата; пе-
речень направлений государственной 
политики в области изменения кли-
мата и его последствий; план меро-
приятий для реализации политики 

2011 

Распоряжение Правительства РФ “Об 
утверждение комплексного плана реа-
лизации Климатической доктрины РФ 
на период до 2020 г.” от 25.04.2011 г. 
№ 730-р 

2013 
Указ Президента РФ “О сокращении 
выбросов парниковых газов” от 
30.09.2013 г. № 752 

Постановка цели: “обеспечить 
к 2020 г. сокращение объёма выбро-
сов парниковых газов до уровня не бо-
лее 75% объёма указанных выбросов 
в 1990 г.” 

2014 

Распоряжение Правительства РФ 
“План мероприятий по обеспечению 
к 2020 г. сокращения объёма выбро-
сов парниковых газов” от 02.04.2014 г. 
№ 504-р 

Утверждение плана мероприятий по 
обеспечению к 2020 г. сокращения 
объёма выбросов парниковых газов; 
рекомендации органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ необходи-
мых мероприятий 

2015 

Распоряжение Правительства РФ 
“Концепция формирования системы 
мониторинга, отчётности и проверки 
объёма выбросов парниковых газов 
в Российской Федерации” от 
22.04.2015 г. № 716-р 

Определение цели, задач, принципов 
и этапов введения отчётности в орга-
низациях; поставлена задача введения 
на территории субъектов РФ монито-
ринга выбросов, поглощений парни-
ковых газов и подготовки региональ-
ных кадастров 

 
1 Российский реестр углеродных единиц. [Электронный ресурс]. – 2023 – URL: 

https://co2.gisee.ru/ (дата обращения 25.09.2023) 

https://co2.gisee.ru/
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Год Документ Характеристика 

2015 

Приказ Минприроды России “Мето-
дические указания и руководство по 
количественному определению объ-
ёма выбросов парниковых газов орга-
низациями, осуществляющими хозяй-
ственную и иную деятельность в РФ” 
от 30.06.2015 г. № 300 

Установление порядка количественного 
определения выбросов парниковых га-
зов в организациях, осуществляющих 
хозяйственную и иную деятельность 
в РФ; определение исходных данных 
и оформление расчёта объёма выбросов 
ПГ за отчётный период; определение со-
держания отчёта о выбросах ПГ 

2015 

Распоряжение Минприроды России 
“Методические рекомендации по про-
ведению добровольной инвентариза-
ции объёма выбросов парниковых га-
зов в субъектах РФ” от 16.04.2015 г. 
№ 15-р 

Практическое описание порядка 
оценки выбросов парниковых газов 
для тех категорий источников выбро-
сов (видов деятельности), которые бу-
дут вносить наибольший вклад в сово-
купный выброс для большинства 
субъектов РФ 

2017 

Распоряжение Минприроды России 
“Методические указания по количе-
ственному определению объёма по-
глощения парниковых газов” от 
30.06.2017 г. № 20-р 

Установление порядка расчёта объёма 
поглощений парниковых газов землями 
лесного фонда, землями, переведёнными 
в земли лесного фонда, землями сельско-
хозяйственного назначения и т.п. 

2018 

Проект ФЗ “О государственном регу-
лировании выбросов парниковых газов 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации” подготовлен Минэкономраз-
вития России от 07.12.2018 г. 

Предложение о создании условий для со-
кращения выбросов парниковых газов 
с учётом необходимости обеспечения 
экономического развития РФ на устой-
чивой основе и в соответствии с между-
народными обязательствами РФ 

2022–
2024 

Приказ Минэкономразвития России 
от 11.05.2022 № 248 (ред. от 
08.07.2024) “Об утверждении крите-
риев и порядка отнесения проектов, 
реализуемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями или физическими лицами, к кли-
матическим проектам, формы и по-
рядка представления отчёта о реали-
зации климатического проекта” 

Заложено понятие климатического 
проекта, критерии отнесения, поря-
док отчётности. 

Источник: Консультант плюс. — URL: https://www.consultant.ru/. 
 
Вышеупомянутая Концепция формирования системы мониторинга, 

отчётности и проверки объёма выбросов парниковых газов в РФ от 
22.04.2015 г. № 716-р имела важное значение в создании институциональ-
ной среды на уровне субъектов РФ, для которых требовались методиче-
ские рекомендации по расчётам объёма выбросов ПГ и объёма их погло-
щения для региональных кадастров. Методические указания № 300 от 
30.06.2015 г., №15-рр от 16.04.2015 г. и № 20-р от 30.06.2017 г. периодиче-
ски пересматривались по инициативе предприятий, которые их апробиро-
вали и предлагали более совершенные варианты наблюдений и расчётов. 
Вносились коррективы и по другим методикам, относящимся к проблеме 
выбросов ПГ и изменений климата, что свидетельствует о возросшем 
уровне научных знаний в целом в обществе и по смежным областям знаний 
управленческих кадров предприятий, участвующих в реализации 

https://www.consultant.ru/
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практических мер ПС, о росте инициативы “снизу” в процессе создания 
в стране институциональной среды в целях углеродного регулирования 
(рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Концептуальные, организационные, практические меры 
регулирования выбросов ПГ, их мониторинг до и после принятия 

Парижского соглашения 
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Темп создания институциональной среды страны по климатиче-
ской проблеме сказывается на отставании и в разработке, и во внедре-
нии на практике рекомендуемых мер по сокращению выбросов ПГ в ос-
новных сферах производства (энергетике, нефте- и газопереработке, хи-
мической отрасли, строительстве, транспорте, лесном и сельском хозяй-
стве).  

К примеру, мониторинг материалов нацпроекта “Экология” пока-
зал, что в основном учтены цели и задачи в сфере экологии, поставлен-
ные указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, предусматривавшим 
комплексный подход к решению экологических проблем по направле-
ниям: отходы, воздух, вода, биоразнообразие и наилучшие доступные 
технологии. Вместе с тем мониторинг реализации мероприятий обнару-
жил исполнение бюджетных средств менее одной трети (27,1%) от ас-
сигнований, установленных сводной бюджетной росписью1. 

Это свидетельствует о неопределённости в правилах и дефиците 
механизмов, которые могли бы наполнить институциональную среду 
углеродного рынка. Творческий потенциал интеллектуальных ресурсов, 
в том числе многочисленных коллективов исследовательских институ-
тов и высших учебных заведений недостаточно вовлечён в решение 
важнейшей проблемы современности — спасении экосистем всех видов 
от техногенного влияния человека и в связи с этим от климатических 
изменений. 

Помимо перечисленных выше официальных предшествующих 
и скорректированных после принятия ПС документов, разработаны 
“Методические материалы по практической реализации снижения вы-
бросов и предотвращения изменения климата в порядке исполнения”2, 
направленные на формирование отраслевых, региональных и корпора-
тивных адаптационных планов по изменению климата как положитель-
ный факт включения крупного и среднего бизнеса в климатическую по-
вестку.  

Для этого же сектора разработаны и “Методические рекомендации 
по оценке климатических рисков”3. В соответствии с приказом Мин-
строя разработка планов адаптации к изменениям климата в сферах 

 
1 Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реали-

зации мероприятий национального проекта “Экология”, в том числе своевременности их финан-
сового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а также качества управле-
ния» (с рассмотрением промежуточного отчёта на заседании Коллегии Счётной палаты Россий-
ской Федерации) (дополнительные объекты экспертно-аналитического мероприятия — органы 
исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации — определяются в программе его 
проведения). 2019. — URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1696318898&tld=ru&lang= 
ru&name=6974665033576448bae98baa0e9626e4.pdf (дата обращения 02.11.2022). 

2 Приказ Минэкономразвития России 2021 г. № 264. 2021. — URL: 
https://news.ecoindustry.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-13-
maya-2021-g.-267.pdf (дата обращения 20.09.2023). 

3 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2021 г. № 267. 2021. — URL: 
https://news.ecoindustry.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-13-
maya-2021-g.-267.pdf (дата обращения 20.09.2023). 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1696318898&tld=ru&lang=ru&name=6974665033576448bae98baa0e9626e4.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1696318898&tld=ru&lang=ru&name=6974665033576448bae98baa0e9626e4.pdf
https://news.ecoindustry.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-13-maya-2021-g.-267.pdf
https://news.ecoindustry.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-13-maya-2021-g.-267.pdf
https://news.ecoindustry.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-13-maya-2021-g.-267.pdf
https://news.ecoindustry.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-13-maya-2021-g.-267.pdf
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строительства, водоснабжения, водоотведения, переработки сырья всех 
видов в России становится обязательной к исполнению1. 

Предпосылки к формированию добровольного углеродного рынка 
продолжают формироваться. Важным актом стал принятый летом 
2021 г. Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ “Об ограничении 
выбросов парниковых газов”, закрепивший не только понятие климати-
ческого проекта и общих принципов российского регулирования в об-
ласти климата, включая сокращение, улавливание и захоронение выбро-
сов ПГ, но и проекты по увеличению их поглощения из атмосферного 
воздуха. Поглощение протекает либо природным (естественным) обра-
зом, либо в процессе такой хозяйственной деятельности, в ходе кото-
рого ПГ извлекается из атмосферы и одновременно накапливается 
в других компонентах природной среды или природно-антропогенных 
и антропогенных объектах. Эти процессы позволяют использовать для 
реализации проектов по карбоновому земледелию и другим направле-
ниям деятельности.  

Кроме того, закон 296-ФЗ заложил основы государственного учёта 
выбросов ПГ в виде реестра ГИС и кадастра ПГ с определением целевых 
показателей сокращения выбросов ПГ по отраслям экономики и поэтап-
ным введение углеродной отчётности: для крупнейших эмитентов вы-
бросов ПГ (более 150 тыс. тСО2-экв. до 2024 г.) обязательно представ-
лять углеродную отчётность (масса выбросов ПГ за год, исходные дан-
ные для их расчёта); остальным предприятиям — представлять углерод-
ную отчётность на добровольной основе.  

Федеральное законодательство дорабатывается постоянно: заявля-
ются проекты законодательных и нормативных актов, изменения в них, 
проводятся слушания и экспертные обсуждения. 

Применение экспериментального подхода на Сахалине — саха-
линский эксперимент по квотированию выбросов ПГ (начался 
с 01.01.2022 и продолжится до 31.12.2025 г.), может дать хорошие ре-
зультаты в будущем, так как пилот российской системы торговли еди-
ницами сокращений выбросов ПГ показывает все процессы регулирова-
ния. Основные принципы пилота: обязательная отчётность, квотирова-
ние выбросов ПГ, платность за невыполнение квоты выбросов ПГ. По 
итогам эксперимента ожидается результат — работающая система об-
ращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Первые 
сделки в рамках системы заключены в июле 2022 г.2. Задачи экспери-
мента: стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов, 
отработка системы независимой верификации отчётности компаний 
о выбросах ПГ, формирование рыночных стимулов к сокращению вы-
бросов. 

 
1 Приказ Минстроя России от 15.10.2021 № 754/пр. 2021. — URL: 

https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/prikaz-minstroya-rossii-ot-15.10.2021-n-754_pr/ 
(дата обращения 21.09.2023). 

2 Углеродные единицы: динамика и потенциал / Эрнст энд Янг. 2022. — URL: 
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/climate-change/ey-carbon-offsets-
dynamics-and-prospects-study-2022.pdf (дата обращения 20.02.2023). 

https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/prikaz-minstroya-rossii-ot-15.10.2021-n-754_pr/
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/climate-change/ey-carbon-offsets-dynamics-and-prospects-study-2022.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/climate-change/ey-carbon-offsets-dynamics-and-prospects-study-2022.pdf
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Важно, что помимо развития регулятивного столпа системы обра-
щения углеродных единиц, в стране продолжается реформа по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами, которые не только загряз-
няют окружающую природную среду, но и являются источниками вы-
бросов ПГ. В рамках реформы внесены изменения и дополнения 
в главу 5.1 “Регулирование деятельности в области обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами” в Федеральном законе от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ (ред. от 19.12.2022) “Об отходах производства и потребления” 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023). Реализуются меры по очистке 
от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов.  

Несмотря на ранее принятые обязательства и в соответствии 
с утверждённой “Стратегией социально-экономического развития Рос-
сии с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.” и приня-
того федерального закона, направленного на ограничение выбросов пар-
никовых газов1 процесс формирования и внедрения новых институцио-
нальных структур пока, лишь набирает темп. 

Срок нулевого объёма выбросов в России отодвинут до 2060 г., 
следуя к цели, определённой ПС, “не в терминах удержания темпера-
туры и снижения выбросов, а в терминах декарбонизации мировой эко-
номики до нуля2”. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического разви-
тия Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов до 2050 г. [13] на первом этапе (к 2030 г.) предполагается сокраще-
ние ПГ на 30% и на втором этапе (к 2060 г.) — достижение углеродной 
нейтральности. Причём реализация возможна по инерционному или ин-
тенсивному сценариям развития страны. Первый сценарий связан с пла-
новой модернизацией и заменой устаревшего оборудования, он не сти-
мулирует компании к переходу на низкоуглеродные технологии, а глав-
ное — замедляет внедрение “зелёных технологий”.  

Интенсивный сценарий разработан с учётом соответствия россий-
ского климатического регулирования мировым стандартам (пример, 
стандарт Е80) с требованием к предприятиям производства на только 
электроэнергии, но и требованиям качества и допустимых норм содер-
жания веществ в товарах всех смежных с электроэнергетикой произ-
водств вплоть до электротехники связи.  

Потребовалась длительная работа (часто с недостатками, которые 
занимали время на внесение изменений в неудачно разработанные нор-
мативные документы или методические материалы) по созданию и от-
ладке необходимых институциональных элементов, чтобы запустить 
рыночную инфраструктуру. 

 
1 Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 296-ФЗ “Об ограничении выбросов парни-

ковых газов”. 2021. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/ (дата 
обращения 04.10.2023). 

2 Юлкин М. Что ожидать от конференции по климату в Глазго? 2021. — URL: 
https://ecosphere.press/2021/10/20/chto-ozhidat-ot-konferenczii-po-klimatu-v-glazgo-polnyj-gid-po-
cop-26/ (дата обращения 04.10.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/
https://ecosphere.press/2021/10/20/chto-ozhidat-ot-konferenczii-po-klimatu-v-glazgo-polnyj-gid-po-cop-26/
https://ecosphere.press/2021/10/20/chto-ozhidat-ot-konferenczii-po-klimatu-v-glazgo-polnyj-gid-po-cop-26/
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Относительно качества низкоуглеродной продукции, особенно 
предназначенной для экспорта на мировой рынок, следует иметь в виду, 
что по экологической повестке некоторые страны планируют ввести уг-
леродный налог на импортируемую продукцию. Предприятия по уста-
новленной квоте на объём реализации своей продукции могут обла-
гаться налогом, исходя из объёма углеродных выбросов от производства 
товаров. За излишек выбросов сверх квоты предприятия будут обязаны 
купить новую квоту на бирже у предприятий, не исчерпавших собствен-
ные квоты1.  

В России по Федеральному закону № 451 от 04.08.2023 «О внесе-
нии изменений в закон “Об отходах производства и потребления”» и от-
дельным законодательным актам с 2024 г. устанавливается ответствен-
ность за утилизацию товаров лиц тех предприятий, которые не обеспе-
чивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товара. 
В условиях новой реальности России придётся переориентироваться на 
рыночные меры регулирования выбросов ПГ, аналогичные другим стра-
нам. Это требование времени касается и организации внутреннего угле-
родного (регулируемого и добровольного) рынков. Примером тому мо-
жет быть соседний Китай, который с июля 2021 г. разрешил внутрен-
нюю торговлю квотами на выбросы СО2 для компаний энергетического 
сектора. 

Россия, имеющая самый большой потенциал по поглощению угле-
рода, при завершении формирования институциональной среды в сфере 
торговли УЕ, обеспечит создание секвестрационной индустрии и полу-
чит свободный выход на мировой рынок ЕСВ, увеличивая доходную 
часть бюджета страны.  

Уже сейчас российскими учёными на создаваемых карбоновых по-
лигонах ведётся “настройка” контроля эмиссии и поглощения СО2 в ре-
жиме реального времени, благодаря чему сеть карбоновых полигонов по 
всей территории России сможет компенсировать собственные и зару-
бежные ПГ, рационально использовать природные ресурсы. Одновре-
менно карбоновые полигоны являются площадками для подготовки кад-
ров высшей квалификации в области новейших методов экологического 
контроля и перспективных технологий по выпуску низкоуглеродной 
продукции в промышленности и сельском хозяйстве. 

Несколько карбоновых полигонов уже созданы:  
– морской карбоновый полигон “Росянка”, площадь — 255,4 гек-

тара, открыт в Калининградской области. Оператор — Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта, участники — Институт океаноло-
гии им. П.П. Ширшова РАН, Институт лесоведения РАН. Полигон об-
щий, размещён на двух участках; 

– морской карбоновый полигон в бухте Голубая Черного моря 
(“Геленджик”) в Краснодарском крае; 

 
1 Полигон будущего климата. — URL: https://wildcard.mirrorbay.org/climate-

change.moscow/article/poligon-budushchego-klimata (дата обращения 09.10.2023). 

https://wildcard.mirrorbay.org/climate-change.moscow/article/poligon-budushchego-klimata
https://wildcard.mirrorbay.org/climate-change.moscow/article/poligon-budushchego-klimata
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– морской полигон “Карбон-Сахалин” в заливе Анива Охотского 
моря (Сахалинская область);  

– карбоновые фермерства (15 полигонов площадью 40 тысяч гек-
таров), планируется к 2030 г. их число увеличить до 80 полигонов;  

– Чеченский республиканский WAY CARBON; 
– Республиканский полигон “Карбон-Поволжье” (Татарстан); 
– Дальневосточный карбоновый полигон (г. Владивосток, ДВФУ). 
Задачи аграрных карбоновых полигонов — почвенные измерения 

и технологии долговременной фиксации атмосферного углекислого газа 
в почве. Среди них следует отметить: 

– Северный карбоновый полигон — “Семь Лиственниц” в Ямало-
Ненецком автономном округе (площадь 2,4 тысячи гектаров) ведёт кон-
троль поглощений ПГ экосистемами тундры, тайги, болотами в пойме 
р. Обь, а также апробацию и масштабирование методического сопро-
вождения климатических проектов в округе; 

– Тюменский карбоновый полигон, создан на базе биостанции 
“Озеро Кучак” областного госуниверситета, площадью 10,7 тыс. гекта-
ров с разнообразными видами экосистем. Участниками полигона, кроме 
Тюменского государственного университета, стали Институт экологии 
и эволюции им. акад. А.Н. Северцова, РАН; научный центр Сибирского 
отделения РАН; ПАО “СИБУР”, компании “Геоскан”. Цель полигона — 
анализ потенциала экосистем для секвестрации (поглощения) ПГ, под-
бор сочетаний видов и сортов растений для запуска карбоновых ферм.  

