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РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
ЛОКАЛЬНАЯ ТОПОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЭКОСИСТЕМ: ГРАНИЦЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация: в статье показано, что в научной практике экономическая безопасность региональных систем пред-
принимательства рассматривается в жесткой привязке к границам административно-территориального деления. 

Однако такое их представление противоречит реальной практике перемещения ресурсов и капиталов. В статье 

рассматривается пространственная динамика экосистем на основе учета притока венчурного капитала, что опо-
средует понимание границ таких экосистем с учётом экзогенных связей и потоков ресурсов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предпринимательские экосистемы, конфигурация, границы 
 

Abstract: The article shows that in scientific practice, the economic security of regional business systems is considered 
in strict relation to the boundaries of the administrative-territorial division. However, this view contradicts the actual 

practice of moving resources and capital. The article examines the spatial dynamics of ecosystems based on the influx 
of venture capital, which mediates the understanding of the boundaries of such ecosystems, considering exogenous 

connections and resource flows. 
Keywords: economic security, entrepreneurial ecosystems, configuration, borders 

 

Экономическая безопасность предприниматель-

ства напрямую связывается эффективностью исполь-
зования различных инструментов поддержки и сти-

мулирования процессов, включая инновационные 
[1]. В условиях существующей системы обеспечения 

экономической безопасности МСП концептуальные 
основы регулирования опираются на административ-

но-географическое представление границ [2], что 
для Российской Федерации создает проблемы мето-

дологического плана, поскольку реальные процессы 
перемещения ресурсов, технологий, знаний происхо-

дят за их пределами. Решением данного противоре-
чия может представление регионального предприни-

мательства с экосистемных позиций. 

Предпринимательские экосистемы (ПЭС) — опре-

деляются в научной литературе как «концептуаль-
ный зонтик для выгод и ресурсов, производимых 

сплоченным, как правило, региональным сообще-
ством предпринимателей и их сторонников, которые 

помогают новым быстрорастущим предприятиям 
формироваться, выживать и расширяться» [3] как 

некоторый ценоз [4] или сложная экономическая 
система экологического типа [5].  

Основная логика представления ПЭС привязана к 
её географическому пространству, которая опирается 

на позицию, что множество ресурсов, институтов и 
агентов, которые влияют на предпринимательскую 

активность и процессы, встроены в территории [6].  

 
Рисунок 1 - Модель предпринимательской экосистемы (составлено авторами) 

 
Однако практика показывает, что такое ограни-

чение препятствует пониманию многих процессов и 

необходимо систематизировать элементы, связанные 

с пространственностью предпринимательских экоси-
стем, т. е. их географическим охватом и, что важно, 

существованием трансрегиональных связей между 

экосистемами [7].  

ПЭС обычно рассматриваются как структуры с 

сильно локализованной природой, где географиче-
ская близость может усиливать социализацию, кото-

рая способствует потокам знаний и перетокам [8]. 
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Тем не менее, определения пространственных границ 

в ПЭС несколько размыты, хотя все исследователи 
исходят из необходимости их четкой идентификации 

[9].  
С одной стороны, литература по ПЭС включает 

элементы (акторов, ресурсы, взаимодействия) из 
базовых моделей, рассматривающих, например, 

диффузию инноваций, которые объясняют механиз-

мы, управляющие перетоками знаний и другими 

формами обмена, происходящими между агентами, 
которые, как правило, сосредоточены в локальном 

пространстве [8].  

Авторы считают, что ПЭС не следует понимать как 
сообщество, ограниченное городами или геополити-

ческими границами любого порядка. Важно выявить 
совокупность всех экзогенных связей в различных 

сферах, таких как технологическая, организацион-
ная, социальная и культурная, которые порождают 

отдельные потоки ресурсов и информации [10]. По-
пытка решить эту проблему исключительно в рамках 

теории ценозов не получила своего развития в силу 
множества нерешенных проблем и необходимости 

междисциплинарного согласования [11]. 
Важно учитывать, что внешние связи позволяют 

восполнить неполные наборы ресурсов и активов, 
доступных локально и создают перспективу «гло-

кальной культуры предпринимательской экосистемы, 
которая сочетает в себе локальную привязку и гло-

бальные подходы» [11]. 
С этой точки зрения конфигурация ПЭС не обяза-

тельно должна быть ограничена определенным ме-
стоположением — как предполагают канонические 

модели ПЭС что опосредует аргументы в защиту мно-
госкалярного подхода [12]. В этом случае города и 

регионы могут быть встроены в более крупные про-
странственные топологии, тем самым предполагая 

континуум пространственностей ПЭС, варьирующихся 
от локальных до глобальных структур [13]. 

Например, финансовый капитал является одним 
из ключевых элементов предпринимательских экоси-

стем и позволяет предпринимателям и предприятиям 
получать доступ к денежным ресурсам, необходимым 

для инвестирования в их деятельность (и ее расши-
рение) [14]. На совокупном уровне увеличение и 

диверсификация финансовых ресурсов считаются 
критически важным показателем для понимания ста-

дии развития ПЭС. В этом отношении роль венчурно-
го капитала не имеет себе равных среди других ис-

точников финансирования [15]. Причины, объясня-
ющие идиосинкразический характер венчурного фи-

нансирования, заключаются в том, что он тесно свя-
зан с несколькими другими измерениями экосистем, 

выходя далеко за рамки предоставления финансовых 
ресурсов [16]. 

Во-первых, венчурный капитал облегчает доступ 
и укорененность в сетях, поскольку в интересах ин-

весторов вовлекать предпринимателей в отношения с 

другими соответствующими игроками, чтобы помочь 
развитию их бизнеса. Исходя из этого, рационально 

ожидать, что географическое происхождение вен-
чурных капиталистов повлияет на пространственную 

топологию связей, в которых участвуют их объекты 
инвестиций.  

Во-вторых, венчурные фонды привносят «умные 
деньги» в экосистему, т. е. они предоставляют пред-

принимательским фирмам рыночные возможности, 
связанные с предоставлением человеческого и ин-

теллектуального капитала. Эти вклады вносят вклад 
с навыками и опытом, которые добавляют ценность 

портфельным компаниям, включая (но не ограничи-
ваясь) консультации, стратегическую и операцион-

ную поддержку и даже тактику управления командой 

[16].  

В-третьих, венчурный капитал влияет на культур-

ное измерение в ПЭС, формируя то, как должны вы-
глядеть предпринимательские нарративы и амбиции. 

Например, культура «блиц-масштабирования», т. е. 
быстрого роста для достижения доминирования на 

рынке, спонсировалась венчурными капиталистами 
из Кремниевой долины [17]. Хотя такие установки 

часто принимаются как должное, следует признать, 

что существуют существенные управленческие раз-

личия при рассмотрении фирм венчурного капитала, 
происходящих из разных институциональных и куль-

турных традиций. Они включают склонность к риску, 

силу и масштабы деятельности по мониторингу (ко-
торые влияют на географическое распределение 

венчурного капитала) и интенсивность совместного 
создания стоимости с инвестируемыми фирмами.  

В-четвертых, отбирая стартапы, венчурные фон-
ды могут действовать как «фильтры» с точки зрения 

желаемых характеристик (включая технологическую 
и отраслевую направленность) для предпринимате-

лей [18]. 
Соответственно, такие условия придают решаю-

щее значение ресурса как движущей силе конфигу-
раций ПЭС. По этой причине именно понимание гео-

графии источников финансирования может дать ре-
левантные сведения о пространственной топологии 

экосистем.  
Однако пространственность венчурного финанси-

рования остается открытым вопросом, например, 
рассматриваясь в границах «радиуса 2-часовой езды 

(который может совпадать с региональным уровнем в 
крупных странах, но может выходить за рамки наци-

онального уровня для небольших стран)» [19]. Дру-
гие авторы представляют схожие взгляды на локали-

зованную географию венчурного капитала [20]. 
Необходимо заметить, что в значительной степени 

траектории реального ПЭС зависят от его притока в 
объемах, поступающих из других ведущих экосистем, 

разбросанных по всей стране, прежде всего - Моск-
вы. Таким образом обоснованно предположить, что 

некоторые экосистемы концентрируют некоторые 
виды деятельности (например, отрасли венчурного 

капитала) и обслуживают другие экосистемы, пере-
давая ресурсы. Таким образом эта особенность при-

менима в глобальном масштабе, где «богатые ресур-
сами» экосистемы, по-видимому, выполняют функ-

цию факторов, способствующих развитию других 
экосистем. 

Следовательно, можно предположить, что про-
странственная топология венчурного капитала, по-

ступающего в любой конкретный ПЭС, дает новые 
сведения о реальной топологии, т. е. – конфигура-

цию соответствующих агентов, институты и геогра-
фию связей, которые формируют контекстуальные 

условия, обеспечивающие предпринимательскую 
деятельность. Это предполагает необходимость вы-

хода за рамки предопределенных территориальных 

границ и учета пространственной сложности вероят-
ных и потенциальных связей, которые расширяют 

внутренние.  
Таким образом. подобный подход позволяет рас-

сматривать перемещение социальных ресурсов (че-
ловеческий капитал), связи с университетами (изме-

рение знаний), акселераторы (измерение посредни-
ков поддержки), местное лидерство, осуществляемое 

корпорациями (измерение лидерства) и т. д. В ко-
нечном счете, такие перспективы приводят к совер-

шенно иному представлению о том, как ПЭС конфи-
гурируются в географическом пространстве, особен-

но если рассматривается динамическое взаимодей-
ствие между ключевыми элементами (т. е. как кон-