– “БиоКарбон” (Новосибирская область), карбоновый полигон, 
размером более 1 тысячи гектаров лесостепи, предгорной тайги. Цель 
полигона — исследование азотного и углеродного баланса лесостепного 
ландшафта, разработка методики организации карбоновых ферм. 

Планируется запуск новых полигонов1. 
Для России, с её развивающейся экономикой, именно регулятив-

ный аспект “является наиболее динамичным с точки зрения скорости 
и непредсказуемости изменений”. Хотя, судя по отставанию в области 
формирования институтов для добровольного углеродного рынка по 
сравнению с другими странами, наличию в многочисленных субъектах 
России различных культур, деловых культур и обычаев, языков, пред-
почтений, такое утверждение, на наш взгляд, спорно и требует допол-
нительных исследований. 

Директор департамента конкуренции, энергоэффективности и эко-
логии Минэкономразвития РФ Ирина Петрунина: “В России пока не 
сформировался спрос на отечественные углеродные единицы, с чем 
и связано скромное число зарегистрированных климатических проек-
тов, но в ближайшей перспективе, по ходу реализации Сахалинского 
эксперимента, всё может измениться”. Климатические проекты в регио-
нах, в том числе в рамках исследовательской деятельности 

 
1 Болотов И. Что такое карбоновые полигоны и как они помогают спасти планету. — 

URL: https://climate-change.moscow/article/poligon-budushchego-klimata (дата обращения 
09.10.2021). 

https://climate-change.moscow/article/poligon-budushchego-klimata
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университетов, социального предпринимательства, могут рассматри-
ваться как основа для развития добровольного рынка углерода. 

Скорость и динамичность регулятивного аспекта необходима для 
перехода к инновационному социально ориентированному типу разви-
тия в России для формирования институциональной среды. Такая среда 
безусловно способствует росту предпринимательской и инновационной 
активности, обеспечивает на основе права и свободы творчества само-
реализацию каждого человека. Вместе с этим институциональная среда 
формирует экологическое сознание общества, его гражданскую пози-
цию, обеспечивает общественный контроль за деятельностью государ-
ства и бизнеса при одновременном высоком уровне доверия к институ-
там власти и проводимой ею политике. 

Относительно организации добровольных углеродных рынков как 
подсистем региональных или национального рынка в России полагаем, 
что у представителей органов власти появится возможность более эф-
фективно совершенствовать механизм регулирования выбросами ПГ и, 
соответственно, улучшать меры управления охраной природы, поддер-
живать на подконтрольной им территории баланс между объёмами вы-
бросов ПГ и их поглощением экосистемами. Кроме того, власти, по-
мимо оценивания потенциала экосистем территории, могут включать 
его в экономический оборот через организацию резервных фондов для, 
во-первых, обеспечения стабильных рынков (Market Stability Reserve) 
[14, 15], во-вторых, для мотивации и содействия внедрению низкоугле-
родных технологий, в-третьих, для соответствия мировым трендам по 
интеграции торговых систем в национальные и межнациональные угле-
родные рынки. 

Ориентируясь на теоретическую концепцию Ричарда Скотта об 
институциональной логике как о процессе, определяющем динамичный 
подход к формированию новых структур под влиянием изменяющихся 
условий, вызовов климатических изменений, исследование опиралось 
на анализ формирования институциональной системы по норматив-
ному, организационному и культурно-когнитивному столпам, обеспе-
чивающим переход в России к низкоуглеродной экономике при помощи 
новых механизмов регулирования выбросов парниковых газов, появив-
шихся в развитии контекста Парижского соглашения. 

Сложившееся противоречие между ростом выбросов ПГ, вызыва-
ющих повышение температуры, нарушение баланса углерода между ат-
мосферой и возможностью его поглощения природными экосистемами, 
привело к необходимости выяснить, как развивалась институциональ-
ная среда регулирования выбросами ПГ до и после подписания ПС с ис-
пользованием добровольного и регулируемого углеродного рынка, си-
стемы климатических проектов и карбоновых полигонов.  

Установлено, что декарбонизация экономики России опаздывает 
по сравнению со многими странами, взявшими в своих стратегиях до-
стичь нейтральности выбросов ПГ к 2030, 2040 или 2050 годам в отли-
чие от российских сроков достижения нейтральности к 2060 г.  
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Неучёт роли культурно-когнитивного столпа привёл к ряду недо-
работок в документах по регулированию выбросов парниковых газов, 
к отставанию в разработке рыночной инфраструктуры для организации 
учёта ПГ, рынка углерода внутри страны, проектов по секвестрации уг-
лерода экосистемами России. Затянувшееся формирование института 
углеродного регулирования в итоге стало одним из барьеров на пути ор-
ганизации добровольного углеродного рынка.  

На динамику формирования нормативного столпа и организации 
соответствующих институтов до и после подписания ПС повлияли глу-
бокие рыночные реформы экономики и надстройки общественного 
уклада, мировые финансовые кризисы, многочисленные экономические 
санкции со стороны “недружественных” стран.  

Недостаточный уровень экологического образования и участия 
учебных заведений, исследовательских институтов в разработке эколо-
гических и климатических проблем, слабая экспериментальная база по 
учёту объёмов выбросов ПГ и их поглощения экосистемами, недоста-
точно высокая точность исследований привели к низкой мотивации биз-
неса встраиваться в климатическую повестку, например, в качестве ин-
дустриальных партнёров карбоновых полигонов, нести ответственность 
за состояние окружающей среды и за альтернативные издержки на со-
кращение выбросов ПГ. 

Осознание методологии углеродных рынков, их организации ве-
дёт к пониманию экологической составляющей в политике социально-
экономического развития регионов, разработке новых режимов исполь-
зования в них природного капитала, гармонизирует институциональные 
механизмы управления территориями с различными укладами, культу-
рами, традициями.  

Для регионов, обладающих большими площадями экосистем, 
участвующих в поглощении, консервации (секвестрации) углерода, уг-
леродные региональные рынки (регулируемый и добровольный) помо-
жет оживить вовлечение муниципалитетов, бизнес-сообществ, неправи-
тельственных общественных организаций, домашних хозяйств в общий 
процесс по снижению ПГ в сторону нейтральности, предотвращения 
климатических угроз. Большая часть этих доходов может быть реинве-
стирована на развитие “зелёных”, низкоуглеродных технологий, ис-
пользование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), устойчивые 
транспортные системы, поддержку коммунального хозяйства. При этом 
с прибылью останутся такие участники рынка, как муниципалитеты, 
крупные некоммерческие организации, спортивные, учебные и прочие 
некоммерческие консультационные фирмы, а также те фирмы, что со-
зданы специально для брокерской деятельности [16]. 

Действенность добровольного углеродного рынка показала его 
проявление в содействии формированию “политических коалиций” из 
специалистов разного профиля: экологов, финансистов, экономистов, 
политиков, …которые “узаконивают значительные сокращения выбро-
сов углерода”, содействуют распределению выбросов углерода по 
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секторам экономики или компаниям и распределению разрешений на 
них [17]. 

С учётом вышеизложенного есть основание полагать, что заверше-
ние формирования адекватной климатическим вызовам институцио-
нальной среды, согласованное и эффективное в ней развитие институ-
тов, регулирующих политические, социальные, экологические и эконо-
мические сферы, обеспечат инновационное социально-ориентирован-
ное развитие страны.  

Поскольку институциональные структуры не постоянны: в зависи-
мости от рациональности в условиях меняющейся рыночной среды су-
ществующие углеродные рынки в мире трансформируются в другие ры-
ночные системы. К примеру, произошёл процесс “слияния” систем СТВ 
с системами европейских стран: Швейцарией, Норвегией, Исландией 
и Лихтенштейном в целях снижения издержек торговли и цены на 
квоты. Такая мера использована для привлечения большего числа поку-
пателей квот, посредников рынка, что автоматически создавало боль-
шее число рабочих мест.  

Такие трансформации институтов со временем могут быть исполь-
зованы в России для региональных, местных или международных рын-
ков углерода с соседними странами. Одна из ключевых областей прило-
жения усилий Минэкономразвития — стыковка формирующегося рос-
сийского рынка CO2 с зарубежными, в частности рынками стран ЕАЭС, 
БРИКС, исламского мира.  

Тем более инициатива России в январе 2023 г. об образовании 
среди стран Евразийского экономического союза единого доброволь-
ного рынка УЕ как платформы трансграничной торговли УЕ, будет сти-
мулировать достижение национальных целей по нейтральности выбро-
сов ПГ1. Подобные инициативы по трансформационным преобразова-
ниям подчёркивают постоянное движение в развитии углеродных рын-
ков с точки зрения рациональности и возможности решения иных задач: 
социальных вопросов, расширения рынка труда, увеличения доходов 
населения и, что не менее ценно, — развития экологического сознании 
в обществе по климатической проблеме. 

Движение России по созданию институциональной среды угле-
родного регулирования можно обозначить как взвешенное, осторожное 
и расчётливое. ВЭБ, выполняющий в стране роль методолога “зелёной” 
повестки, рассчитал2,: “…борьба с выбросами углерода приведёт к по-
дорожанию электроэнергии на 28%, для снижения выбросов на 60% 
к 2050 г. России потребуется 102,7 трлн руб., углеродная нейтральность 
к 2060 г. обойдётся в 479,8 трлн руб. …Полная декарбонизация 

 
1 О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных 

субъектах Российской Федерации. № 34-ФЗ от 06.03.2022. — URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411051/. 

2 Борьба с выбросами углерода приведёт к подорожанию электроэнергии на 28%. Во 
сколько российской экономике обойдётся отказ от CO2 // РБК. 2021 — URL: 
https://www.rbc.ru/business/30/11/2021/61a4cb3d9a79478ccb923641 (дата обращения 21.01.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411051/
https://www.rbc.ru/business/30/11/2021/61a4cb3d9a79478ccb923641?from=copy
https://www.rbc.ru/business/30/11/2021/61a4cb3d9a79478ccb923641?from=copy
https://www.rbc.ru/business/30/11/2021/61a4cb3d9a79478ccb923641
https://www.rbc.ru/business/30/11/2021/61a4cb3d9a79478ccb923641
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экономики может стоить России 15 трлн руб. ежегодно вплоть до 
2060 г.”1. Первый зампред ВЭБа А. Мирошниченко высказал следую-
щую позицию2: «Существуют полностью “зелёные” инструменты, кото-
рые признаются такими с политической точки зрения, в том числе и ев-
ропейскими странами. Также есть адаптационные проекты — это те, ко-
торые позволяют России максимально сократить выбросы СО2 
и в наибольшей степени приблизиться к углеродной нейтральности 
к 2060 г. Пример адаптационного проекта — это переход с угля на газ, 
он позволяет радикально снизить выбросы СО2. Мы видим, сколько де-
нег нужно инвестировать в проект и какой эффект на выбросы он ока-
зывает, и собрали интересную статистику. Средняя стоимость сокраще-
ния одной тонны СО2 по “зелёным” проектам — 30 долл. США, а по 
адаптационным — 1 долл. США. …Учитывая, что в России и других 
странах БРИКС есть много других направлений, чтобы инвестировать 
деньги, нужно сфокусироваться на адаптационных проектах”. Отсюда 
государственная политика выглядит в полной мере согласованной, ко-
гда регионы решают задачу разработки и реализации программ адапта-
ции к изменениям климата, объединяя усилия власти, университетов 
и бизнеса, наполняя программы адаптационными проектами. Однако 
эта работа вскрывает новые вопросы и задачи, которые в итоге сводятся 
к мотивации бизнеса и домохозяйств тратить, инвестировать в сокраще-
ние, поглощение и компенсацию выбросов. 

Ещё одним недооценённым фактором развития углеродного 
рынка, в том числе добровольного, считается неудовлетворенный спрос 
на ESG-специалистов, компетентных в сфере экологии, климата, клима-
тических проектов и низкоуглеродных технологий, а также в сфере кли-
матических рисков. 

Таким образом, выстраивается чёткая траектория развития угле-
родного регулирования, подкреплённая научными исследованиями, экс-
периментами и совместными с индустриальными партнёрами проек-
тами. Однако одного регулятивного столпа недостаточно, необходимы 
рыночные стимулы, гибкие подходы и кадры, способные заполнить “пу-
стоты”, особенно в сфере сертификации климатических проектов, вери-
фикации и валидации, оценки климатических рисков, компетентные 
в применении международных методик и разработки собственных, учи-
тывающих региональные особенности. Стимулирование исследовате-
лей и бизнеса создавать климатические проекты может заложить основу 
для добровольного рынка углерода. 

 

 

 

 

 

 
1 В ВЭБ заявили, что финансирование климатических проектов БРИКС потребует 

$ 8 трлн в год. 23.08.2023. — URL: https://tass.ru/ekonomika/18568479. 
2 Первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко // ВЭБ. 14.12.2023. — URL: 

https://t.me/razvivaemrf/4817. 

https://tass.ru/ekonomika/18568479
https://t.me/razvivaemrf/4817
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Компании, декларирующие компенсацию выбросов 

и их снижение 

Согласно данным Data Driven Envirolab1, самые активные сектора 
по принятию обязательств по достижению нулевых нетто-выбросов — 
дискреционные потребительские товары и промышленность, отчёту 
инициативы Climate Action 100+ за 2020 г. цели по снижению выбросов 
чаще ставят компании из нефтегазового и ЖКХ секторов2. 

Российские компании предпринимают действия по встраиванию 
в существующую систему углеродного регулирования. Российский биз-
нес получил первый удачный опыт в 2013 г.: состоялся выпуск в обра-
щение и перевод иностранному покупателю (швейцарскому нефтетрей-
деру Vitol) по результатам реализации 52% ЕСВ (единиц сокращения 
выбросов) четырёх проектов, реализованных двумя компаниями — 
ОАО “ТНК-ВР” (ныне — ПАО “Роснефть”) и ОАО “ГалоПолимер”3. 
Другими занимавшимися поставкой топлива на европейский рынок 
были Mercuria, как аффилированные с российским бизнесом GM&T 
(Gazprom Marketing & Trading), а также Gunvor и Litasco, входившие 
в “ЛУКОЙЛ”. 

На добровольном рынке участвовали в торговле ЕСВ по результа-
там проектов ЗАО “Лесозавод-25” и ОАО “Архангельский ЦБК”, свя-
занных со сжиганием древесных отходов для получения энергии на соб-
ственные нужды. Верифицировав проекты, предприятия продали более 
800 тыс. ЕСВ на сумму 1,5 млн евро [18].  

В реестре Gold Standard известен проект Группы Кроно (утилиза-
ция кородревесных отходов для выработки энергии на собственные 
нужды предприятия “Кроностар” в Костромской области) и лесоклима-
тический проект “Центра экологических инноваций”4.  

На основании Федерального закона от 2 июня 2021 г. № 296-ФЗ 
“О сокращении выбросов парниковых газов” проекты по сокращению 
выбросов или увеличению поглощений ПГ, а также выпуск в обращение 
соответствующих углеродных единиц должны проходить в органах ва-
лидацию у Росаккредитациии, или по валидации и верификации ПГ 
и далее регистрироваться в реестре углеродных единиц. По этой схеме 
согласно ФЗ-№ 34 06.03.2022 [19] прошёл регистрацию в реестре проект 
ООО “ДальЭнергоИнвест” по сокращению ПГ в ходе генерации элек-
троэнергии на основе солнечной энергии на острове Итуруп, (Сахалин-
ская область)5. 

 
1 Press Release: Momentum towards zero emissions accelerates alongside Climate Week / Data-

Driven Lab. 2020 — URL: http://datadrivenlab.org/featured/press-release-momentum-towards-zero-
emissions-accelerates-alongside-climate-week/#comment-10197 (дата обращения 20.10.2023). 

2 Climate Action 100+ 2020 Progress Report // Climate Action 100+. 2020 — URL: 
https://www.climateaction100.org/wp-content/uploads/2020/12/CA100-Progress-Report.pdf (дата об-
ращения 20.10.2023). 

3 Уледова Н., Юлкин М. Россия и углеродный рынок. — URL: https://climate-
change.moscow/article/rossiya-i-uglerodnyy-rynok (дата обращения 04.10.2023). 

4 Gold Standard. — URL: https://registry.goldstandard.org/projects (дата обращения 
04.10.2022). 

5 Реестр углеродных единиц. — URL: https://carbonreg.ru/ru/projects/2/ (дата обращения 
04.10.2023). 

http://datadrivenlab.org/featured/press-release-momentum-towards-zero-emissions-accelerates-alongside-climate-week/#comment-10197
http://datadrivenlab.org/featured/press-release-momentum-towards-zero-emissions-accelerates-alongside-climate-week/#comment-10197
https://www.climateaction100.org/wp-content/uploads/2020/12/CA100-Progress-Report.pdf
https://climate-change.moscow/article/rossiya-i-uglerodnyy-rynok
https://climate-change.moscow/article/rossiya-i-uglerodnyy-rynok
https://registry.goldstandard.org/projects
https://carbonreg.ru/ru/projects/2/
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За полугодовой период 01.01.2022–30.06.2022 гг. по результатам 
мониторинга подготовлен отчёт о сокращении выбросов СО2 в объёме 
96 т в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021 и с при-
казом Минэкономиразвития РФ. № 248 от 11.05.2022 г. [20]. 

Первые биржевые сделки с углеродными единицами прошли 
в сентябре 2022 г. на Национальной товарной бирже (НТБ), входящей 
в Группу “Московская Биржа”, в режиме товарных аукционов по требо-
ваниям российского законодательства1.  

Несмотря на высокие издержки по оформлению сделки, интерес 
компаний к углеродному рынку растёт, чтобы выгодно реализовать кли-
матический проект, продать и купить ЕСВ для компенсации своих вы-
бросов или для уменьшения углеродного следа от поставляемой на ры-
нок продукции. 

При соблюдении международных стандартов достигнуто сокра-
щение выбросов ПГ по углеродному проекту “ЗапСибНефтехим” из 
компании “Сибур” по переработке отходов период с 2017 по 2022 г. 
в размере 3 млн тСО2-экв.2.  

В 2021 г. компанией “БерезкаГаз” реализована сертифицирован-
ная переработка попутного нефтяного газа с сокращением ПГ на 
650 тыс. тСО2-экв. и продажей ЕСВ через российскую сеть “Кофема-
ния” и покупателю ЕС в рамках механизма UER3. 

Как видно, разработчики указанных проектов ищут свои пути их 
реализации с выходом на мировые рынки. Для ускорения этого процесса 
следует активизировать начатую в стране декарбонизацию экономики, 
активнее привлекая из множества сфер производства и услуг малый 
и средний бизнес, предпринимателей и заинтересованных организаций 
в интересах снижения выбросов ПГ и постепенного перехода 
к нейтральности в текущем веке.  

Краткая характеристика деклараций компаний представлена 
в приложении. 

Исходя из предоставленной информации о компаниях, деклариру-
ющих свои цели по снижению углеродного следа и компенсации выбро-
сов, можно сделать следующие выводы: 

1) компании часто устанавливают конкретные сроки для достиже-
ния своих целей, таких как достижение карбоновой нейтральности или 
сокращение выбросов парниковых газов к определенному году. Со-
гласно McKinsey, большинство компаний ставят краткосрочные цели, 
но многие делают разбивку целей по разным временным промежуткам. 
По оценкам McKinsey, компании, которые ставят цели на краткосроч-
ную перспективу, с более высокой вероятностью смогут показать поло-
жительные результаты в долгосрочной перспективе4; 

 
1 См. URL: https://www.moex.com/n51701/?nt=106. 
2 См. URL: https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sibur-uspeshno-proshel-

mezhdunarodnuyu-sertifikatsiyu-sokrashcheniya-vybrosov-parnikovykh-gazov/. 
3 См. URL: https://www.bigpowernews.ru/news/document106821.phtm.  
4 Banchik L. On target: How to succeed with carbon-reduction initiatives / L. Banchik, 

W. Rehm, G. Siccardo // McKinsey. 2021. — URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-

https://www.moex.com/n51701/?nt=106
https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sibur-uspeshno-proshel-mezhdunarodnuyu-sertifikatsiyu-sokrashcheniya-vybrosov-parnikovykh-gazov/
https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sibur-uspeshno-proshel-mezhdunarodnuyu-sertifikatsiyu-sokrashcheniya-vybrosov-parnikovykh-gazov/
https://www.bigpowernews.ru/news/document106821.phtm
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/on-target-how-to-succeed-with-carbon-reduction-initiatives
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2) расширение использования возобновляемых источников энер-
гии и разработка более энергоэффективных технологий являются об-
щими фокусами в деятельности компаний, стремящихся к снижению уг-
леродного следа; 

3) компании обычно принимают ранжирование деклараций и це-
лей по устойчивости в своих отчётах об устойчивом развитии, где они 
предоставляют более подробную информацию о своих стратегиях, ме-
рах и результатах; 

4) не все компании разработали планы, в которых чётко обозна-
чено, за счёт каких инструментов они будут добиваться углеродной 
нейтральности. 

Всё больше компаний понимают необходимость принятия ответ-
ственности за свои воздействия на окружающую среду и стремятся 
стать более устойчивыми в экологическом плане.  

Вот несколько перспектив относительно развития таких компаний: 
1. Большее внимание со стороны инвесторов и финансирующих 

организаций: инвесторы все больше оценивают экологическую устой-
чивость и уровень риска в отношении климатических факторов при ре-
шении о вложении средств. Финансирующие организации могут также 
устанавливать принципы и требования, связанные с устойчивым разви-
тием, для предоставления финансовой поддержки. 

2. Инновации в технологиях и продуктах: компании будут продол-
жать инвестировать в разработку и внедрение новых технологий, про-
дуктов и услуг, которые помогут снизить углеродный след и улучшить 
экологическую эффективность. Например, электромобили, солнечные 
и ветровые энергии, энергоэффективные решения и т.д. 

3. Регулирование и политическая поддержка: регулирующие ор-
ганы и правительства все более активно вмешиваются в регулирование 
выбросов парниковых газов и устанавливают нормативы, стимулы и по-
литическую поддержку для компаний, стремящихся снизить свой угле-
родный след. Это может помочь создать благоприятную среду для дей-
ствий компаний в этой области. 

Общая тенденция и перспективы указывают на то, что компании 
будут продолжать усиливать свои усилия по уменьшению углеродного 
следа и компенсации выбросов, двигаясь в сторону более устойчивого и 
экологически ответственного бизнеса. 

Одной из сфер деятельности, которая вносит вклад в рост эмиссии 
парниковых газов, считается туризм [21]. В сфере туризма в России ра-
ботает, в основном, средний и малый бизнес, который пока не попадает 
под обязательные требования учёта выбросов, сдачи отчётности. Од-
нако нельзя не учитывать воздействие туризма на окружающую среду, 
различные экосистемы. И данные компании, а также сами туристы, 
могли бы стать участниками добровольного рынка углерода, обозначая 
свою социальную ответственность. 

 
and-corporate-finance/our-insights/on-target-how-to-succeed-with-carbon-reduction-initiatives (дата 
обращения 25.09.2023). 

https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/on-target-how-to-succeed-with-carbon-reduction-initiatives
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Для расчёта концентрации СО2 от предполагаемых выбросов ту-
ризма на примере Приморского края были рассмотрены сферы деятель-
ности, которые взаимодействуют с туристскими компаниями для реали-
зации туристских продуктов. В первую очередь максимальные выбросы 
идут от транспортного сектора, доля которого составляет 54–75% в ту-
ризме1. Ввиду того, что в Приморском крае отсутствуют статистические 
данные выбросов углерода от туристской индустрии, то данные отбира-
лись по косвенным показателям сфер, взаимосвязанным с туризмом: 
транспорт, энергетика для поддержания инфраструктуры туризма, 
включая торговлю, питание, развлечение, которые также вносят вклад 
в загрязнение атмосферы2.  

Для проведения расчётов СО2 были использованы “Методические 
указания по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
установок малой производительности по термической переработке 
твёрдых бытовых отходов и промотходов” 2010 г. выпуска [22]. Выбор 
“Методических указаний…” обоснован тем, что они позволяют рассчи-
тать выбросы по видам загрязняющих веществ от твёрдых бытовых от-
ходов, в том числе и СО2. Для расчётов каждого вещества имеются от-
дельные разделы и формулы с коэффициентами, использование кото-
рых позволяет применять их без какого-либо оборудования. Используя 
формулы “Методических указаний по расчёту выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу…” и данные в них таблицы “Элементный состав, 
выход летучих продуктов и удельная теплота сгорания отдельных ком-
понентов бытовых отходов”, а также сведения о твёрдых отходах в При-
морском крае, рассчитаны объёмы выбросов СО2 сферой туризма, 
условно принятой экспертами в размере 2% от общего объёма выбросов. 
За 2022 г. твёрдые коммунальные отходы, образовавшиеся в Примор-
ском крае и отправленные на переработку и утилизацию, составили 
129 тыс. т, из которых 2%, т.е. 2580 т — предполагаемые выбросы СО2 
от туристской сферы. С учётом числа туристов (990 тыс. чел.), посетив-
ших Приморский край в 2022 г. и пребывающих здесь в течение вось-
мидневного тура, рассчитан “углеродный след” туриста 
(2 580 000 : 990 000 = 2,6 кг). При годовой численности туристов в 3 млн 
чел. на срок восьми суток тура выбросы СО2 составят 7,8 тыс. т. При 
рыночной стоимости 1 тСО2-экв., равной 5 долл. США, компенсацион-
ная выплата “углеродного следа” для туристской сферы края составила 
бы 39 тыс. долл. США, и за каждую путёвку турист может внести ком-
пенсационный экологический взнос в размере 500 руб. [23]. 

По мере увеличения туристского потока в России между регио-
нами и въездного туризма количество выбросов СО2 будет увеличи-
ваться, что может усугубить ущерб, причинённый региону и повлиять 
на процессы климатических изменений. Однако туристические компа-
нии имеют возможность смягчить их проявление, принимая меры по 

 
1 European Climate foundation. — URL: https://europeanclimate.org/ (дата обращения: 

14.10.2023). 
2 Федеральное государственное унитарное предприятие. Информационное телеграфное 

агентство России. — URL: https://tass.ru/spec/climate (дата обращения: 06.10.2023). 

https://europeanclimate.org/
https://tass.ru/spec/climate
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сокращению накопления твёрдых отходов. Если туристские компании 
края будут дополнительно включать в стоимость тура экологический 
сбор на компенсацию “углеродного следа” и проводить эффективные 
организационные меры, выбросы СО2 от туризма могут значительно со-
кратиться. 

Рекомендуется руководителям предприятий туристской инду-
стрии: 

– включить в стратегическую программу развития туристической 
деятельности экологическую составляющую — обязательное условие 
устойчивого инновационного развития; 

– повысить уровень знаний и компетенций сотрудников турфирм 
в области экологического туризма и инновационного менеджмента со-
трудников; 

– использовать экологическую рекламу на сайтах турфирм с ин-
формацией о необходимости сокращения бытовых отходов; 

– встроить онлайн-калькулятор “углеродного следа” на сайты бро-
нирования и продажи авто-и авиабилетов пассажирам для внесения доб-
ровольного вклада денежных средств на инвестирование восстановле-
ния экопотенциала территорий; 

– внедрять технологии, позволяющие экономно пользоваться 
энерго- и электроисточниками; 

– организовывать постепенный переход автотранспорта, подве-
домственного туристским предприятиям, на электромобильный транс-
порт, сокращающий объёмы выбросов СО2. 

Рекомендуется регулятору (Агентству по туризму правительства 
Приморского края): 

– заключать на условиях партнёрства соглашения с FSC-сертифи-
цированными компаниями о пересчёте части выбросов СО2 от туризма 
в квоты и их продажи на соседних международных углеродных рынках 
в качестве компенсации за “углеродный след” в странах-покупателях уг-
леродных квот; 

– инициировать в Законодательном собрании Приморского края 
законопроект о сборе за “углеродного следа” с участников внутреннего 
и въездного туризма в качестве компенсации за выбросы ПГ. 

 
Заключение 

Анализ развития добровольного рынка углерода в мире показал 
его существенный рост за последние шесть лет, что обосновано гибко-
стью механизма применительно к региональным особенностям, моти-
вам бизнеса и власти. Рассмотренная теоретическая рамка исследова-
ния — три столпа институциональной теории по Скотту, объясняет важ-
ность заполнения институциональных “пустот” не только на регулятив-
ном уровне, но и на нормативном и когнитивном. Следовательно, на 
следующих этапах исследования стоит обратить особое внимание на 
междисциплинарный комплекс факторов, объясняющих поведение раз-
личных акторов о том, какие стимулы могут оказаться действенными 
и вовлечь их в ДРУ. Институциональный контекст в России 
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описывается в основном развитием регулятивного столпа, при этом ско-
рость изменений и доработок норм значительно выросла, цели чётко 
обозначены, подходы методологически обоснованы. Использование 
естественных экспериментов (Сахалинский эксперимент, карбоновые 
полигоны и фермы) позволяет ожидать появления новых более точных 
и справедливых норм относительно эмитентов выбросов. Однако ин-
фраструктура углеродного регулирования испытывает дефицит акто-
ров, обеспечивающих методическую поддержку, сертификацию проек-
тов, верификацию и валидацию, что в первую очередь объясняется де-
фицитом кадрового ресурса и компетенций. С точки зрения предпосы-
лок и возможностей развития в России добровольного рынка углерода 
важной составляющей является нормативная рамка климатических про-
ектов. 

Сделана подборка компаний, декларирующих свои цели и иници-
ативы по снижению выбросов и их компенсации, расчёт объёма и стои-
мости углеродного следа сферы туризма на примере Приморского края, 
предложена норма введения специального углеродного сбора для тури-
стов в форме добровольного механизма (онлайн-калькулятора, встроен-
ного на различные туристские интернет-ресурсы).  

Результаты экспериментальных исследований установили воз-
можность применение биоугля из различных сырьевых источников как 
основа для климатических проектов и создания собственных углерод-
ных рынков в аграрном секторе РФ. 
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ки исследовательских и прикладных проектов на период с 07.02.2022 по 31.12.2024 Школы 

экономики и менеджмента ДВФУ из дохода от доверительного управления целевым капита-

лом “Стратегические проекты ДВФУ” (целевое назначение пожертвование ПАО СБЕР) на 

развитие ШЭМ. 

Аннотация 

В статье исследуется влияние различных соци-

ально-экономических факторов на уровень 

убийств в регионах Российской Федерации 

с учётом пространственной зависимости. Ав-

торы используют данные Росстата за 2015–

2020 гг. и применяют модели pooled, SAR, 

SAR_FE, SEM_FE. Обнаружено, что уровень 

убийств в регионе зависит не только от внут-

рирегиональных факторов, таких как бед-

ность, образование, безработица, загрязнение 

воздуха, но и от факторов соседних регионов. 

Оценённая сила пространственной связи со-

ставляет 0,448, что означает — значение за-

висимой переменной в одном регионе увеличива-

ется на 0,448 случаев на 1000 чел. при увеличе-

нии среднего значения зависимой переменной 

в соседних регионах на одну единицу. На основе 

результатов исследования авторы предлагают 

рекомендации для разработки эффективных 

стратегий борьбы с насильственной преступ-

ностью в регионах России. 
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Homicide Rates in the Regions of the Russian Federation:  

Local Problem or “Contagious Phenomenon” 

 
Artur R. Nagapetyan, Dmitry A. Subbotovsky 
 

Abstract 

The article addresses the problem of modeling the number of murders per 

1000 population in the regions of the Russian Federation taking into account the 

spatial dependence between the regions. The authors conduct a comprehensive 

analysis of various socio-economic factors affecting the level of murders using 

modern methods of spatial econometrics. The main result of the study is the 

identification of a significant spatial spillover between the regions, which can be 

explained by the direct influence of the dynamics of crime indicators in 

neighboring regions on the considered region. The authors also identify factors 

that have a positive or negative impact on the number of murders, such as 

unemployment, poverty, education, air pollution, etc. Based on the obtained 

results, the authors offer practical recommendations for developing effective 

strategies to combat violent crime in the regions of Russia. The article is of interest 

to specialists in the fields of econometrics, criminology, sociology and public safety 

management. 

 

Введение 

Убийство является одним из самых тяжких и распространённых 

видов преступлений, которые нарушают право человека на жизнь 

и подрывают основы гражданского общества. По данным Управления 

ООН по наркотикам и преступности1, в 2020 г. в мире было совершено 

около 400 тыс. убийств, что составляет 5,2 случая на 100 тыс. населе-

ния. Россия занимает одно из первых мест в мире по уровню убийств, 

достигая 6,2 случая на 100 тыс. населения в 2020 г. Однако число 

убийств не является просто результатом наказания и регулирования, 

а также мер по борьбе с преступностью. Оно также отражает социаль-

но-экономическое положение и уровень неравенства в обществе. Ис-

следования [1–3] показывают, что убийства часто связаны с такими 

факторами, как бедность, безработица, низкий уровень образования, 

алкоголизм, наркомания. Поэтому изучение причин и факторов, влия-

ющих на число убийств в регионах РФ, является актуальной и значи-

мой задачей для науки и практики, которая требует комплексного 

и системного подхода. 

 

Анализ контекста исследования 

Одним из важных аспектов анализа преступности является её 

пространственное измерение, т.е. распределение преступности по тер-

ритории и взаимосвязь между различными регионами. Пространствен-

ный подход позволяет учитывать не только внутренние характеристи-

ки каждого региона, но и влияние соседних регионов, которые могут 

 
1 Управление ООН по наркотикам и преступности. Глобальное исследование 

убийств. — URL: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-

homicide.html. 
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оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на 

уровень преступности. Например, соседние регионы могут служить 

источником или приёмником потока преступников, жертв или оружия; 

они могут конкурировать или сотрудничать в области правопорядка 

и безопасности; они могут демонстрировать различные модели пове-

дения и социальные нормы, которые могут распространяться или 

сдерживаться границами регионов.  

Согласно подходам к анализу в пространственной эконометрике 

[4], пространственная зависимость между регионами может быть вы-

звана двумя основными механизмами: пространственным сглаживани-

ем (spatial smoothing) и пространственным переливанием (spatial 

spillover). Пространственное сглаживание означает, что значение пере-

менной в регионе стремится к среднему значению по всем регионам — 

наблюдается уменьшение разброса значений переменной между реги-

онами. Пространственное переливание означает, что значение пере-

менной в регионе зависит от значений переменной в соседних регио-

нах — наблюдается взаимное влияние регионов друг на друга. Эти ме-

ханизмы могут быть объяснены различными факторами, такими как 

миграция, торговля, диффузия информации и технологий, социальные 

взаимодействия.   

В России пространственный анализ преступности имеет особую 

значимость, так как страна характеризуется большой территориальной 

неоднородностью по различным показателям. Например, в 2020 г. уро-

вень убийств на 100 тыс. населения в Москве составил менее 1,5 слу-

чаев1, в то время как в Забайкальском крае больше 18. Россия состоит 

из 89 субъектов Федерации, которые имеют разный статус, размер, 

население, природные условия, экономическое развитие, культурную 

и этническую составляющую. Эти различия отражаются на уровне 

и структуре преступности в регионах. Так в РФ наблюдаются значи-

тельные различия по динамике показателя: за 2015–2019 гг. среднего-

довой темп снижения числа убийств по России составил -5%, при этом 

в некоторых регионах наблюдался рост показателя (например, в Чу-

котском автономном округе +3,9%, в Калмыкии +2,4%), а в других — 

более значительное снижение (например, в Камчатском крае -7,7%, 

Чеченской республике -7,5%) [5]. 