фигурационные измерения влияют сами на себя). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ 
 
Кустов В.С., аспирант, Финансово-промышленный университет «Синергия» 
 
Аннотация: В свете глобальных сдвигов, обусловленных коронавирусной пандемией и последующего введения 

беспрецедентных санкционных мер странами Запада в ответ на начало СВО, критически важно переосмыслить 
стратегии развития строительной отрасли. Особое внимание следует уделить вопросам ее адаптации к изменен-

ному экономическому и геополитическому контексту. Большую роль в решении этих вопросов играет многоас-
пектный анализ развития строительной отрасли, воспринимаемой как сложная социально-экономическая система 

в кризисных обстоятельствах. Это положение определяет необходимость проведения данного исследования. В 
данной работе представлен обзор ключевых тенденций, формирующих развитие строительной сферы. Освещает-

ся роль строительства в экономике России. Анализируются проблемы, с которыми сталкивается данный сектор в 
текущем экономическом климате. Изучены как внешние, так и внутренние элементы, влияющие на развитие 

строительной отрасли. Исследованы научные источники и практический опыт строительного бизнеса, что способ-
ствовало определению алгоритма реализации основных задач, стоящих перед российским строительным ком-

плексом. Всестороннее исследование деятельности строительной отрасли в условиях экономического кризиса 
позволило дать новую качественную оценку происходящим процессам. Объектом данного исследования является 

строительная отрасль. Предметом исследования является развитие строительства в условиях экономического 
кризиса. 

Ключевые слова: строительная отрасль, экономический кризис, стратегия развития.  
 

Abstract: In light of the global shifts caused by the coronavirus pandemic and the subsequent introduction of unprece-
dented sanctions by Western countries in response to the start of the Cold War, it is critical to rethink the development 

strategies of the construction industry. Particular attention should be paid to the issues of its adaptation to the changed 
economic and geopolitical context. A multi-faceted analysis of the development of the construction industry, perceived 

as a complex socio-economic system in crisis circumstances, plays a major role in solving these issues. This situation 
determines the need for this study. This paper provides an overview of the key trends shaping the development of the 

construction sector. The role of construction in the Russian economy is highlighted. The problems faced by this sector 
in the current economic climate are analyzed. Both external and internal elements influencing the development of the 

construction industry are studied. Scientific sources and practical experience of the construction business are studied, 
which contributed to the definition of an algorithm for implementing the main tasks facing the Russian construction 

complex. A comprehensive study of the construction industry in the context of the economic crisis has allowed us to 
give a new qualitative assessment of the ongoing processes. The object of this study is the construction industry. The 

subject of the study is the development of construction in the context of the economic crisis. 
Keywords: construction industry, economic crisis, development strategy. 

 
Строительство является одним из ключевых и 

быстро прогрессирующих сегментов экономики РФ, 
демонстрируя неуклонный рост. С начала 2010 годов 

число строительных организаций в России значи-
тельно возросло, с 196 тыс. до 390 тыс. [21], что 

соответственно привело к увеличению объемов стро-
ительных работ в 1,7 раза, с 4,4 трлн до 8,3 трлн 

рублей и в значительной степени повлияло на общий 
вклад отрасли в экономику страны, поддерживая его 

на уровне 6-8% от ВВП [8. C.57-58]. К 2022 году, 
объем строительного сектора достиг безпрецедентно-

го показателя в 12,9 трлн рублей, что составило 
8,4% от общего ВВП России, равного 153,5 трлн руб-

лей [11]. В 2023 году объем строительных работ в 

России вырос в сопоставимых ценах на 7,9% год к 

году, до 15,1 трлн руб. в фактических, подтверждая 

ключевую роль строительства в развитии экономиче-
ского потенциала страны [17]. 

Вклад строительной отрасли в экономику России 
возрастает посредством её коллаборации с другими 

секторами. Этот взаимодействие генерирует мульти-
пликативный эффект, выражающийся через расши-

рение строительных работ и следующее за этим уве-
личение потребности в промежуточных товарах, что 

непосредственно способствует повышению производ-
ственных объемов в связанных индустриях. 

Допустим, напрямую жилищное строительство 
вносит в общий объем валового внутреннего продук-

та (ВВП) примерно 1,7%. Однако, когда учитываются 
взаимосвязи этого сектора с другими отраслями эко-

номики, его вклад увеличивается в 3-4 раза. В сег-
менте жилищного строительства трудится около 6,5 

миллиона работников, что составляет 6,6% от общей 

численности трудоустроенных в стране. К тому же, за 

каждую рабочую позицию в данном секторе создает-
ся от 4 до 14 рабочих мест в рамках других направ-

лений экономической деятельности [16]. 

Строительный сектор служит ключевым драйве-

ром экономического роста и способствует расшире-
нию налоговых поступлений в бюджет РФ за счет 

распространенности отрасли производства стройма-
териалов по всей территории страны. 

Кроме того, возведение новостройки стимулирует 
спрос на мебельную продукцию и бытовые приборы, 

тем самым поддерживая увеличение объемов произ-
водства в индустрии потребительских товаров. 

Преимущество строительной отрасли включает в 
себя гибкий рынок трудовых ресурсов, облегчая пе-

ремещение рабочих между регионами. Расширение 
объема доступного жилья напрямую стимулирует 

мобильность рабочей силы, обеспечивая более ши-

рокие возможности для трудоустройства за предела-

ми первоначального места проживания. Это в свою 

очередь делает рынок жилой недвижимости более 
адаптивным к изменениям, стимулирует рост спроса 

на арендное пространство и жилье на вторичном 
рынке, тем самым увеличивая доступные опции для 

покупки и аренды. Экономическая привлекатель-
ность региона для рабочих, включая тех, кто ищет 

выход из менее благополучных областей, способ-
ствует уменьшению социальных противоречий, обо-

гащая регион новыми кадрами и снижая уровень 
безработицы. 

Таким образом, согласно мнению экспертов, эко-
номика испытывает значительную мультипликацион-

ную выгоду [16]. Исследования, проведенные Инсти-
тутом народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

показывают, что «на каждый рубль, затраченный на 
строительство многоквартирного дома, мы получаем 

увеличение на 2,7 рубля валового выпуска продук-

ции, 1,4 рубля – в ВВП и 38 копеек в виде налогов в 

бюджет» [16]. 
Однако, строительная индустрия относится к сек-

торам с высокой степенью зависимости от инвести-
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ций, что делает ее особенно уязвимой к рискам во 

время экономических кризисов. 
В начале XXI века мир столкнулся с рядом серь-

езных экономических вызовов. В России эти глобаль-
ные потрясения проявились через несколько ключе-

вых событий: финансовый крах, вызванный обвалом 
ипотечного рынка в 2008 году, резкие колебания 

национальной валюты и первые экономические санк-

ции от стран Запада после воссоединения с Крымом в 

период 2014-2015 гг., экономическая нестабильность 
на фоне мировой пандемии коронавируса в 2020 го-

ду, а также текущая экономическая напряженность, 

начавшаяся в 2022 году на фоне специальной воен-
ной операции и последующего санкционного пресса. 

Строительная отрасль, из-за своей высокой зави-
симости от капиталоемких инвестиционных проектов 

и необходимости непрерывного финансирования, 
часто становится одной из первых жертв экономиче-

ских кризисов. 
Аналитики указывают, что кризис 2008-2009 го-

дов в РФ был спровоцирован глобальным финансо-
вым кризисом 2008 года, центральной фигурой в 

развитии которого стал сектор недвижимости, а бо-
лее точно, финансовые инструменты, связанные с 

ипотечным кредитованием под низким качеством 
кредитоспособности заемщиков, и последующие из 

этого деривативы [4]. 
Глобальный экономический кризис оказал суще-

ственное влияние на Российскую Федерацию, мани-
фестировав себя через дефицит ликвидности в бан-

ковской системе, повышенный уровень капиталоот-
тока, а также через ужесточение критериев для при-

влечения и обслуживания долговых обязательств, в 
частности международного займа. Это обстоятельство 

стало критическим для российских корпораций, ко-
торые активно полагались на зарубежные кредиты и 

внезапно оказались перед лицом ряда серьезных 
испытаний [4].  

В результате уменьшения инвестиций, задержек в 
строительных программах, сокращения или полной 

остановки финансирования актуальных проектов 
произошел значительный спад востребованности 

строительных услуг. Отраслевые аналитики в 2009 
году фиксировали, что крупные участники рынка, 

такие как Mirax, "Система Галс" (которая в последу-
ющем стала известна как "Галс-Девелопмент"), ПИК, 

"Донстрой" и МИАН, из-за кризиса и падения спроса 
были вынуждены изменить свою владельческую 

структуру или передать права на управление своими 
активами банкам [19]. Экономический кризис 2008 

года стал причиной сокращения объемов ввода жи-
лых площадей на 6,6% в 2009 году, а возврат к 

прежним показателям строительной активности 
наблюдался лишь к 2012 году. 

Кризис 2008 года вынудил строительные компа-
нии задуматься о глубокой интеграции, как верти-

кальной, так и горизонтальной, а также об обширном 

анализе рисков, касающихся не только их собствен-
ной деятельности, но и всей отрасли [14]. В резуль-

тате начали формироваться саморегулируемые орга-
низации в сфере строительства (СРО), заняв место 

прежней лицензионной системы1. Эти изменения спо-
собствовали повышению качества строительных ра-

бот и общей производительности. В отрасли появи-
лось осознание необходимости создавать связную 

цепочку производственных процессов, охватываю-
щую все стадии, от планирования до ввода объекта в 

эксплуатацию. Параллельно усилился фокус на глу-
боком изучении и заблаговременном анализе рисков 

на каждом шаге работы, что направлено на снижение 
вероятности неожиданных обстоятельств и миними-

зацию потенциальных финансовых потерь. 