В данном исследовании мы стремимся определить существует ли 

пространственная взаимосвязь между показателями количества 

убийств в соседних РФ и каков соответствующий механизм её возник-

новения. Так потенциальное обнаружение соответствующей связи, 

например, на основе Spatial avtoregression model (SAR) может быть 

объяснено как наличием причинно-следственной связи, характеризу-

ющей изменение величины рассматриваемого показателя в конкретном 

регионе в случае роста среднего уровня аналогичных показателей 

в соседних регионах, так и влиянием ненаблюдаемых факторов, изме-

 
1 Росстат. Естественное движение населения Российской Федерации в 2020–

2022 году. — URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13269. 
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няющихся во времени и обладающих свойством кластеризации в про-

странстве. Например, трудноизмеримые показатели, характеризующие 

культурные особенности, отражающие отношение к жизни человека, 

могут иметь существенное влияние на показатели убийств на конкрет-

ных территориях, с одной стороны, и иметь пространственную взаимо-

связь, т.е. влиять на соответствующие культурные особенности сосед-

них территорий, с другой стороны. В качестве третьего объяснения 

можно рассмотреть возможное влияние конкретных характеристик со-

седних территорий, которые сами по себе не кластеризуются в про-

странстве, но способны влиять на уровень соответствующей преступ-

ности не только на своей территории, но и на соседей. Например, уро-

вень пьянства или наличие определённых видов специализированных 

учреждений и их характеристики, могут влиять на уровень кримино-

генной обстановки не только в рассматриваемом регионе, но и в сосед-

них регионах. Для выявления данного типа взаимосвязей используется 

Spatial Durbin model (SDM).  

Таким образом, мы намерены сделать вклад в дискуссию о при-

чинах и факторах, влияющих на показатель уровня убийств на примере 

регионов России, с учётом пространственного контекста. 

 

Структура работы  

В разделе “Введение” представлена актуальность работы, иссле-

довательская проблема и вопрос. В разделе “Обзор литературы” пред-

ставлен обзор отобранной литературы в рамках нашего исследователь-

ского вопроса. В разделе “Данные и методы” описаны данные и про-

демонстрирована структура применяемых в работе моделей. В разделе 

“Результаты” приведено описание коэффициентов, полученных в ходе 

эконометрического моделирования. В разделе “Обсуждение” получен-

ные результаты сравниваются с существующими в литературе, приво-

дятся ограничения исследования. В разделе “Заключение” подводятся 

итоги исследования, оценивается его теоретическая и практическая 

значимость.  

  

Анализ литературы 

Пространственная корреляция 

Преступность в России имеет ярко выраженный региональный 

характер, что требует учёта пространственных факторов при её изуче-

нии. В мировой научной литературе существует множество исследова-

ний, посвящённых пространственному анализу преступности, в кото-

рых используются различные методы и модели. Например, Alireza 

Mohammadi et al исследовали влияние факторов окружающей среды 

и социально-экономического статуса на уровень убийств в районах 

Торонто. Авторы используют пространственный анализ с помощью 

географической информационной системы (ГИС) и множественной 

линейной регрессии. Они пришли к выводам, что убийства чаще про-

исходят в районах с низким доходом, высокой плотностью населения, 

низким уровнем образования и высокой долей иммигрантов. Они так-
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же обнаруживают, что убийства имеют пространственную автокорре-

ляцию, т.е. склонны кластеризоваться в определённых местах [6]. 

Aparecida da Silva Lizzi et al анализируют различия в уровне 

убийств чернокожих людей в Бразилии по регионам. Авторы исполь-

зуют обобщённые аддитивные модели регрессии с геопространствен-

ным компонентом (GAMs-G). Они находят, что убийства чернокожих 

людей зависят от региональных особенностей, таких как социальная 

неравенство, расовая дискриминация, наличие организованной пре-

ступности и политический контекст. Также обнаруживается, что убий-

ства чернокожих людей имеют нелинейную связь с факторами, такими 

как доход, безработица и образование [7].  

В статье The Spatial and Social Patterning of Property and Violent 

Crime in Toronto изучается пространственное распределение и соци-

альная структура имущественных и насильственных преступлений 

в районах Торонто. Авторы используют пространственно-

количественный подход, который сочетает в себе методы ГИС, стати-

стического анализа и социальной теории. Lu Wang et al находят, что 

имущественные и насильственные преступления имеют разные про-

странственные паттерны и социальные детерминанты. Кроме того, 

имущественные и насильственные преступления взаимосвязаны друг 

с другом и с другими видами антиобщественного поведения [8]. 

Однако для России такие исследования пока недостаточно разви-

ты и представляют большой научный интерес. В отечественной лите-

ратуре можно найти лишь несколько работ [9–11], посвящённых про-

странственному анализу преступности в России. Все три статьи ис-

пользуют разные методы и данные для анализа преступности в России, 

поэтому их результаты не всегда совпадают и сравнимы. Например, 

в статье “Статистический анализ преступности в России: простран-

ственные и временные эффекты” [11], автор использует панельные 

данные за 2000–2014 гг. по 83 регионам России и учитывает простран-

ственную зависимость между регионами с помощью пространствен-

ных лагов и ошибок. В статье [9] Ксения Юрьевна Сикач рассматрива-

ет картографические методы анализа преступности, которые позволя-

ют визуализировать распределение преступности по территории и вы-

являть географические закономерности. В статье [10] Смирнов и Му-

лендеева проводя комплексный анализ российской преступности и су-

димости, применяют кластерный и нейросетевой анализ к данным за 

2015–2017 гг. по 85 регионам России и определяют группы регионов 

с похожими характеристиками преступности и судимости. 

Таким образом, существующие исследования по пространствен-

ному анализу преступности в России показывают, что учёт простран-

ственных факторов является необходимым для более точного и полно-

го понимания детерминант и динамики преступности в регионах. Од-

нако эти исследования имеют ряд ограничений, таких как небольшой 

временной период анализа, не полный набор объясняющих перемен-

ных, использование одной или нескольких моделей пространственной 

регрессии без сравнения их результатов и проверки их адекватности.  
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Кроме того, большинство исследований фокусируются на общем 

уровне преступности или на отдельных видах преступлений, таких как 

коррупция, а не на конкретном виде насильственной преступности, та-

ком как убийства. Убийства являются одним из самых тяжких и рас-

пространённых видов преступлений, которые имеют серьёзные соци-

альные и экономические последствия для общества. Поэтому изучение 

факторов, влияющих на число убийств в регионах России, представля-

ет большой научный и практический интерес.  

Однако до настоящего времени не было проведено комплексного 

и системного исследования по этой теме с использованием современ-

ных методов пространственной эконометрики. Это создаёт пробел 

в научном знании и потребность в новом подходе к моделированию 

числа убийств в регионах РФ с учётом пространственной зависимости 

между регионами. Также это позволяет выдвинуть гипотезу о зависи-

мости числа убийств в регионе от значений показателей соседних ре-

гионов и значимости пространственного фактора в модели. 

 

Факторный анализ 

Уровень убийств значительно различается в зависимости от стра-

ны, региона и периода времени и находится под влиянием сложного 

взаимодействия социальных, экономических, демографических, куль-

турных и экологических факторов. В данной статье проводится обзор 

публикаций о факторах, определяющих уровень убийств, уделяя вни-

мание следующим факторам: коэффициент демографической нагрузки, 

безработица, доступность алкоголя, половозрастные факторы, бед-

ность, легализация абортов, загрязнение воздуха и загрязнение окру-

жающей среды, урбанизация, брак и образование. 

Влияние демографических факторов на уровень убийств. Неко-

торые исследования показывают, что существует связь между возраст-

ными группами населения и преступностью. Например, в работе [12] 

авторы анализируют данные по 50 штатам США за 1960–1985 гг. и об-

наруживают, что увеличение доли молодёжи (15–24 лет) в общей чис-

ленности населения приводит к росту уровня убийств, а также других 

видов насильственной преступности. В то же время, в статье [13] 

Matthew Thomas Clement et al исследуют данные по 156 странам за 

1995–2012 гг. и приходят к выводу, что доля молодёжи в населении не 

имеет значимого эффекта на уровень убийств. Таким образом, влияние 

демографических факторов на уровень убийств может зависеть от кон-

текста и способа измерения. 

Влияние экономических факторов на уровень убийств. Экономи-

ческие факторы, такие как бедность, безработица, неравенство дохо-

дов, часто рассматриваются как потенциальные причины преступно-

сти. Например, Cezary A. Kapuscinski et al анализируют данные по 

58 странам за 1950–1990 гг. и находят, что безработица имеет положи-

тельный эффект на уровень убийств [1]. В статье Is poverty the mother 

of crime? используют данные по 31 провинции Китая за 2004–2017 гг. 

и показывают, что бедность имеет отрицательный эффект на уровень 
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убийств [3]. В то же время в Lance E. Hannon анализирует данные по 

77 округам США за 1990–2000 гг. и обнаруживает, что чем выше доля 

жителей, живущих в крайней бедности, тем выше уровень убийств 

[14]. Таким образом, влияние экономических факторов на уровень 

убийств может быть неоднозначным и зависеть от специфики региона 

и времени. 

Влияние социальных факторов на уровень убийств. Социальные 

факторы, такие как семья, образование, здоровье, также могут оказы-

вать влияние на преступность. Например, в статье [15] Sampson and 

Laub авторы анализируют данные по 500 мужчинам из США за 1945–

1993 гг. и доказывают, что брак имеет сильный предотвратительный 

эффект на преступность, в том числе на убийства. В работе Does 

marriage explain murders in a society? [16] автор анализирует данные по 

192 странам за 2008–2010 гг. и находит, что брак имеет отрицательный 

эффект на уровень убийств, а развод имеет положительный эффект. 

Х.Н. Набиева анализирует данные по 189 странам за 2010–2015 гг. 

и показывает, что уровень образования имеет отрицательный эффект 

на уровень убийств [17]. Таким образом, влияние социальных факто-

ров на уровень убийств может быть существенным и зависеть от каче-

ства и характера социальных связей. 

Влияние окружающей среды на уровень убийств. Окружающая 

среда, такая как городская или сельская местность, загрязнение возду-

ха, распространение инфекционных болезней, также может влиять на 

преступность. Например, в работе Why is crime higher in cities than in 

the countryside? [18] авторы рассматривают разные теории, объясняю-

щие, почему преступность выше в городах, чем в сельской местности. 

Указываются такие факторы, как анонимность, неравенство, конкурен-

ция за ресурсы, доступность жертв. Malvina Bondy et al анализируют 

данные по 1,8 млн преступлений в Лондоне за 2010–2013 гг. и обнару-

живают, что загрязнение воздуха имеет положительный эффект на 

уровень убийств [19]. Ещё одним фактором, представленным в литера-

туре, выступают инфекционные заболевания, Shrira I., Wisman анали-

зируют данные по 168 странам за 2004–2008 гг. и находят, что распро-

странение инфекционных болезней имеет положительный эффект на 

уровень убийств [20]. Таким образом, влияние окружающей среды на 

уровень убийств может быть значительным и зависеть от условий жиз-

ни и здоровья населения. 

Влияние абортов на убийства. John J. Donohue and Steven Levitt 

утверждают, что легализация абортов в США в 1973 г. привела к сни-

жению уровня преступности в 1990-х годах, в том числе уровня 

убийств [21]. Их логика состоит в том, что аборты позволили избежать 

рождения нежелательных детей, которые имели бы высокий риск стать 

преступниками в будущем. Авторы используют разные методы и дан-

ные для проверки своей гипотезы и получают согласующиеся резуль-

таты. 

Влияние гендерных особенностей на склонность к совершению 

убийств. Gauthier and Bankston исследуют связь между гендерным ра-
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венством и соотношением полов среди жертв и исполнителей семей-

ных или интимных убийств в США и Канаде. Результаты их исследо-

вания показывают, что чем выше уровень гендерного равенства в об-

ществе, тем ниже уровень таких убийств. Однако они также обнаружи-

вают, что при высоком уровне гендерного равенства женщины чаще 

становятся исполнителями таких убийств, чем при низком уровне. Ав-

торы объясняют это тем, что гендерное равенство даёт женщинам 

больше возможностей и ресурсов для защиты от насилия или для вы-

хода из конфликтных отношений, но также повышает вероятность то-

го, что женщины будут использовать насилие как средство самозащи-

ты или мести [22]. 

В результате обзора литературы принято решение о использова-

ние моделей пространственной авторегрессии для учёта влияния со-

седних регионов. Также были отобраны значимые факторы для вклю-

чения в модели: аборты, потребление алкоголя, доля городского насе-

ления, коэффициент демографической нагрузки, уровень образованно-

сти, реальные доходы на душу населения, соотношение мужчин 

и женщин, бедность, безработица. Кроме того, часть переменных будет 

рассмотрена в качестве контрольных для оценки качества используе-

мых методов: общий коэффициент разводимости, заболеваемость, 

брачность, загрязнение воздуха. 

 

Данные и модели 

В работе используются данные Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ [23]. С учётом наличия и достоверности необ-

ходимых данных, а также частичным сглаживанием влияния “пропу-

щенных переменных” из-за применения эконометрических методов 

пространственно-регресcионного анализа были отобраны некоторые 

переменные, влияние которых на соответствующую моделируемую 

переменную будет исследоваться в работе. Информация приведена на 

основе обзора литературы (табл. 1). 

Для проверки сформированных ранее гипотез будут использова-

ны некоторые модели, в том числе и линейная регрессионная модель 

на основе пространственной выборки (pooled regression) (1), модели 

панельных данных с фиксированными (2), модели с пространственно-

авторегрессионными эффектами демонстрирующими зависимость 

между моделируемыми переменными — Spatial avtoregression model 

(SAR) (3) и более продвинутой модели, учитывающей не только зави-

симость между моделируемыми переменными, но и влияние а рас-

сматриваемую переменную всех остальных характеристик соседних 

территорий Spatial Durbin model (SDM) между остатками (4). 

 

𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑖
= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑎𝑙𝑐

𝑖
+ 𝛽3 ∗ 𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖 + 

+ 𝛽4 ∗ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖 + 𝛽5 ∗ 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖 + 𝛽6 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ𝑖
+ 𝛽7 ∗ 𝑖𝑙𝑙𝑖 + 

+ 𝛽8 ∗ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖
+ 𝛽9 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛽10 ∗ 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑖

+ 𝛽11 ∗ 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑖 + 

+ 𝛽12 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖 + 𝛽13 ∗ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖 + 𝜀𝑖,                      (1) 
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где 𝛽𝑖 — коэффициенты регрессии, информация о переменных приведена 

в табл. 2. 

Таблица 1 
Исследуемые переменные, оказывающие влияние  

на моделируемую переменную 

 
№ Обозначение Фактор Способ расчёта 

1 criminal_murder_p Количество убийств 

Количество предварительно 

расследованных преступлений 

в отчётном периоде на душу 

населения, на 1000 чел. 

2 ill Заболеваемость 
Заболеваемость на 1000 чел. 

населения (все болезни) 

 abort Аборты 
Прерывание беременности на 

1000 женщин 15–49 лет 

3 vodkat 
Потребление алко-

голя 

Потребление алкоголя, 

декалитров/чел 

4 city 

Доля городского 

населения 

Удельный вес городского насе-

ления в общей численности 

населения, % 

5 demo 

Коэффициент демо-

графической 

нагрузки 

Сколько лиц нетрудоспособ-

ных возрастов приходится на 

1000 чел. трудоспособного 

возраста 

6 divorce 
Общий коэффици-

ент разводимости 

Общий коэффициент разводи-

мости 

7 educ_high 
Уровень образован-

ности 

Оценка доли населения с выс-

шим образованием в регионе  

8 inc_real 
Реальные доходы на 

душу населения 

Номинальные доходы разделе-

ны на стоимость величины 

прожиточного минимума на 

территории 

9 poor Бедность 

Численность населения с де-

нежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума, 

% от общей численности насе-

ления субъекта 

12 sex 
Соотношение муж-

чин и женщин 

На 1000 мужчин приходится 

женщин 

13 unempl Безработица 

Уровень безработицы (по дан-

ным выборочных обследова-

ний рабочей силы, %) 

14 gdp_p 
ВВП на душу насе-

ления 

Валовой внутренний продукт 

на душу населения, 1000 руб. 

Источник: составлено авторами. 
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𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑖𝑡
= 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑎𝑙𝑐

𝑖𝑖𝑡
+ 𝛽3 ∗ 𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 

+ 𝛽4 ∗ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ𝑖𝑡
+ 𝛽7 ∗ 𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 

+ 𝛽8 ∗ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡
+ 𝛽9 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽10 ∗ 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑖𝑡

+ 𝛽11 ∗ 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑖𝑡 + 

+ 𝛽12 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖𝑡 + 𝛽13 ∗ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,                   (2) 
где 𝛼𝑖 — выражает индивидуальный эффект объекта 𝑖, не зависящий от вре-

мени t, при этом регрессоры не содержат константу. 

 

𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑖𝑡
= 𝛼𝑖 + 𝜌 ∗ 𝑊 ∗ 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑖𝑡

+ 

+ 𝛽1 ∗ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑎𝑙𝑐
𝑖𝑖𝑡

+ 𝛽3 ∗ 𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖𝑡 + 

+ 𝛽5 ∗ 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ𝑖𝑡
+ 𝛽7 ∗ 𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡

+ 

+ 𝛽9 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽10 ∗ 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑖𝑡
+ 𝛽11 ∗ 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖𝑡 + 

+ 𝛽13 ∗ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,                             (3) 
где 𝑊 — матрица, характеризующая пространственную компоненту в моде-

ли, 𝜌 — коэффициент, отражающий наличие пространственных эффек-

тов между моделируемыми переменными. 

 

𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑖𝑡
= 𝛼𝑖 + 𝜌 ∗ 𝑊 ∗ 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑖𝑡

+ 

+ 𝛽1 ∗ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑎𝑙𝑐
𝑖𝑖𝑡

+ 𝛽3 ∗ 𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖𝑡 + 

+ 𝛽5 ∗ 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ𝑖𝑡
+ 𝛽7 ∗ 𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡

+ 

+ 𝛽9 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽10 ∗ 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑖𝑡
+ 𝛽11 ∗ 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖𝑡 + 

+ 𝛽13 ∗ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡 + 𝛽14 ∗ 𝑊 ∗ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡 + 𝛽15 ∗ 𝑊 ∗ 𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡 + 

+ 𝛽16 ∗ 𝑊 ∗ 𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽17 ∗ 𝑊 ∗ 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖𝑡 + 𝛽18 ∗ 𝑊 ∗ 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖𝑡 + 

+ 𝛽19 ∗ 𝑊 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ𝑖𝑡
+ 𝛽20 ∗ 𝑊 ∗ 𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽21 ∗ 𝑊 ∗ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡

+ 

+ 𝛽22 ∗ 𝑊 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽23 ∗ 𝑊 ∗ 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑖𝑡
+ 𝛽24 ∗ 𝑊 ∗ 𝑝𝑜𝑜𝑟𝑖𝑡 + 

+ 𝛽25 ∗ 𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑖𝑡 + 𝑊 ∗ 𝛽26 ∗ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,               (4) 
где 𝜆 — коэффициент, отражающий наличие пространственных эффектов 

между остатками, 𝜀𝑖𝑡 — случайная ошибка. 