Последствия экономического спада 2008 года 

начали постепенно отступать и уже к осени 2009-го 
наблюдалось восстановление рынка недвижимости, 

проявляющееся в увеличении стоимости объектов 

после их значительного обесценивания на начальном 

этапе кризиса. Эта положительная динамика основы-
валась на двух ключевых факторах: в первую оче-

редь, стабилизации и подъеме мировых цен на 
нефть, играющей важную роль в экономике страны, 

и, во-вторых, улучшении условий кредитования для 
российских финансовых учреждений на международ-

ных рынках, где они получали возможность заим-

ствования средств под низкий процент – 1,5-2% го-

довых [9. C.119]. Эти обстоятельства способствовали 
достижению в 2010 году роста валового внутреннего 

продукта на уровне 4%, что превзошло первона-

чальные ожидания аналитиков. 
Но в июне 2014 года наблюдался крупный обвал 

мировых цен на нефть, что негативно повлияло на 
экономику. Эта проблема дополнительно усилилась 

после того, как США и западные государства ввели 
экономические санкции против России из-за присо-

единения Крыма и конфликта на Донбассе. Среди 
мер были включены ограничения для российских 

финансовых институтов на доступ к капитальным 
рынкам Европы и США, что спровоцировало рост ин-

фляции и крупные убытки для банков России. Эко-
номический кризис в сочетании с международными 

санкциями существенно повлиял на экономическое 
состояние страны. По данным Всемирного банка, ВВП 

России в 2015 году упал на 1,97% относительно 
предыдущего года, и лишь в 2017 году экономиче-

ский рост смог преодолеть отметку в 1,5% в год [1]. 
Вследствие данных событий произошло заметное 

ослабление рубля по отношению к мировым валютам, 
падение реальных доходов граждан и ухудшение 

экономической ситуации в ключевых секторах, в том 
числе в строительстве. 

В результате уменьшения потребительского спро-
са со стороны населения, ведущие международные 

фирмы, осуществляющие свою деятельность в Рос-
сии, столкнулись с убытками и были вынуждены ре-

патриировать инвестиции из страны. Хотя финансо-
вая устойчивость российских строительных компа-

ний, в общем, оказалась лучше подготовлена к вызо-
вам, чем во время финансового кризиса 2008 года, 

не все компании смогли адаптироваться к сложив-
шейся обстановке. Экономические трудности оказали 

значительное давление на операционную деятель-
ность таких строительных гигантов, как СУ-155 и 

Urban Group, что, в конечном итоге, привело к их 
финансовому краху [19]. 

В 2016 году зафиксировано сокращение количе-
ства новостроек, введенных в эксплуатацию, на 6% 

[2]. Отраслевые аналитики выражают мнение, что 
спад рынка нового жилья в России мог быть намного 

более катастрофическим без программы господдерж-
ки, начатой в марте 2015 года, направленной на суб-

сидирование процентных ставок по ипотечным зай-
мам [3]. Программа предусматривала предоставление 

финансовых субсидий, общий объем которых за 2016 

год составил 1,47 триллиона рублей [5]. 
Экономический кризис, вызванный введением 

международных санкций, изолировал Россию от гло-
бальных финансовых систем и рынков товаров, сти-

мулировав страну к реорганизации своих экономиче-
ских и управленческих ресурсов. В ответ на этот вы-

зов была активирована стратегия импортозамещения, 
способствующая росту производства отечественных 

товаров. Тем не менее, такой подход оказался недо-
статочно эффективным для сферы строительства, 

которая оставалась сильно зависимой от зарубежных 
строительных материалов, оборудования и передо-

вых технологий. 
Финансовые трудности компаний-застройщиков, 

повышенная неопределенность среди бизнес-

сообщества, покупателей и инвесторов относительно 

будущего строительного рынка, обусловленная дли-
тельным временем реализации проектов, способство-

вали дестабилизации сектора. Между 2014 и 2018 



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

95 
 

годами строительная отрасль переживала застой, 

однако с последней половины 2019 года началась 
позитивная тенденция в ее развитии. Это дало осно-

вания прогнозировать преодоление рецессии в 2020 
году. Однако глобальное распространение COVID-19, 

снижение цен на нефть, девальвация национальной 
валюты негативно отразились на деятельности строи-

тельных компаний. Строительная индустрия, как и 

многие другие сектора экономики, столкнулась со 

множеством вызовов: падением потребительского 
спроса, приостановкой производственных процессов, 

увеличением цен на строительные материалы, фи-

нансовыми затруднениями у предприятий и контр-
агентов, проблемами, связанными с ограничениями 

на миграцию рабочей силы из-за закрытия государ-
ственных границ, и другими. Все эти факторы приве-