 

Результаты оценённых моделей приведены в табл. 2. 

Результаты, приведённые в табл. 1, прежде всего свидетельствуют 

о наличии пространственно-авторегрессионной связи между показате-

лями, характеризующими уровень убийств в соседних регионах. Так, 

значение коэффициента Spatial rho, оценённое в модели SAR составляет 

0,705, что означает, что рост показателя убийств в среднем в соседних 

регионах на 1% может быть статистически значимо связан с ростом ана-

логичного показателя в соответствующем регионе на 0,7%.  

Несмотря на то что приведённые показатели социально-

экономического развития территорий рассматривались в качестве кон-

трольных переменных и при оценке их влияния не применялись квази-

экспериментальные методы, в большинстве случаев соответствующие 

знаки получились близки к ожидаемым с точки зрения экономической 

теории, что однако не исключает наличие рисков соответствующего 

смещения ввиду наличия проблемы пропущенных переменных, обрат-
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ной причинности и других причин эндогенности рассматриваемых мо-

делей. 

Таблица 2 
Результаты оценённых моделей 

 

VARIABLES 
(1.1) (1.2) (1.3) (2) (3) (4) 

pooled1 pooled2 pooled3 FE SAR_FE SDM_FE 

Заболеваемость 
0.138* 0.092 0.176** 0.402*** 0.545*** 0.293** 

(0.071) (0.071) (0.074) (0.144) (0.133) (0.134) 

Аборты 
0.585*** 0.589*** 0.686*** -0.250*** 0.093 -0.156* 

(0.053) (0.054) (0.052) (0.097) (0.066) (0.086) 

Потребление алко-

голя 

0.167*** 0.169*** 0.173*** -0.051* -0.074*** -0.060** 

(0.022) (0.022) (0.023) (0.029) (0.027) (0.028) 

Доля городского 

населения 

0.087 0.021 0.056 2.134*** 2.383*** 1.773*** 

(0.101) (0.100) (0.104) (0.497) (0.473) (0.486) 

Коэффициент де-

мографической 

нагрузки 

0.143 0.221 -0.077 1.623*** -0.690*** 0.883 

(0.273) (0.275) (0.280) (0.564) (0.245) (0.627) 

Общий коэффици-

ент разводимости 

0.219*** 0.229*** 0.240*** -0.178 -0.057 -0.181 

(0.066) (0.067) (0.067) (0.134) (0.109) (0.126) 

Уровень образова-

ния 

-0.098*** -0.128*** -0.116*** -0.100* -0.041 -0.059 

(0.029) (0.030) (0.030) (0.053) (0.050) (0.049) 

Реальные доходы 

на душу населения 

-0.531***   0.262 0.239 0.237 

(0.079)   (0.168) (0.150) (0.160) 

Бедность 
 0.337***     

 (0.058)     

Соотношение муж-

чин и женщин 

(женщин на 1000 

мужчин)  

-2.096*** -1.665*** -2.242*** -1.411 2.348 -0.293 

(0.532) (0.528) (0.555) (2.254) (2.017) (2.139) 

Безработица 
0.254*** 0.250*** 0.331*** 0.006 0.049 0.041 

(0.046) (0.048) (0.043) (0.063) (0.055) (0.059) 

ВВП на душу насе-

ления 

  -0.174***    

  (0.036)    

Spatial rho (Влия-

ние зависимой пе-

ременной соседних 

территорий) 

    0.705*** -0.097 

    (0.071) (0.160) 

Year controls + + + +   

Wx (Влияние ха-

рактеристик сосед-

них территорий) 

     

+ 

AIC 504.9 515.4 525.6 -417.7 -360.4 -433.9 

BIC 592.6 603.1 613.3 -330 -305 -332.3 

Standard errors in parentheses. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. 

Источник: составлено авторами. 
 

Обсуждение 

В пользу какого механизма возникновения межпространственной 

связи говорят полученные результаты в моделях SAR и SDM? Модель 

SAR позволила обнаружить межпространственную связь. Для того 

чтобы проверить является ли данная связь причинно-следственную 

природу между рассматриваемыми показателями в соседних регионах 



А.Р. Нагапетян, Д.А. Субботовский // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2024. 106–121 

117 

используется модель SDM, согласно которой учёт влияния других ха-

рактеристик соседних территорий на показатель убийств в рассматри-

ваемой приводит к тому, что значение самого показателя Spatial rho 

в этом случае становится статистически незначимым. Последнее поз-

воляет на данном этапе не рассматривать как причинно-следственное 

влияние, так и механизм объяснения потенциальной межпростран-

ственной связи за счёт влияние ненаблюдаемых факторов, изменяю-

щихся во времени и обладающих свойством кластеризации в про-

странстве. Фактически полученные результаты приводят к необходи-

мости сделать выбор в пользу того, что пространственная связь опре-

деляется влиянием конкретных характеристик соседних территорий, 

которые сами по себе не кластеризуются в пространстве, но способны 

влиять на уровень соответствующей преступности не только на своей 

территории, но и на соседей. 

Какая из приведённых моделей вызывает больше доверия с точки 

зрения интерпретации полученных коэффициентов с учётом ограниче-

ний, связанных с тем, что не были применены квазиэксперименталь-

ные методы прикладной микроэконометрики. Если исходить исходя из 

того, насколько точно модель объясняет вариацию моделируемой пе-

ременной на внутривыборочных данных, предпочтение можно отдать 

модели SDM, так как она характеризуется наименьшим AIC. Однако 

несмотря на это, на наш взгляд, с точки зрения корректности оценок 

коэффициентов отдельных факторов более предпочтительными явля-

ются модели на основе пространственной выборки (pooled). С одной 

стороны, по сравнению с моделями на основе панельных данных для 

них особенно острым является проблема пропущенных переменных, 

в частности, переменных, связанных с характеристиками соседних 

территорий. И в связи с этим мы даже в большей степени можем ожи-

дать существенную недооценку или переоценку соответствующих 

оценок. С другой стороны, данные модели позволяют получить более 

корректные значения для тех показателей, динамика которых имеет 

отсроченное влияние на моделируемый показатель. Речь идёт о таких 

переменных как склонность к абортам, потребление алкоголя, соотно-

шение полов, уровень разводимости, безработица и др. Ориентация на 

результаты, полученные в моделях на основе панельных данных, пред-

полагает, что, например, в случае с абортами, рост их уровня в кон-

кретном регионе приведёт к одномоментному росту уровня соответ-

ствующего вида преступности, однако в действительности, если 

и можно ожидать причинно-следственную связь между этими пере-

менными в части влияния абортов на уровень убийств, то только опо-

средованную во времени при рассмотрении соответствующих времен-

ных лагов. Модели на основе панельных данных, в первую очередь, 

рассматривают как связана динамика соответствующих переменных 

между собой, что в случае неверно заданных лагов может привести 

к некорректным интерпретациям полученных результатов. Модели на 

основе пространственной выборки могут справиться с этой проблемой 

и в тех случаях, когда не происходит существенных изменений в пове-
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дении экономических агентов во времени. Другими словами, при ис-

пользовании данных моделей, в первую очередь, оценивается связь 

между текущими уровнями соответствующих показателей, например, 

между склонностью к абортам и уровнем убийств в настоящем. Одна-

ко, если предположить, что отношение к абортам и соответствующая 

склонность слабо меняется во времени, т.е. существует некоторая 

культурно-историческая специфика “передающаяся по наследству” но-

вым поколениям, то можно предположить, что регионы, где сегодня 

относительно более высокий уровень склонность к абортам, характе-

ризовались относительно более высокими уровнями склонности 

к абортам и в прошлом. Это позволяет частично решить проблему не-

верного определения лагов, но только её. Такие проблемы, как про-

блема обратной причинности с большой вероятностью также могут 

иметь важное значение при моделировании влияния абортов на уро-

вень убийств. В условиях высокого уровня преступности, женщины 

могут быть более склонны к абортам ввиду отсутствия чувство без-

опасности и стабильности. Таким образом, с одной стороны, положи-

тельные коэффициенты, характеризующие влияние абортов на уровень 

убийств, могут быть следствием реализации проблемы обратной при-

чинности, либо, например, могут быть следствием характеристики 

культурных особенностей конкретных сообществ в части оценки цен-

ности жизни. Соответствующие культурные особенности могут как 

быть причиной более высокого уровня убийств на территории, так 

и высоких показателей склонности к абортам. Таким образом, наблю-

даемое положительное значение является следствием ложноположи-

тельных связей, возникающих из-за обратной причинности и пропу-

щенных переменных. В действительности, не исключено, что связь 

может быть отрицательной или вовсе отсутствовать, что приводит 

к необходимости проведения дополнительных исследований. 

Уровень заболеваемости в большинстве случаев имеет положи-

тельное влияние. Различные варианты фактора, характеризующего 

уровень обеспеченности населения, в том числе уровень реальных до-

ходов, уровень бедности или даже ВВП на душу населения отрица-

тельно связаны с уровнем убийств. При этом различия в результатах, 

полученных в моделях на основе пространственной выборки и в моде-

лях на основе панельных данных при оценке влияния как уровня ре-

альных доходов, так и уже рассмотренных выше абортов, уровня по-

требления алкоголя, уровня разводимости могут быть помимо прочего 

связаны с тем, что если и есть связь между этими переменными 

и уровнем убийств, то она реализуется лишь со временем. Вряд ли со-

ответствующий уровень преступности может вырасти ввиду роста 

уровня разводимости в этом конкретно рассматриваемом году, однако 

если год из года уровень разводимости или, например, потребления 

алкоголя выше на конкретных территориях — это уже может в боль-

шей степени способствовать росту уровня преступности, причём связь 

может быть как причинно-следственная, так и смещённая ввиду нали-

чия соответствующих причин эндогенности. Так, высокий уровень 
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разводимости или потребления алкоголя год из года в конкретных ре-

гионах может быть признаком наличия других скрытых факторов, вли-

яющих как на склонность людей разводиться или потреблять вредные 

вещества, так и быть более склонными к убийствам. Таким образом, 

приведённые оценки влияния соответствующих факторов требуют 

максимально острожной интерпретации и в большинстве случаев 

необходимы дальнейшие исследования для их уточнения. 

 

Заключение 

Данное исследование было направлено на определение того, су-

ществует ли пространственная взаимосвязь между показателями коли-

чества убийств в соседних РФ, а также соответствующего механизма 

её возникновения. К основным выводам можно отнести непосред-

ственное обнаружение соответствующей связи с помощью модели 

SAR и обоснование её потенциальной природы на основе влияния ха-

рактеристик соседних территорий, которые сами по себе не кластери-

зуются в пространстве, но способны влиять на уровень соответствую-

щей преступности не только на своей территории, но и на соседей. Не 

получили подтверждение тезисы о наличии причинно-следственных 

связей между уровнем убийств в соседних регионах, а также механизм 

объяснения потенциальной межпространственной связи за счёт влия-

ние ненаблюдаемых факторов, изменяющихся во времени и обладаю-

щих свойством кластеризации в пространстве. 

Полученные значения коэффициентов в моделях на основе про-

странственной выборки и в моделях на основе панельных данных, 

в том числе на основе пространственной-авторегресионных подходов, 

могут быть объяснены, с одной стороны, частичным решениям про-

блемы пропущенных переменных в более сложных моделях. При этом 

в качестве преимущества моделей на основе пространственной выбор-

ки можно выделить их способность справляться с потенциальной про-

блемой неверного определения временных лагов в описанных выше 

случаях. Это, с одной стороны, приводит к необходимости сопоставле-

ния значений соответствующих коэффициентов в различных моделях 

для формирования общих суждений, а также к необходимости исполь-

зования более совершенных подходов прикладной микроэконометрики 

на основе квазиэкспериментальных методов для получения более до-

стоверных результатов. При этом также остаётся открытым вопрос 

о вариации соответствующих пространственных взаимосвязей в зави-

симости от специфики конкретных территорий, что также требует про-

ведения дальнейших исследований.  

Полученные результаты могут быть использованы для развития 

стратегий борьбы с насильственной преступностью в регионах России. 

При этом особенный интерес вызывает тот факт, что на уровень пре-

ступности на конкретных территориях могут влиять характеристики 

социально-экономического развития соседних территорий, что может 

существенно обогатить подходы к объяснению межтерриториальной 
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вариации рассматриваемого в исследовании показателя уровня убийств 

в регионах РФ. 
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Аннотация 

В статье оценивается вариация во влиянии ин-

фраструктурных и производственных инвести-

ций на региональный экономический рост. Для 

успешного развития страны необходима гра-

мотная и продуманная политика распределения 

вложений, чем и определяется актуальность 

данной работы. В литературе существуют раз-

личные мнения о влиянии инвестиций на эконо-

мический рост, в частности, в вопросе опреде-

ления приоритетности финансирования произ-

водственных или инфраструктурных проектов. 

Благодаря моделированию, проведённому на ос-

нове пространственно-авторегрессионного 

анализа данных, а также использования метода 

инструментальных переменных, в исследовании 

осуществляется попытка частичного решения 

проблемы обратной причинности и пропущен-

ных переменных в рамках борьбы с ложнополо-

жительными   и   ложноотрицательными  
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связями, что в итоге позволяет получить более точные оценки влияния рас-

сматриваемых показателей на региональный экономический рост. Текущие 

результаты демонстрируют, что увеличение инфраструктурных инвести-

ций на 1 п.п. ведёт к увеличению темпов экономического роста на 0,52 п.п., 

что сопоставимо с влиянием производственных инвестиций в размере 

0,53 п.п. В работе формируется вывод о необходимости достижения баланса 

между инвестициями в производство и инфраструктуру для обеспечения 

условий долгосрочного устойчивого развития регионов РФ. 
 

Estimating the Variation in the Impact of Infrastructure 

and Productive Investment on Regional Economic Growth 

 
Tatyana I. Pavlova, Li Jun, Arthur R. Nagapetyan 

 

The article evaluates the varying impact of infrastructure and manufacturing 

investments on regional economic growth. A competent and well-thought-out 

investment allocation policy is crucial for successful country development, making 

this paper relevant. The literature presents differing opinions on the impact of 

investment on economic growth, particularly regarding the prioritisation of 

financing production or infrastructure projects. The study attempts to address the 

issue of reverse causality and omitted variables in the framework of combating false 

positive and false negative relationships. This is achieved through modelling based 

on spatial autoregressive data analysis and the use of the instrumental variables’ 

method. The ultimate goal is to obtain more accurate estimates of the impact of the 

considered indicators on regional economic growth. The results indicate that 

a 1 percentage point increase in infrastructure investment leads to a 0.52 percentage 

point increase in economic growth, which is comparable to the 0.53 percentage point 

impact of production investment. It is concluded that achieving a balance between 

investments in production and infrastructure is necessary to ensure the conditions 

for long-term sustainable development of Russian regions. 
Keywords: economic growth, infrastructure investment, production investment, mor-

bidity rate, instrumental variable method, spatial autoregressive modelling. 

 

Введение 

Актуальность работы. Инвестиции оказывают огромное влияние 

на экономический рост, вместе с которым улучшается уровень жизни 

населения. Существуют ли значимые различия во влиянии на регио-

нальный экономический рост между инвестициями в инфраструктуру 

и инвестициями в производственный сектор региона? Чему отдавать 

предпочтение при осуществлении инвестиционного планирования на 

региональном уровне при прочих равных условиях с учётом существу-

ющих финансовых ограничений? Как изменятся существующие пред-

ставления о влиянии инфраструктурных и производственных инвести-

ций на региональный экономический рост при учёте эффектов межре-

гионального пространственного взаимовлияния. Возникнут ли эконо-

метрические проблемы (ложноположительные и ложноотрицательные 

связи) при попытке оценки влияния инфраструктурных инвестиций на 

региональный экономический рост? В работе представлены подходы 

к моделированию, позволяющие уточнить ответы на вышеперечислен-

ные вопросы на основе пространственно-авторегрессионного анализа 
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данных, а также использования современных квазиэкспериментальных 

подходов, в частности метода инструментальной переменной. Про-

странственно-авторегрессионный анализ позволяет более точно опреде-

лить влияние рассматриваемых факторов на показатель регионального 

экономического роста, как благодаря способности учёта эффектов взаи-

мовлияния регионов, так и способности частично сократить влияние 

проблемы пропущенных переменных, свойственных большинству по-

пулярных способов эконометрического моделирования, определяющих 

значение показателя регионального экономического роста. Метод ин-

струментальной переменной, в свою очередь, помогает бороться с лож-

ноположительными и ложноотрицательными связями благодаря созда-

нию экзогенной вариации. Ложноположительные или ложноотрица-

тельные связи могут возникать, например, из-за наличия пропущенных 

переменных или обратной причинности. Проблема возникает из-за того, 

что некоторые из таких переменных невозможно учесть в регрессиях, 

так как в качестве пропущенных переменных могут возникать регио-

нальные особенности, по которым нет данных. Например, культурные 

особенности региона, в том числе отношение к здоровью, образованию, 

труду. Такие особенности не всегда имеют пространственные связи, 

именно поэтому мы используем не только пространственно-авторегрес-

сионный анализ, но и метод инструментальной переменной. 

Исследовательская проблема. Что является более значимым фак-

тором для регионального экономического роста: инвестиции в инфра-

структуру или в производственный сектор региона при прочих равных 

условиях? С одной стороны, инвестиции в инфраструктуру суще-

ственно влияют на создание условий, способствующих росту экономики 

региона. С другой стороны, инвестирование в инфраструктуру приводят 

к снижению инвестиций в производственный сектор, так как ресурсы 

ограничены. В нашей работе мы не делаем однозначного выбора между 

этими двумя видами инвестиций. Главный вопрос исследования заклю-

чается в определении вклада инфраструктурных инвестиций в регио-

нальный экономический рост по сравнению с производственными инве-

стициями. Для этого необходимо провести эмпирические исследования, 

чтобы оценить, как инвестиции в инфраструктуру и производство вли-

яют на показатели регионального экономического роста на душу насе-

ления. 