ли к значительному снижению ключевых экономиче-
ских индикаторов, включая спрос на строительно-

ремонтные услуги, объемы произведенных работ и 
финансовые результаты. Отрасль понесла как пря-

мые, так и косвенные убытки через механизм межот-
раслевых связей. Общее ухудшение экономического 

климата в России также было обусловлено мировым 
экономическим спадом, который последовал за вве-

дением карантинных мер в разных странах. В итоге 
кризис 2020 года затронул как международные, так и 

отечественные строительные компании. 
Чтобы обеспечить стабильность в строительной 

отрасли на фоне экономических потрясений, спрово-
цированных мировым распространением COVID-19 в 

2020 году, правительственные инициативы по под-
держки строительства выходили за рамки кратко-

срочных решений, включая интеграцию с ключевыми 
целями национальной программы "Жилье и городская 

среда"2. Эта стратегия, по мнению аналитиков, не 
только предотвратила замедление в секторе строи-

тельства, но и способствовала достижению историче-
ского уровня по вводу жилья в эксплуатацию к концу 

2021 года, достигнув отметки в 92,6 млн квадратных 
метров [15]. 

Центральной целью государственной программы 
"Жилье и городская среда" является не только нара-

щивание объемов строительства жилых объектов, но 
и предоставление гражданам с доходами среднего 

уровня доступа к жилью через механизмы ипотечно-
го финансирования, используя ставки по ипотеке, 

ограниченные верхней планкой в 8% [20]. В течение 
2021 года было выдано1909 млн. ипотечных креди-

тов на общую сумму 5,7 трлн. рублей [10]. На начало 
февраля 2022 года зарегистрировано 95 тыс. ипотеч-

ных кредитов на общую сумму в 327 млрд. рублей. 
Как отмечает исследователь, рост спроса на ипотеку 

был обусловлен действием государственных про-
грамм поддержки семейной ипотеки, сельского кре-

дитования, специальных условий для Дальнего Во-
стока, которые ввели в период пандемии, а также 

благодаря сравнительно невысокой ключевой про-

центной ставке, колебавшейся от 4,25% до 8,5% в 
2021 году и составившей 9,5% до конца февраля 

2022 года [15]. 
В связи с началом СВО и последующим наложе-

нием беспрецедентных экономических санкций со 
стороны недружественных государств, строительный 

сектор повторно столкнулся с усиливающимися труд-
ностями. Во временном промежутке марта и апреля 

2022 года в атмосфере нарастающей неуверенности 
застройщики были вынуждены принять неотложные 

действия для стабилизации ситуации: срочная кор-
ректировка стоимости объектов в связи с волатиль-

ностью валютного курса; временное прекращение 
продаж; аннулирование выгодных предложений по 

приобретению недвижимости, включая скидки, 

предоставление отсрочек платежей и ипотечные суб-

сидии; задержка введения на рынок новых жилищ-
ных проектов; стратегический пересмотр ценообра-

зования и финансовых стратегий из-за существенно-

го подъема стоимости на стройматериалы. 
Активная государственная роль в формировании 

условий для развития строительного сектора обеспе-
чила его постепенный выход из кризиса. Аналитики 

указывают на то, что в дополнение к традиционным 
антикризисным инструментам, таким как снижение 

стоимости заемных ресурсов через субсидирование 

ставок по ипотеке и коммерческому кредитованию, 

налоговые послабления для предпринимательства, 
устранение лишних административных препятствий, 

комплексные меры 2022-2023 годов включают инно-

вации, выделяемые участниками строительного рын-
ка как невиданные ранее [12]. К ним относятся 

упрощение правовых процедур в отношении строи-
тельных объектов, в частности ускорение получения 

необходимых разрешений и экспертиз, легализация 
корректировок проектной документации для исполь-

зования отечественных заменителей ввозимых мате-
риалов и техники, расширение финансовых возмож-

ностей для саморегулируемых организаций через 
предоставление кредитов из компенсационных фон-

дов, приостановление сбора таможенных платежей, 
остановка регулярных инспекционных действий и 

введение специального режима взаимодействия за-
стройщиков и финансовых учреждений с инвестора-

ми на основе договоров долевого участия [12]. 
Со временем, строительный сектор адаптировался 

к изменениям в экономической и политической ситу-
ации. Во время проведения стратегической сессии, 

посвященной развитию ключевых инфраструктурных 
направлений, Премьер-министр Российской Федера-

ции Михаил Мишустин подчеркнул динамичный рост 
строительной отрасли, несмотря на внешние эконо-

мические ограничения. Особо было отмечено, что в 
2022 году отрасль достигла выдающихся результатов 

в части объемов строительства жилых объектов, что 
позволило миллионам россиян улучшить свои усло-

вия проживания [18]. 
Но надо отметить, что рост объемов ввода в экс-

плуатацию жилой недвижимости в 2022 году был 
значительно обусловлен завершением строительства 