Анализ литературы 

Экономический рост является одним из ключевых показателей 

прогресса страны. В эпоху глобализации экономики необходимо обес-

печить стабильное развитие, иначе другие государства могут значи-

тельно опередить. В современном быстро меняющемся обществе требу-

ется гибкая и постоянно совершенствующаяся экономическая политика 

государства, направленная на развитие регионов. По мнению Н.В. Зуба-

ревич, “динамичный рост регионов ускоряет развитие всей страны” 

[2, с. 173].  

Проблема развития экономики регионов заключается в малой сте-

пени изученности данной сферы. Многие работы авторов, 
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предлагающие ту или иную политику, направленную на развитие реги-

онов, основаны на субъективных мнениях и не доказаны эмпирически. 

Данной точки зрения придерживаются Н.В. Зубаревич в статье “Регио-

нальное развитие и региональная политика за десятилетие экономиче-

ского роста” [2], а также в своих работах С. Дробышевский, О. Луговой, 

Е. Астафьева и др. [17, с. 30] и О.Г. Смешко [16, с. 27–28].  

В статье “Факторы экономического роста российских регионов: 

регрессионно-кластерный анализ” [13] авторы выявляют значительную 

дифференциацию показателей, характеризующих экономический рост, 

поэтому политика, направленная на развитие регионов, должна быть ин-

дивидуальной для каждой однородной группы регионов.  

Другого мнения придерживаются авторы книги “Факторы эконо-

мического роста в регионах РФ” [17]. По их мнению, нет необходимости 

в создании разной региональной политики для определённых регионов, 

а также в рассмотрении одного региона изолированно от других. 

Н.В. Зубаревич [2] считает, что государство занимается выравниваю-

щей региональной политикой, направленной на сглаживание различий 

в развитии между субъектами РФ. Данной политикой, по мнению ав-

тора, занимаются крупные фонды, такие как Фонд финансовой под-

держки регионов (ФФПР) и др. 

В своих работах исследователи чаще всего под экономическим ро-

стом понимают значения валового регионального продукта (ВРП). 

В статье “Факторы экономического роста Российских регионов: регрес-

сионно-кластерный анализ” [13] авторы придерживаются мнения, что 

значительное влияние на развитие экономики оказывают человеческий 

капитал, инновации и непрерывное развитие науки, поэтому исследова-

тели принимают такие факторы, влияющие на значение ВРП, как труд, 

капитал и научно-технический прогресс (информацию). Для анализа 

учёные отбирают 80 регионов и данные с 1996 по 2004 г. Для оценки 

зависимости экономического роста от данных факторов в статье исполь-

зуются 2 модели: без и со свободным членом. Коэффициент детермина-

ции показал, что более 50% прироста ВРП объясняется факторами, 

учтёнными в моделях. В своём исследовании авторы разделили регионы 

на 5 однородных групп в зависимости от факторов, влияющих на эконо-

мический рост. В кластер, регионы которого восприимчивы к труду 

и инновациям вошло 14 регионов. Кластер, регионы которого воспри-

имчивы к инвестициям в основной капитал, оказался достаточно много-

численным — 26 регионов. При этом было установлено, что 4 региона 

оказались восприимчивы ко всем факторам, рассматриваемым в модели. 

Важно отметить, что Н.В. Зубаревич [2] считает, что такой фактор, как 

человеческий капитал играет огромную роль в социальном и экономи-

ческом развитии страны. Также автор указывает, что такой метод, как 

привлечение человеческого капитала использует Министерство регио-

нального развития для продвижения слаборазвитых регионов на более 

высокий уровень. Такой же подход к развитию региона наблюдается 

в Дальневосточном федеральном округе. Так, в 2017 г. была принята 

и реализуется долгосрочная государственная программа по 
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привлечению человеческого капитала на Дальний Восток, основные по-

ложения которой определены в Концепции демографической политики 

Дальнего Востока до 2025 г. 

В статье “Моделирование развития экономики региона и эффек-

тивность пространства инноваций” [8] учёные придерживаются мнения, 

что на развитие российской экономики может сильно повлиять совер-

шенствование системы образования и научно-исследовательских цен-

тров. При этом исследователи отмечают, что развитие инновационной 

инфраструктуры носит несистематический, поверхностный, нетщатель-

ный характер. В статье авторы использовали методы эконометрики на 

региональных данных. В модель были включены такие переменные, как 

сектор науки и образования, инновационный сектор и др. Таким обра-

зом, исследователи пришли к выводу, что инвестиции в образование 

и инновационный сектор в долгосрочном периоде дают сильный толчок 

экономическому росту и в дальнейшем помогают повышению эффек-

тивности производства, расширению ассортимента производимой про-

дукции, позволяют хранить и совершенствовать научный потенциал 

страны. Важно отметить, что автор книги “Теория экономического ро-

ста” [20] считает, что прирост ВРП обусловлен, в том числе, развитием 

знаний, и государству следует развивать образование путём субсидиро-

вания инновационного сектора. “Также многие исследователи уделяют 

большое внимание инновационному сектору, как фактору, влияющему 

на экономический рост региона” [17, с. 20]. Существует версия, что зна-

ния и капитал растут соразмерно, в свою очередь, влияя на прирост ВРП.  

Разработка государственных программ и планов по развитию эко-

номического состояния регионов важна для развития всей страны в це-

лом. В работе “Моделирование влияния социально-экономических фак-

торов на валовый региональный продукт” [14] рассмотрены социально-

экономические показатели, влияющие на рост ВРП, а также изучена 

проблема дифференциации субъектов по экономическому развитию. 

Авторы считают проблему развития регионов актуальной на данном 

этапе развития страны, объясняя это огромными богатствами и ресур-

сами Российской Федерации, и необходимостью их эффективного ис-

пользования в целях создания благоприятных условий для жизни обще-

ства. В статье использовались, как описательные теоретические методы, 

так и эконометрические. За основные показатели, влияющие на рост 

ВРП, были взяты индекс промышленного производства, инвестиции 

в основной капитал на душу населения, уровень занятости, среднеме-

сячная номинальная заработная плата, оборот розничной торговли на 

душу населения. В ходе исследования субъекты РФ были разделены на 

3 кластера, в которые вошли 7, 18 и 55 регионов соответственно. В пер-

вой группе было выделено наименьшее значение промышленного про-

изводства, вторая группа характеризовалась высоким значением про-

мышленного производства, но значения всех остальных факторов были 

низкими и, наконец, третью, самую многочисленную группу можно 

было охарактеризовать как отстающую с самыми низкими показате-

лями. В результате расчётов подтвердилась гипотеза о разделении 
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субъектов на три группы, также был сделан вывод о том, что инвестиции 

в основной капитал и увеличение средней заработной платы положи-

тельно влияют на экономический рост регионов. В заключении иссле-

дователи отметили необходимость разработки политики, направленной 

на сглаживание различий между субъектами РФ. 

Инвестиции играют важнейшую роль в экономическом росте 

субъектов и всей страны в целом. По словам М.С. Орешкина, министра 

экономического развития Российской Федерации, для России в настоя-

щий момент единственным способом повышения темпов экономиче-

ского роста является увеличение объёма и качества инвестиций. Инве-

стиционная деятельность связана с разными сферами экономики, по-

этому её основные положения разрабатываются и определяются в раз-

личных законодательных актах и федеральных законах. Также в докладе 

М.С. Орешкина “Перспективы экономической политики” [10] говорится 

о том, что рост инвестиций должен иметь сбалансированный характер 

и повышать конкурентность российской экономики. Президент РФ по-

ручил правительству совместно с Банком России разработать меры по 

повышению доли инвестиций в ВВП.  

Мнение автора, выраженное в статье “Инвестиционные основы 

и механизм устойчивого развития регионов” [12], заключается в заинте-

ресованности России в преобразованиях и переходе на новый экономи-

ческий путь развития, но этого невозможно достичь без продуманной, 

модернизированной инвестиционной политики. Также автор уверен, 

что для обеспечения роста инвестиционной деятельности необходимо 

её развитие на разных, в том числе, региональных уровнях и чёткое раз-

граничение полномочий между различными созданными комитетами 

(министерствами) в федеральных округах. Роль государства и регио-

нальных органов управления в стимулировании инвестиционной актив-

ности заключается в предоставлении налоговых льгот, налоговых отсро-

чек, в случае необходимости, и гарантий при привлечении средств из 

внешних источников. Наиболее важным аспектом в развитии инвести-

ционной деятельности является совершенствование форм моделирова-

ния и прогнозирования. Данные методы достаточно широко использу-

ются в нашей стране, но проводятся поверхностно, несогласованно 

и бессистемно реализуются в программах развития. Несмотря на недо-

статки, методы прогнозирования позволяют разрабатывать более каче-

ственные программы развития субъектов. В данной работе автор при-

шёл к выводу, что модернизация и региональное развитие инвестицион-

ной системы положительно повлияют на экономическое и инновацион-

ное развитие всей страны.  

У исследователей, изучающих проблему влияния инвестиций на 

экономический рост региона, возникал вопрос, какие инвестиции явля-

ются предпочтительными и оказывают более сильное воздействие на 

прирост ВРП: инфраструктурные или производственные? А.Б. Клима-

нов в статье “Использование средств стабилизационного фонда в эконо-

мике России” [6] считает, что при выборе инвестиционной политики 

необходимо разделять инвестиции на производственные 
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и инфраструктурные. Инвестирование инфраструктуры, по мнению ав-

тора, безусловно, приведёт к росту экономики, также такая политика бу-

дет стимулировать иностранных производителей. Производственные 

инвестиции имеют ряд недостатков, так как существуют сложности 

с тем, как и в какие проекты их направлять. Наиболее верно, ориентиро-

вать эти вложения в производство высокотехнологичных товаров, но, 

к сожалению, отечественные продавцы таких товаров теряют спрос 

даже на внутреннем рынке.  

Инфраструктура играет ведущую роль в развитии регионов. 

Устойчивое развитие инфраструктуры повышает развитие экономики, 

взаимодействие регионов с национальными и международными рын-

ками, а также конкурентоспособность субъектов. Инфраструктура явля-

ется важным условием, влияющим на привлечение инвестиций, что, 

в свою очередь, воздействует на экономическую деятельность как в те-

кущем, так и в долгосрочном периоде [25, 27, 30]. М.С. Орешкин [10] 

говорит о потребности российской экономики в развитии инфраструк-

туры. Также в докладе упоминается о том, что инвестиции в инфра-

структуру повышают экономический потенциал страны и снижают из-

держки по существующим инвестиционным проектам. При правильном 

выборе направлений инфраструктурного инвестирования, можно заме-

тить положительное влияние таких инвестиций в долгосрочном пери-

оде, что благотворно сказывается на вовлечении российской экономики 

в международную торговлю.  

В статье “Инфраструктурные инвестиции в России: тенденции 

и приоритеты современного этапа” [21] прослеживается проблема 

между потребностями регионов и реальными объёмами инфраструктур-

ных инвестиций. Характеризуя общую динамику инфраструктурных 

инвестиций, авторы считают, что самой большой является доля инве-

стиций в транспорт и связь, на втором месте — в распределение газа 

и воды, незначительные доли занимают инвестиции в образование, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг. Также в работе 

“Инфраструктурные проекты как фактор оптимизации инвестиционных 

процессов регионов” [15] указывается на проблему снижения доли гос-

ударственных расходов на инвестирование инфраструктуры, несостоя-

тельности и ограниченности бюджетов большинства регионов на вы-

полнение этой задачи самостоятельно. Если обратиться к работе [21], то 

можно заметить, что основным источником финансирования инфра-

структурных проектов является государство, это объясняется тем, что 

государство является основным собственником инфраструктуры (транс-

порта, связи, газа, воды, образования), поэтому имеет чрезвычайный ин-

терес в развитии этих видов инфраструктуры. Поскольку инфраструк-

турные инвестиции являются высокозатратными, то оптимальным вари-

антом для их реализации выступают различные модели партнёрства 

между государством и бизнесом. В исследовании [15] говорится о необ-

ходимости привлечения частных инвестиций и реализации инфраструк-

турных проектов по принципу государственно-частного партнёрства 

(ГЧП). Данная проблематика, по мнению авторов, актуальна, так как 



Т.И. Павлова, Ли Цзюнь, … // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2024. 122–140 

129 

в настоящее время стране необходимо ускоренное обеспечение разви-

тия региональной инфраструктуры. Исследователи уверены, что нали-

чие инфраструктуры поможет российским регионам оставаться востре-

бованными участниками инвестиционной деятельности. Необходимо 

отметить, что М.С. Орешкин в пленарной дискуссии “Инфраструктура 

как драйвер экономического роста” [10] указал на актуальность разви-

тия инфраструктуры не только для национальной, но и для международ-

ной экономики.  

Зарубежные авторы также определяют инфраструктуре ведущую 

роль в развитии страны. Продуманная инфраструктурная политика по-

ложительно влияет на экономический рост, повышает стабильность эко-

номики, что, в свою очередь, привлекает инвестиции, в том числе ино-

странные, ведь, по мнению исследователей, развитая инфраструктура 

является одним из факторов производства. Страны с развитой инфра-

структурой оказываются более сильными конкурентами в мировой тор-

говле [22–24, 26]. В статье Infrastructure and Spatial Economic Develop-

ment [24] рассмотрена проблема уменьшения инвестирования инфра-

структуры. В данной работе было эмпирически доказано негативное 

влияние данной тенденции на прирост ВРП. Регионы, которые не полу-

чают достаточного количества инвестиций в инфраструктуру, лишены 

потенциала для дальнейшего развития в будущем [27]. В свою очередь, 

в статье было отмечено о необходимости соблюдения пропорций между 

инфраструктурными и производственными инвестициями, и в некото-

рых случаях политика снижения уровня инвестиций в инфраструктуру 

необходима, так как производство при определённых обстоятельствах 

может оказаться более предпочтительным [28]. В работе указывалось 

о влиянии соседних регионов на уровень экономического развития рас-

сматриваемого субъекта, причём был заметен на положительный, так 

и отрицательный эффект. Первый заключается в положительном влия-

нии торговли между высокоразвитыми соседями, а также высокое раз-

витие соседних регионов вызывает конкуренцию между ними, в том 

числе и за инвестиции, что даёт толчок для развития. Отрицательный же 

эффект заключается в миграции в более развитые регионы, что умень-

шает возможность развития малоразвитых субъектов. А также, если 

у соседнего региона высокий уровень развития, то большинство инве-

сторов будут выбирать именно его, что отрицательно отразится на раз-

витии остальных субъектов.  

Анализ литературы показал неоднозначность во влиянии инфра-

структурных инвестиций на региональный экономический рост, а также 

неоднозначность в выборе или определении приоритетности между ин-

фраструктурными и производственными инвестициями для обеспече-

ния стабильности и роста экономики. Поэтому мы предлагаем подход 

к ответу на эти вопросы в виде эконометрического моделирования с ис-

пользованием пространственной эконометрики, а также квазиэкспери-

ментального подхода, а именно метода инструментальной переменной 

для борьбы с ложноположительными и ложноотрицательными связями. 
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Данные 

Для работы с приведёнными в работе гипотезами используются ре-

гиональные данные Федеральной службы государственной статистики 

РФ за 2012–2020 гг. В табл. 1 приведена информация о данных использу-

емых для расчёта значений используемых в работе переменных.  

 

Таблица 1 
Исследуемые переменные, оказывающие влияние на показатель 

регионального экономического роста 

 
№ Обозначение Фактор Способ расчёта 

1 g_ln 
Показатель экономического 

роста региона 

Логарифм темпа прироста вало-

вого регионального продукта 

2 I_inf_p_ln 

Объём инвестиций в инфра-

структуру на душу населе-

ния 

Сумма инвестиций в основной ка-

питал по следующим видам эко-

номической деятельности: произ-

водство и распределение электро-

энергии, газа и воды; транспорт 

и связь; образование; здравоохра-

нение и предоставление социаль-

ных услуг. Соответствующая 

сумма инвестиций в регионе раз-

делена на показатель численности 

населения в регионе. Затем лога-

рифмирована 

3 I_prod_p_ln 

Объём инвестиций в произ-

водственный сектор на душу 

населения 

Сумма инвестиций в основной ка-

питал по следующим видам эко-

номической деятельности, кроме 

тех, которые были использованы 

при расчёте инвестиций в инфра-

структуру. Соответствующая 

сумма инвестиций в регионе раз-

делена на показатель численности 

населения в регионе. Затем лога-

рифмирована 

4 I_inf_prod_p_ln 

Объём инвестиций в инфра-

структуру на душу населе-

ния, умноженный на объём 

инвестиций в производ-

ственный сектор на душу 

населения 

Произведение переменных 

I_inf_p_ln и I_prod_p_ln 

5 ill Уровень заболеваемости 

Первичная заболеваемость на 

1000 чел. населения (зарегистри-

ровано заболеваний у пациентов 

с диагнозом, установленным 

впервые в жизни) 

6 vodkat Алкоголь 
Потребление алкоголя, декалит-

ров/чел. 

7 city Доля городского населения 

Удельный вес городского населе-

ния в общей численности населе-

ния, % 

8 divorce Разводимость 
Общие коэффициенты разводи-

мости на 1000 чел. населения 
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№ Обозначение Фактор Способ расчёта 

9 educ_high Высшее образование 
Оценка доли населения с высшим 

образованием в регионе 

10 inc_real 
Реальные доходы на душу 

населения 

Номинальные доходы разделены 

на стоимость фиксированного 

набора потребительских товаров 

и услуг 

11 marriage Брачность 
Общие коэффициенты брачности 

на 1000 чел. населения 

12 poor Доля бедных 

Численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % от 

общей численности населения 

субъекта 

13 sex 
Соотношение мужчин 

и женщин 

На 1000 мужчин приходится жен-

щин 

14 unempl Безработица 

Уровень безработицы (по данным 

выборочных обследований рабо-

чей силы, %) 

15 old Доля пожилых людей На 1000 чел. 