объектов, начатого в предыдущем году. 2021 год 
выделяется рекордными показателями по количеству 

запущенных инвестиционных проектов в сфере стро-
ительства, что стало фундаментом для поддержания 

активности в отрасли в следующем году. Специали-
сты отмечают, что совокупная выручка компаний 

строительного сектора, включая государственные 
строительные проекты, застройщиков жилой и ком-

мерческой недвижимости, в 2022 году достигла 11,69 
трлн. рублей, что показывает рост на 13.9% по срав-

нению с 2021 годом. Однако, основная часть роста 
была достигнута благодаря государственным инве-

стициям в госстройки, в то время как застройщики 
жилых и коммерческих объектов испытали снижение 

доходов из-за уменьшения спроса на недвижимость 

[13] . 
Эксперты утверждают, что будущее развитие 

сферы строительства будет сталкиваться с препят-
ствиями, связанными с увеличением стоимости стро-

ительных материалов, оборудования и готовой про-
дукции, а также с дефицитом специалистов высокой 

квалификации [7]. Они выделяют важнейшие риски в 
неадекватном уровне финансирования проектов гос-

ударственного и инфраструктурного характера. Кро-
ме того, рост объемов нераспроданного жилого фон-

да представляет собой значимую угрозу для строи-
тельной отрасли. Примером служит ситуация в круп-

нейших агломерациях страны, где высокий процент 
квартир остается непроданным: в Московской агло-

мерации этот показатель составляет 61,5%, в Петер-

бурге и Ленинградской области достигает 67,9%, в 

Краснодаре — 79%, в Омске — 80%, а в Челябинске 
— 83% [7]. 
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В свете уменьшающейся привлекательности для 

инвесторов, ограниченности бюджетного финансиро-
вания и прекращения программы льготного кредито-

вания на жилье, мы столкнемся с постепенным 
уменьшением объема стройпроектов. Однако, возоб-

новление динамического роста в секторе строитель-

ства может быть достигнуто через укрепление эконо-
мического климата, что подразумевает увеличение 

реальных доходов граждан и обеспечение стабиль-
ности в денежно-кредитной системе. 

 
1 Регулирует деятельность СРО федеральный закон № 315-Ф3 от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых органи-

зациях». С 1 января 2010 года было прекращено действие лицензий на проектирование, строительство и инже-

нерные изыскания для зданий и сооружений, а вместо них обязательным стало участие в соответствующей само-

регулируемой организации, если организация или индивидуальный предприниматель планируют проводить рабо-
ты, указанные в Перечне видов работ (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624).  
2 На основании Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024» Правительством РФ для поддержки и развития строительной 
отрасли был разработан нацпроект «Жилье и городская среда». Данный проект предусматривает достижение 

следующих задач и целевых показателей: проект «Ипотека» нацелен на достижение уровня процентной ставки 
по ипотеке менее 8%; проект «Жилье» направлен на увеличение ежегодного объема жилищного строительства 

до 120 млн кв. м к 2024 году; проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает развитие 
населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на переселение граждан из аварийного жилья. 
Общий объем средств на реализацию нацпроекта – более 1 трлн руб., из которых из федерального бюджета вы-

деляется 891 млрд руб. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 

ВЫЗОВЫ, РИСКИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Лапкина А.А., аспирант, Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А. 
 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы ТЦО в угольной отрасли. Предмет исследования - механизмы 
формирования трансфертных цен и их влияние на налоговую нагрузку. Цель - выявить основные проблемы и 

риски ТЦО в угольной отрасли и предложить пути их решения. Метод исследования - анализ нормативных доку-
ментов, практики применения и международных подходов. Результаты выявили ключевые риски и пути их реше-

ния. Область применения результатов охватывает налоговую практику и управление рисками в угольных компа-
ниях. В заключении сделан вывод о необходимости комплексного подхода к совершенствованию механизмов 

ТЦО. 
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, угольная отрасль, налоговые риски, цифровизация, экспорт, 

рыночные цены, трейдеры, корректировки, соглашения по ТЦО, международный опыт. 
 

Abstract: The article examines the problems of transfer pricing in the coal industry. The subject of the study is the 
mechanisms of transfer price formation and their impact on the tax burden. The aim is to identify the main problems 

and risks of transfer pricing in the coal industry and to propose ways to address them. The research method involves 
analysis of regulatory documents, practical application, and international approaches. The results revealed key risks 

and ways to resolve them. The scope of application of the results covers tax practice and risk management in coal 
companies. The conclusion highlights the need for a comprehensive approach to improving transfer pricing mecha-

nisms. 
Keywords: transfer pricing, coal industry, tax risks, digitalization, export, market prices, traders, adjustments, transfer 

pricing agreements, international experience. 
 