16 ill_heart 
Уровень заболеваемости 

ССЗ 

Первичная заболеваемость на 

1000 чел. населения (сердечно-со-

судистые заболевания) 

 

Базовые модели 

В начале мы рассмотрим уже существующие, распространённые 

модели. Затем применим более современные эконометрические инстру-

менты, что, по нашему мнению, позволит понять, как более точно опре-

делить влияние изучаемых факторов на показатель регионального эко-

номического роста как ввиду способности учёта эффектов взаимовлия-

ния регионов, так и возможности сократить влияние проблемы пропу-

щенных переменных, таких как исторически сложившиеся географиче-

ские условия, религиозные и культурные особенности, традиции, внеш-

нее окружение и др. Для этого помимо моделей панельных данных 

с фиксированными эффектами мы будем использовать модификации 

модели, учитывающей пространственно-авторегрессионные эффекты.  

Для того чтобы оценить модели, учитывающие пространственно-

авторегрессионные эффекты, необходимо оценить для исследуемого по-

казателя регионального экономического роста (g) индексы Morana 

и Geary. Это необходимо сделать для того, чтобы выявить предпосылки 

наличия пространственного взаимовлияния. Но необходимо отметить, 

что даже если результат будет отрицательным, наличие пространствен-

ных эффектов не исключается (рис. 1). 

Анализ текущих результатов расчёта глобального индекса Morana 

и Geary, приведённый на рис. 1 не позволяет отрицать наличие про-

странственных взаимосвязей. Информация на рис. 2 это подтверждает. 
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Рис. 1. Оценка значение глобального индекса Morana и Geary 

для показателей регионального экономического развития 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты оценки индекса Морана для показателей 

регионального экономического развития 

 

В рамках работы с представленными ранее гипотезами, предлага-

ется рассмотреть следующие эконометрические модели:  

– модель линейной регрессии на основе пространственной вы-

борки (pooled regression) (1): 

 

𝑔𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ I_inf _p_ln𝑖 + 𝛽2 ∗ Iprodpln i
+ 𝛽3 ∗ I_inf _prod_p_ln𝑖 + 

+𝛽4 ∗ C𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖 + 𝜀𝑖 ,      (1) 
где 𝛽𝑖 коэффициенты регрессии, Controls — переменные, информация о кото-

рых приведена в табл. 1; 

Moran scatterplot (Moran's I = -0.005)
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– модель панельных данных с фиксированными эффектами (2): 

 

𝑔𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ I_inf _p_ln𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ Iprodpln 𝑖𝑡
+ 

+ 𝛽3 ∗ I_inf _prod_p_ln𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ Controls𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,      (2) 
где величина α𝑖 выражает индивидуальный эффект объекта i, не зависящий от 

времени t, при этом регрессоры не содержат константу; 

 

– модификации модели, учитывающей пространственно-авторе-

грессионные эффекты, SAR_fe (3): 

 

𝑔𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌 ∗𝑊 ∗ 𝑔𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ I_inf _p_ln𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ Iprodpln 𝑖𝑡
+ 

+𝛽3 ∗ I_inf _prod_p_ln𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ Controls𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,     (3) 
где 𝑊 — матрица, характеризующая пространственную компоненту в модели, 

а 𝜌 — коэффициент, отражающий наличие пространственных эффектов. 

 

Описание результатов базовых моделей 

Таблица 2 
Результаты оценённых моделей без инструментирования 

 

VARIABLES 
(1) (2) (3) 

pooled fe SAR 

Инвестиции в инфраструк-

туру 

-0.012 -0.074*** -0.071*** 

(0.014) (0.025) (0.020) 

Инвестиции в производство 
-0.003 -0.054* -0.057** 

(0.015) (0.027) (0.026) 

Произведение показателей ин-

вестиций в инфраструктуру и 

производство 

0.003 -0.009 -0.013** 

(0.005) (0.008) (0.006) 

Высшее образование 
-0.000** -0.001*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000) 

Безработица 
0.002 -0.001 0.003** 

(0.002) (0.002) (0.001) 

Уровень заболеваемости 
-0.000 0.000*** 0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) 

Алкоголь 
-0.025* 0.024 0.020 

(0.013) (0.018) (0.016) 

Доля пожилых людей 
0.003* 0.020*** -0.004 

(0.002) (0.006) (0.005) 

Доля городского населения 
0.000 0.001 0.003 

(0.000) (0.003) (0.002) 

Соотношение мужчин и жен-

щин 

-0.000*** -0.001 -0.001 

(0.000) (0.001) (0.001) 

Брачность 0.009*** 0.039*** 0.013** 

 (0.004) (0.006) (0.005) 

Уровень заболеваемости ССЗ 0.000 0.000 -0.001 
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VARIABLES 
(1) (2) (3) 

pooled fe SAR 

(0.000) (0.001) (0.000) 

Spatial rho   0.822*** 

Constant 
0.260** -0.154  

(0.115) (1.010)  

Observations 664 664 664 

AIC -1440 -1604 -1858 

BIC -1382 -1551 -1795 

Number of region  83 83 

Robust standard errors in parentheses. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. 
 

Заметим, что модель линейной регрессии на основе простран-

ственной выборки (pooled regression) (1) показала незначимые резуль-

таты ввиду того, что коэффициенты при соответствующих факторах, ха-

рактеризующих уровень инвестиций являются статистически незначи-

мыми даже на 10% уровне значимости. Однако знак при инвестициях 

в этой модели совпадает со знаком коэффициентов в модели панельных 

данных с фиксированными эффектами. Коэффициенты при инвести-

циях в инфраструктуру и производство в модели с фиксированными эф-

фектами (2) значимые и имеют отрицательных знак.  

Одна из интерпретаций отрицательного значимого влияния пере-

менной, характеризующей величину инвестиций в инфраструктуру на 

душу населения на региональный экономический рост, может быть свя-

зана с тем, что величина доступных финансовых ресурсов для отдельно 

рассматриваемых регионов всегда ограничена и денежные ресурсы, 

направленные на финансирование инвестиций в инфраструктуру, не мо-

гут быть направлены на инвестиции в производство при прочих равных 

условиях. Таким образом, можно говорить о том, что инвестиции в ин-

фраструктуру имеют, в определённой степени, дополнительный эле-

мент альтернативных издержек, в части недофинансирования производ-

ственных инвестиций.  

Другим объяснением отрицательного влияния инфраструктур-

ных инвестиций на ВРП может быть вызвано пропущенными перемен-

ными, которые сложно учесть в моделях, например, такими как исто-

рически сложившиеся географические условия, религиозные и куль-

турные особенности, традиции, внешнее окружение и др. Поэтому по-

мимо моделей панельных данных с фиксированными эффектами мы 

получили результаты модели, учитывающей пространственно-авторе-

грессионные эффекты. Однако в модели, учитывающей простран-

ственно-авторегрессионные эффекты, SAR_fe (3) также получились 

отрицательные значимые коэффициенты при переменных инвестиций. 

Отрицательное влияние инвестиций на ВРП может быть вызвано нали-

чием ложноположительных или ложноотрицательных связей (как 

было описано в введении). Например, отрицательное значение пере-

менной может вызывать обратная причинность. В тех регионах, где 
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слабо развита инфраструктура может наблюдаться низкий уровень 

ВРП. Поэтому, например, государство может принять решение напра-

вить именно в эти территории дополнительные средства для повыше-

ния уровня инфраструктуры. Поэтому в данных мы можем наблюдать 

регионы, у которых низкий уровень ВРП и высокий уровень инфра-

структурных инвестиций. Однако это не говорит о том, что инфра-

структурные инвестиции отрицательно влияют на ВРП.  

 

Метод инструментальной переменной 

Для того чтобы бороться с ложноположительными и ложноотри-

цательными связями, нами было принято решение использовать квази-

экспериментальный метод инструментальной переменной. В качестве 

инструментальной переменной мы используем инвестиции в производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды в соседних регионах; 

инвестиции в транспорт и связь в соседних регионах, а также их комби-

нации. Заметим, что в этом случае свойство релевантности выполняется, 

так, как если уровень инвестиций растёт в соседнем регионе, то это 

с большей вероятностью повлияет и на рост инвестиций в инфраструк-

туру в рассматриваемом регионе. Помимо прочего мы провели тесты на 

релевантность, и F-статистика была больше 10. Важно отметить, что 

и свойство экзогенности выполнено, так как рост инвестиций в электро-

энергию, газ, воду, транспорт и связь в соседних регионах напрямую 

слабо может повлиять на рост ВРП в рассматриваемом регионе, кроме 

как через непосредственно увеличение уровня инфраструктурных инве-

стиций в самом регионе. Здесь важным аргументом в пользу выполне-

ния свойства экзогенности является использование алгоритма формиро-

вания инструментальных переменных на основе показателей соседних 

регионов [31].  

Для расчёта переменных, характеризующих уровень инвестиций 

в соседних регионах, нами была использована пространственная мат-

рица весов, чтобы посчитать средние значения показателей у соседей 

для конкретного региона. В качестве весов в пространственной матрице 

использованы обратные расстояния между регионами. То есть чем 

ближе регион, тем его влияние на рассматриваемый регион сильнее. 

Мы рассмотрим модификации ранее рассмотренной модели па-

нельных данных с фиксированными эффектами (2) с использованием 

метода инструментальной переменной, где в качестве инструменталь-

ной переменной для оценки влияния уровня инфраструктурных инве-

стиций рассматривается среднее значение данной инвестиций в инфра-

структуру, использованы инвестиции производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды в соседних регионах (4), инвестиции 

в транспорт и связь в соседних регионах (5) и оба инструмента одновре-

менно (6). 
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Описание результатов моделей с инструментированием 

 

Таблица 3 
Результаты оценённых моделей с инструментированием 

 
VARIABLES (4) (5) (6) 

Инвестиции в инфраструктуру 
0.508* 0.407 0.522* 

(0.274) (0.265) (0.287) 

Инвестиции в производство 
0.518* 0.417 0.532* 

(0.278) (0.267) (0.291) 

Произведение показателей инве-

стиций в инфраструктуру и про-

изводство 

0.166* 0.135 0.171* 

(0.086) (0.083) (0.090) 

Высшее образование 
-0.000 -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) 

Безработица 
0.002 0.002 0.002 

(0.003) (0.003) (0.003) 

Уровень заболеваемости 
0.000 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) 

Алкоголь 
-0.068** -0.060** -0.069** 

(0.031) (0.028) (0.032) 

Доля пожилых людей 
0.006 0.006* 0.006 

(0.004) (0.003) (0.004) 

Доля городского населения 
0.000 0.000 0.000 

(0.001) (0.001) (0.001) 

Соотношение мужчин и женщин 
-0.001*** -0.001*** -0.001** 

(0.000) (0.000) (0.000) 

Брачность 
0.001 0.003 0.001 

(0.007) (0.007) (0.007) 

Уровень заболеваемости ССЗ 
0.000 0.000 0.000 

(0.001) (0.001) (0.001) 

Constant 
2.200** 1.825* 2.252** 

(1.044) (0.998) (1.092) 

Observations 664 664 664 

AIC -589.3 -782.3 -563.6 

BIC -530.8 -723.8 -505.1 

Robust standard errors in parentheses. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. 
 

Заметим, что во всех моделях после инструментирования знак при 

инвестициях в инфраструктуру стал положительным. Модели 4 и 6 по-

казывают значимое положительное влияние. Помимо прочего, коэффи-

циенты во всех 3 моделях при всех видах инвестиций близки по значе-

нию, что показывает стабильность результатов и качество используе-

мых инструментов. Текущие результаты демонстрируют, что увеличе-

ние инфраструктурных инвестиций на 1 п.п. ведёт к увеличению темпов 
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экономического роста на 0,52 п.п., что сопоставимо с влиянием произ-

водственных инвестиций в размере 0,53 п.п. Отметим включение важ-

ной на наш взгляд переменной (I_inf_prod_ln), эта переменная показы-

вает, насколько увеличивают ВВП инвестиции в инфраструктуру при 

условии одновременного инвестирования и в производственный сектор 

при прочих равных условиях. То есть помимо чистого влияния каждого 

вида инвестиций, мы учитываем их взаимное влияние, что приближает 

модель к реальности. Заметим, что взаимное влияние также положи-

тельное и статистически значимое в моделях 4 и 6. В модели 5 резуль-

таты не противоречат показателям в моделях 4 и 6.  

 

Выводы и дальнейшее исследование 

В исследовании предложен подход к изучению влияния различных 

видов инвестиций на региональный экономический рост, в том числе их 

совместное мультиплицирующее воздействие. В рамках борьбы с эндо-

генностью, в частности, ввиду проблемы пропущенной переменной 

и обратной причинности и другими эконометрическими проблемами 

было предложено использовать метод инструментальной переменной, 

в том числе на основе различных наборов сформированных авторских 

инструментальных переменных на основе алгоритма с использованием 

показателей соседних регионов [31] для подтверждения стабильности 

результатов.  

В моделях без пространственных эффектов и в моделях с учётом 

пространственных эффектов показатели инвестиций в инфраструктуру 

и инвестиций в производственный сектор региона, в большинстве слу-

чаев, имели значимое отрицательное значение. Объяснением данного 

эффекта может являться ограниченность денежных ресурсов и интер-

претация в терминах альтернативных издержек для инвестиций в ин-

фраструктурный сектор региона, ввиду недофинансирования других 

секторов. Однако данные результаты также могли быть объяснены 

наличием ложноположительных и ложноотрицательных связей между 

моделируемыми показателями, в частности, ввиду пропущенных пере-

менных и обратной причинности. После использования инструменталь-

ных переменных мы получили положительные значимые коэффици-

енты перед всеми видами инвестиций, в том числе и перед инфраструк-

турными инвестициями. То есть, в базовых моделях действительно 

наблюдалась недооценка влияния инвестиций в инфраструктуру на ре-

гиональный экономический рост. Результаты всех моделей с использо-

ванием различных инструментальных переменных были схожи, что 

подтверждает стабильность результатов и эффективность выбранных 

инструментов. В среднем вклад и инфраструктурных и производствен-

ных инвестиций имеет сопоставимый уровень, при этом отдельно 

можно выделить и наличие совместного мультиплицирующего воздей-

ствия.  

Дальнейшее исследование может быть направлено на разделение 

регионов на группы по социально-экономическим показателям и полу-

чение результатов влияния для каждой отдельной группы регионов. Так, 
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одни и те же виды инвестиций могут потенциально иметь различное 

влияние на показатели экономического роста в зависимости от конкрет-

ных характеристик территории. 

 

Рекомендации 

Полученные результаты в дальнейшем могут иметь серьёзное вли-

яние на подходы к региональному инвестиционному планированию. 

Профильным органам власти, принимающим соответствующие управ-

ленческие решения важно понимать, как в условиях ограниченных ре-

сурсов выбирать направление финансирования. Результаты показывают 

важное влияние инфраструктурных инвестиций на региональный эко-

номический рост, что иногда недооценивается на практике. Мы думаем, 

что важно учитывать баланс между инфраструктурными и производ-

ственными инвестициями, а также учитывать важно их мультиплициру-

ющего воздействия. О конкретных пропорциях можно будет говорить 

после проведения дополнительных исследований. 
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Аннотация 

Проведены исследования по установлению поло-

жительного влияния консервов из скумбрии 

дальневосточной на организм человека. В кон-

сервах из скумбрии натуральных и с добавле-

нием масла изучен состав жирных кислот 

и определены пищевые индексы качества липи-

дов. Установлено, что в липидах консервов пре-

обладает группа полиненасыщенных жирных 

кислот. Консервы из скумбрии дальневосточной 

являются источниками эйкозапентаеновой 

и докозагексаеновой кислот. На основе пищевых 

индексов качества липидов обоснована потен-

циальная способность консервов снижать уро-

вень холестерина в крови человека, а также ин-

тенсивность образования тромбов в сосудах. 
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in the lipids of canned food. Canned Far Eastern mackerel are sources of 

eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids. Based on food lipid quality indices, 

the potential ability of canned food to reduce cholesterol levels in human blood, as 

well as the intensity of blood clot formation in blood vessels, is substantiated. 

 

Введение 

В дальневосточных морях в последние годы отмечены высокие за-

пасы скумбрии дальневосточной Scomber japonicus (японская, японо-

морская, курильская). Наибольшие скопления скумбрии в период про-

мысла отмечаются в Южно-Курильской зоне, но крупные косяки её 

встречаются в Японском море, в зал. Петра Великого и у южного Саха-

лина, единичные стайки доходят даже до юго-восточной Камчатки 

и Охотска. Наибольшие её уловы наблюдаются в сентябре–ноябре, но 

рекомендуемые объёмы к вылову не осваиваются. Так, к вылову скум-

брии дальневосточной в последние 3 года рекомендовано 260 тыс. т, но 

общий её вылов составил в 2021 г всего 34,417 тыс. т, в 2022 г. — 

50,486 тыс. т [1]. Скумбрия поступает на рынок в мороженом виде, за-

тем на береговых предприятиях её используют для производства кон-

сервов, пресервов, копчёной и солёной продукции.  

Длина скумбрии дальневосточной может достигать до 50 см 

(редко 60), а максимальная масса — до 1,5 кг. В зависимости от размера 

и веса тела [2] дальневосточную скумбрию относят к двум категориям: 

мелкая — менее 20 см, крупная — более 20 см. Крупная скумбрия пре-

обладает в уловах в сентябре–ноябре, по сравнению с мелкой она харак-

теризуется меньшим содержанием белков (18,4%) и более высоким — 

липидов (до 23%). Содержание жира в мясе скумбрии, особенно поло-

возрелой, закономерно возрастает с увеличением массы рыбы [3]. Неза-

висимо от его количества жирно-кислотный состав липидов мелко- 

и крупноразмерной скумбрии близок. Содержание полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК) в липидах скумбрии составляет более 30% от 

суммы жирных кислот, основная часть из них представлена ПНЖК се-

мейства омега-3. 

Современная популярность рыбных продуктов в значительной 

мере связана с содержанием в них омега-3 жирных кислот, в том числе 

эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот. Однако 

скумбрия дальневосточная, как богатый источник ПНЖК омега-3, 

а также продукты на её основе с этой точки зрения не рассматривались. 

Одним из способов доставки потребителю ценных липидов является 

производство массовой продукции, например, консервов, при производ-

стве которых потери ПНЖК не превышают 5-10%, исключаются окис-

лительные и гидролитические процессы и накопление продуктов пере-

кисного окисления липидов при хранении [4].  

Цель настоящей работы — оценка потенциального положитель-

ного воздействия на организм человека липидного компонента консер-

вов из скумбрии дальневосточной. 
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Материалы и методы исследований 

Для проведения исследований были использованы консервы из 

мороженой скумбрии дальневосточной длиной тела до 20 см (мелкой) 

и более 20 см (крупной), срок хранения при температуре минус 18 С 

составлял 2,5 мес. Из скумбрии промышленной партии каждой размер-

ной группы были получены консервы в соответствии с ГОСТ 7452-2014 

“Консервы из рыбы натуральные. Технические условия” и ГОСТ 13865-

2000 “Консервы рыбные натуральные с добавлением масла. Техниче-

ские условия”.  

Для определения состава жирных кислот общие липиды перево-

дили в метиловые эфиры жирных кислот [5] и далее анализировали ме-

тодом газожидкостной хроматографии на хроматографе Shimadzu GC-

14В с использованием капиллярной колонки SupelcowaxTM10 в изотер-

мическом режиме при температуре 190 С, температурах инжектора 

и пламенно-ионизационного детектора 250 С. В качестве газа-носителя 

использовали гелий. Идентификацию жирных кислот проводили с ис-

пользованием индексов эквивалентной длины цепи [6], а их содержа-

ние — по площадям пиков с помощью базы обработки данных Shimadzu 

Chromatopac C-R4A. 

Для определения диетической значимости жирового компонента 

консервов из скумбрии дальневосточной рассчитывали пищевые ин-

дексы качества липидов (или “липидные индексы здоровья” — health 

lipid indices) по рекомендуемым методам [7–11]. В основу расчёта ин-

дексов качества липидов положены соотношения между отдельными 

насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами.  

Статистическую обработку данных, полученных при выполнении 

экспериментов в 3-кратной повторности, проводили общепринятыми 

математическими методами путём подсчёта величины среднего значе-

ния и стандартной ошибки среднего. 

 

Результаты исследования и их обсуждение  

В изготовленных для исследований консервах содержание жира 

различалось в зависимости от ассортимента и размерно-массового со-

става скумбрии дальневосточной. В консервах натуральных, включаю-

щих рыбу, соль и специи, массовая доля жира составляла: из крупной 

скумбрии – 15,5 %, из мелкоразмерной – 8,0 %. В консервах с добавле-

нием масла содержание жира составляло: из крупной скумбрии 18,1 %, 

из мелкой – 10,7 %.  

Массовая доля жирового компонента и его составляющих в экспе-

риментальных консервах из скумбрии дальневосточной приведена 

в табл. 1. В составе натуральных консервов жировой компонент пред-

ставлен только липидами скумбрии. В консервах натуральных с добав-

лением масла из крупной рыбы соотношение рыбного жира и раститель-

ного масла составило 83,4:16,6, из мелкоразмерной — 72,0:28,0.  

Жирнокислотный состав липидов консервов находится в зависи-

мости от состава жирных кислот компонентов, входящих в рецептуру 

продуктов. Состав жирных кислот натуральных консервов 
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соответствует составу сырья — скумбрии дальневосточной. По соотно-

шению отдельных групп жирных кислот липиды крупной и мелкой 

скумбрии близки [3]. В табл. 2 показано, что ПНЖК являются преобла-

дающей группой в общей сумме жирных кислот в консервах. В нату-

ральных продуктах из крупной скумбрии они достигают 37,67%, мел-

кой — 38,99% от общей их суммы. Основная часть ПНЖК (около 

86,0%) в натуральных консервах из скумбрии представлены жирными 

кислотами семейства омега-3. Содержание жирных кислот семейства 

омега-6 в натуральных консервах значительно меньше — всего 9,0-9,3% 

от суммы ПНЖК. Самым важным и общепризнанным в мире показате-

лем пищевой ценности липидов, способствующим снижению риска раз-

вития многих неинфекционных заболеваний, является присутствие 

в них ЭПК и ДГК [12]. 

Таблица 1 
Содержание жира и его составляющих в консервах из скумбрии 

 

 

Наименование показателя 

Консервы из скумбрии дальневосточной 

натуральные 
натуральные  

с добавлением масла 

Крупная Мелкая Крупная мелкая 

Общее содержание жира, % 15,5±1,8 8,0±1,1 18,1±2,1 10,7±1,2 

Жир скумбрии, %  15,5±1,8   8,0±1,1 15,1±1,6 7,7±1,0 

Масло подсолнечное, % – – 3,0 3,0 

 

Таблица 2 
Состав жирных кислот в консервах из скумбрии дальневосточной,  

% от общей суммы жирных кислот 

 

Жирная кислота 

Содержание в натуральных консервах 

из скумбрии 
из скумбрии  

с добавлением масла 

крупная мелкая крупная мелкая 

14:0 6,72 5,95 4,11 3,65 

i-15:0 0,32 0,22 0,15 0,14 

15:0 0,50 0,67 0,42 0,39 

16:0 14,14 14,60 11,81 11,67 

i-17:0 0,23 0,32 0,19 0,16 

ai-17:0 0,14 0,17 0,12 – 

17:0 0,43 0,61 0,40 0,36 

i-18:0 0,29 0,30 0,20 0,16 

ai-18:0 0,10 – – – 

18:0 2,65 3,29 3,37 3,48 

19:0 0,23 0,34 0,24 0,22 

20:0 0,18 0,13 1,48 1,37 

22:0 – – 0,20 0,24 

 насыщенных 25,93 26,60 22,69 21,84 
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Жирная кислота 

Содержание в натуральных консервах 

из скумбрии 
из скумбрии  

с добавлением масла 

крупная мелкая крупная мелкая 

14:1  0,12 0,12 – – 

16:1 n-7 3,97 3,85 2,67 2,41 

16:1 n-5 0,46 0,40 0,26 0,22 

18:1 n-9 9,84 10,70 13,79 15,69 

18:1 n-7 1,96 2,23 1,66 1,45 

18:1 n-5 0,78 0,65 0,47 0,37 

19:1 n-9 – – 0,10 0,12 

20:1 n-11 7,67 5,95 3,94 3,33 

20:1 n-9 1,95 2,13 1,97 1,50 

20:1 n-7 0,14 0,20 0,11 – 

20:1 n-5 0,14 0,15 0,10 – 

22:1 n-11 8,04 7,36 5,35 3,96 

22:1 n-9 0,51 0,59 0,46 0,30 

 мононенасыщенных 35,58 33,97 30,88 29,35 

16:2 n-7 0,11 0,15 – – 

16:2 n-4 1,10 1,11 0,76 0,62 

16:3 n-4 0,45 0,49 0,33 0,29 

16:3 n-3 0,15 0,11 – – 

16:4 n-1 0,21 0,11 0,11 – 

18:2 n-6 2,07 1,95 20,34 26,89 

18:3 n-9 – – 0,21 0,49 

18:2 n-4 – – 0,11 – 

18:3 n-6 0,16 0,14 0,13 0,15 

18:3 n-3 1,83 1,70 1,14 1,10 

18:4 n-3 7,13 5,00 3,59 3,30 

20:2 n-6 0,43 0,58 0,33 0,46 

20:3 n-6 – 0,21 0,14 – 

20:4 n-6 0,52 0,74 0,48 0,40 

20:3 n-3 0,16 0,19 – 0,10 

20:4 n-3 1,30 1,24 0,85 0,78 

20:5 n-3 (ЭПК) 8,95 8,65 5,74 5,12 

21:5 n-3 0,41 0,25 0,29 0,25 

22:5 n-6 0,20 – 0,22 – 

22:5 n-3 1,36 1,21 0,86 0,68 

22:6 n-3 (ДГК) 11,13 15,16 9,80 8,07 

 ПНЖК 37,67 38,99 45,43 48,70 

n-3 32,42 33,51 22,27 19,40 

 n-6 3,38 3,62 21,64 27,90 

 ЭПК и ДГК 20,08 23,81 15,54 13,19 
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Соотношения отдельных групп жирных кислот в консервах из 

скумбрии с добавлением масла отличаются от натуральных продуктов, 

что обусловлено присутствием в них липидов подсолнечного масла. Со-

гласно справочным табличным данным о химическом составе пищевых 

продуктов, в подсолнечном масле содержание ПНЖК составляет 59,8% 

от общей суммы жирных кислот, представленных преимущественно 

представителем кислот семейства омега-6 — линолевой кислотой 

(18:2 n-6) [13]. Несмотря на то, что группа ПНЖК в липидах этих кон-

сервов также является преобладающей (45,4–48,7% от общей суммы 

жирных кислот), содержание в ней жирных кислот семейства омега-3 

значительно ниже (39,8–49,0% от суммы ПНЖК), чем в натуральных 

продуктах за счёт повышения количества омега-6 ПНЖК (47,6–57,3% от 

суммы ПНЖК), вносимых с растительным маслом.  

Интересным, с диетологической точки зрения, представляется 

наличие в консервах из скумбрии среди кислот семейства омега-3 до-

вольно значительных количеств (до 7,1% от общей суммы жирных кис-

лот в натуральных консервах из крупной рыбы) стеаридоновой кислоты 

(18:4 n-3), что свойственно для липидов скумбрии [3]. Эта жирная кис-

лота является метаболическим предшественником ЭПК и ДГК и спо-

собна конвертироваться в последние в организме человека гораздо бо-

лее эффективно, чем альфа-линоленовая кислота — первый представи-

тель в метаболизме омега-3 жирных кислот [14, 15]. Установлено, что 

стеаридоновая кислота проявляет сходные с ЭПК физиологические эф-

фекты и обладает сильнейшим защитным действием, в том числе про-

тивораковым [15, 16]. 

В пересчёте на 100 г количество ПНЖК семейства омега-3 в со-

держимом натуральных консервов из скумбрии дальневосточной нахо-

дится в пределах от 2,9 г до 5,0 г, а сумма ЭПК и ДГК в продукте из 

мелкой рыбы составляла 1,9 г, из крупной — 3,1 г. В консервах с добав-

лением масла содержание ПНЖК омега-3 составляет 2,1–4,0 г/100 г про-

дукта, сумма ЭПК и ДГК — 1,4–2,8 г/100 г. Рекомендуемый уровень су-

точного потребления ПНЖК омега-3 для человека составляет не менее 

3 г, а биологически значимых жирных кислот (ЭПК и ДГК) — 0,8–1,6 г 

[17]. Следовательно, независимо от размерности используемой скум-

брии дальневосточной, содержимое всех ассортиментов консервов в ко-

личестве 100 г способны удовлетворить суточную потребность орга-

низма человека в этих веществах. 

Для характеристики качества и диетической значимости жирового 

компонента, обусловленных положительным воздействием его на здо-

ровье человека, были определены пищевые индексы качества липидов 

(табл. 3), или, как их называют в научной литературе, липидные ин-

дексы здоровья (health lipid indices) [9, 11, 18]. В основу расчётов этих 

показателей положены соотношения отдельных групп жирных кислот. 

Высокий уровень насыщенных жирных кислот в питании обуслов-

ливает повышение общего уровня холестерина и липопротеинов низкой 

плотности в крови человека, что приводит к образованию холестерино-

вых бляшек и тромбов в сосудах. Основными жирными кислотами, 
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обладающими самым мощным холестерин повышающим (проатероген-

ным) действием, являются лауриновая (С12:0), миристиновая (С14:0) 

и пальмитиновая (С16:0). Ненасыщенные жирные кислоты, наоборот, 

способны снизить уровень холестерина в крови человека и риск разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний [19, 20]. 

Таблица 3 
Пищевые индексы качества липидов для консервов 

из скумбрии дальневосточной 

 

Пищевые индексы 

качества липидов 

Консервы натуральные 

из скумбрии 
из скумбрии 

с добавлением масла  

крупная мелкая крупная мелкая 

ПНЖК/НЖК 1,43/1,0 1,44/1,0 1,99/1,0 2,22/1,0 

IA (атерогенности) 0,57 0,54 0,37 0,34 

IT (тромбогенности) 0,19 0,19 0,21 0,10 

H/H (гипохолестери-

немический) 
2,32 2,76 3,76 4,23 

FLQ (общий индекс каче-

ства липидов) 
21,13 25,06 16,35 13,88 

n-3/n-6 9,59/1,0 9,25/1,0 1,03/1,0 0,71/1,0 

 

Соотношение ПНЖК/НЖК даёт первичную оценку качества ли-

пидного профиля пищевого продукта. Известно, что высокое значение 

этого показателя характеризует полезное воздействие жирового компо-

нента [21]. Продукты с соотношением ПНЖК/НЖК ниже 0,45 счита-

ются нежелательными для питания человека из-за их способности вы-

зывать нарушение холестеринового обмена. Значение ПНЖК/НЖК для 

консервов из скумбрии дальневосточной показывает значительное пре-

вышение группы ПНЖК над количеством насыщенных жирных кислот, 

что говорит о потенциальном положительном влиянии липидов на орга-

низм человека.  

Липидный профиль консервов из скумбрии дальневосточной ха-

рактеризуется низкими значениями индексов атерогенности (IA) и тром-

богенности (IT). Известно, что чем ниже значения этих показателей, тем 

выше диетическая ценность липидов [8].  

Индекс атерогенности (IA) показывает взаимосвязь между суммой 

насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и характеризует атероген-

ный потенциал жирных кислот продукта [8, 11]. Более низкие значения 

индекса указывают на способность продукта снижать уровень холесте-

рина и липопротеинов низкой плотности в плазме человека. Для мясных 

продуктов IA составляет 0,16–1,41, для сливочного масла — 2,13, мяса 

кеты — 0,92, хека — 1,02 [22], икры тунца — 0,69–0,76 [23]. Липидный 

профиль консервов из скумбрии дальневосточной характеризуется низ-

кими значениями индексов IA, в том числе для натурального ассорти-

мента — 0,54–0,57, натуральных с добавлением масла — 0,34–0,37. 
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Индекс тромбогенности (IT) характеризует тромбогенный потен-

циал жирных кислот в продуктах питания, т.е. способность их влиять на 

свёртываемость крови и здоровье человека [8, 11, 24, 25]. Чем выше зна-

чение индекса, тем выше скорость тромбообразования. Значение IT для 

консервов из скумбрии дальневосточной также очень низкие (0,10–

0,21), что обусловлено значительным преобладанием в липидах ненасы-

щенных жирных кислот (72,9–77,74%). Показатели IT значительно ниже 

таковых для многих пищевых продуктов. Согласно сведениям литера-

туры, величина IT для мяса кеты составляет 0,86, хека — 0,76 [23], для 

рыбных жиров и рыбных продуктов находится в пределах 0,14–0,87, 

мясных продуктов — 0,29-1,69, сливочного масла — 2,87 [8]. 

Индекс H/H для консервов из скумбрии дальневосточной нахо-

дился в пределах от 2,32 до 4,23. Этот показатель представляет собой 

соотношение жирных кислот гипохолестеринемических (18:1 + ПНЖК 

n-3 + ПНЖК n-6) и гиперхолестеринемических (14:0 + 16:0) и характе-

ризует влияние жирнокислотного состава продуктов на общий уровень 

холестерина в крови человека. Наиболее высокие значения показали ли-

пиды консервов из скумбрии с добавлением масла. Это обусловлено 

тем, что в этом ассортименте сумма ПНЖК n-3 и ПНЖК n-6 самая вы-

сокая. Повышенное значение индекса H/H характеризует высокую цен-

ность жирового компонента, а также способность его снизить риск раз-

вития нарушений холестеринового обмена у человека [7–9]. Для мяса 

и мясопродуктов этот показатель составляет 1,27–2,78. 

Общий индекс качества липидов (FLQ) показывает долю основ-

ных ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК) в общей сумме жирового компонента 

продукта. Чем выше его значение, тем выше диетическая ценность по-

следнего и потенциальное влияние на развитие коронарной болезни 

[24]. FLQ в пищевых продуктах находится в пределах от 13,01 до 36,37 

[8]. В консервах с добавлением масла величина FLQ ниже, чем в нату-

ральных, содержащих только скумбрию дальневосточную, так как 

в масле отсутствуют ЭПК и ДГК.  

Показательным индикатором пищевой ценности жира и эффектив-

ности жирных кислот для снижения риска развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний является соотношение жирных кислот n-3:n-6 [25]. 

В нашей стране рекомендовано в суточном рационе соотношение от 1:5 

до 1:10. Согласно рекомендациям Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН (Food and Agriculture Organization) соотно-

шение (n-3:n-6) в рационе человека не должно превышать 1:5, а рацио-

нальное их соотношение — 1:2–1:3 [26]. В консервах из скумбрии даль-

невосточной с добавлением масла соотношение этих жирных кислот 

близко 1:1, а в натуральных — ПНЖК омега-3 превышает количество 

омега-6 жирных кислот в 9 раз. Вместе с тем, в научной и медицинской 

литературе не встречается сведений о негативном влиянии такого соот-

ношения ПНЖК на организм человека.  

Таким образом, жировой компонент консервов из скумбрии даль-

невосточной характеризуется пищевыми индексами качества липидов, 
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обосновывающими потенциальное защитное действие их на организм 

человека. 

 

Выводы 

Результаты проведённых исследований показали, что жирность 

консервов из скумбрии дальневосточной находится в зависимости от 

размерного состава рыбы. В натуральных консервах из крупной рыбы 

содержание жира составляет 15,5±1,8%, мелкоразмерной — 8,0±1,1%; 

в консервах с добавлением масла — 18,1±2,1% и 10,7±1,2%. 

Состав жирных кислот одного ассортимента консервов из скум-

брии дальневосточной, независимо от её размерно-массового состава, 

близок. Преобладающей группой жирных кислот в липидах консервов 

являются ПНЖК. В натуральных консервах основная часть ПНЖК 

(около 86,0%) из скумбрии представлены жирными кислотами семей-

ства омега 3. В консервах из скумбрии с добавлением масла доля ПНЖК 

омега-3 составила всего 39,8–49,0% от суммы ПНЖК, повысилось со-

держание омега-6 жирных кислот (47,6–57,3% от суммы ПНЖК). Сумма 

ЭПК и ДГК в содержимом натуральных консервов из мелкой скумбрии 

составляла 1,9 г/100 г, из крупной — 3,1 г/100 г продукта; в консервах 

с добавлением масла — 1,4–2,8 г/100 г продукта, соответственно. 

Пищевые индексы качества липидов характеризуют потенциаль-

ную способность консервов из скумбрии дальневосточной снижать уро-

вень проатерогенных жирных кислот и холестерина, подавлять образова-

ние бляшек и интенсивность тромбообразования в кровеносных сосудах.  
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