Введение 
2024 год ознаменовался очередным изменением 

правил контроля за трансфертным ценообразовани-
ем, которые были обусловлены необходимостью 

определения дополнительных источников доходов 
для финансирования федерального бюджета, сниже-

ния влияния на экономику России последствий при-
остановления действия отдельных положений меж-

дународных договоров по вопросам налогообложе-
ния. Так внесены существенные изменения в части 

контроля за трансфертным ценообразованием по 
внешнеторговым сделкам для предотвращения укло-

нения от уплаты налогов и занижения выручки и 
налогооблагаемой базы: расширен круг приравнен-

ных к взаимозависимым лиц (список офшорных ком-

паний), уточнены критерии признания сделок кон-
тролируемыми, ужесточается ответственность по 

трансфертному ценообразованию, установлен поря-
док определения медианного значения интервала 

рыночных цен и рентабельности в целях определе-
ния доходов по сделкам с взаимозависимыми и при-

равненными к ним лицами, а также особенности 
налогообложения доходов нерезидентов в случае 

применения нерыночных цен по сделке между таки-
ми лицами, и другие. Само понятие «трансфертное 

ценообразование» в налоговом законодательстве не 

закреплено и применяется к нормам, изложенным в 

главе V.1 НК РФ, регламентирующих сделки между 
взаимозависимыми и приравненными к ним лицами и 

международными группами компаний. Суть налогово-
го контроля по таким сделкам в том, что если ком-

мерческие и/или финансовые условия в сделках 
между взаимозависимыми лицами отличаются от 

условий, которые применяются в сопоставимых сдел-
ках, совершаемых между независимыми лицами, то 

любые доходы (прибыль, выручка), которые могли 
бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие 

указанного отличия не были им получены, учитыва-
ются для целей налогообложения у этого лица. При 

этом доходы (прибыль, выручка) определяются рас-
четным путем с применением методов, установлен-

ных главой 14.3 НК РФ: метод сопоставимых рыноч-
ных цен, метод цены последующей реализации, за-

тратный метод, метод сопоставимой рентабельности, 

метод распределения прибыли или комбинация таких 

методов. Для применения методов необходимо про-
вести сопоставление коммерческих и/или финансо-

вых условий анализируемой сделки с условиями со-

поставимых сделок. При этом и порядок применения 
и выбора методов ценообразования и порядок опре-

деления сопоставимости сделок носят субъективный 
характер и полностью зависят от отраслевой специ-

фики.   
Сырьевой сектор экономики требует особого вни-

мания к трансфертному ценообразованию ввиду зна-
чительной доли в общем объеме ВВП РФ. Кроме того, 

после введения европейских санкций на большин-
ство российских сырьевых компаний многие между-

народные группы компаний стали создавать сложные 
структуры, включая в них присутствие в офшорных 

налоговых юрисдикциях, таким образом, увеличивая 
количество контролируемых сделок между взаимоза-

висимыми или приравненными к ним лицами. Судеб-

ная практика по налоговым делам четко дает разъяс-
нения относительно того, что цены на сырьевые то-

вары мировой биржевой торговли согласно перечню 
Минпромторга РФ [2], такие как, например, нефть 

или драгоценные металлы, должны тестироваться по 
приоритетному методу согласно статье 105.7 Налого-

вого Кодекса РФ – методу сопоставимых рыночных 
цен [1]. Так, отсутствие в этом списке полезных ис-

копаемых, например, угля, приводит к сложностях 
дальнейшего анализа трансфертных цен на предмет 

их рыночности.Угольная отрасль традиционно зани-

мает одну из ключевых позиций в структуре россий-

ской и мировой экономики. В условиях глобализации, 
усиления налогового администрирования и роста 

требований к прозрачности бизнеса вопросы транс-
фертного ценообразования (ТЦО) приобретают осо-

бую актуальность для компаний, осуществляющих 
добычу, переработку и экспорт угля ввиду причин, 

указанных выше. Таким образом, целью статьи явля-
ется анализ проблем трансфертного ценообразова-

ния в угольной промышленности, выявление факто-
ров, влияющих на выбор метода ценообразования, 

определение условий сопоставимости сделок с целью 
снижения разногласий между налоговыми органами и 

налогоплательщиками в ходе налогового контроля. 
Результаты и обсуждение 

В угольной отрасли, как и в других сырьевых сек-
торах, ТЦО сопряжено с рядом специфических про-

блем, обусловленных особенностями рынка, сложно-

стью логистических цепочек, разнообразием продук-

ции, а также высокой долей экспортных операций. В 
последние годы российские и международные нало-

говые органы уделяют особое внимание контролю за 
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трансфертными ценами в сырьевых отраслях, что 

обусловлено значительным потенциалом для налого-
вой оптимизации и вывода прибыли в юрисдикции с 

более низким уровнем налогообложения. В этой свя-
зи анализ проблем ТЦО в угольной отрасли, выявле-

ние рисков и поиск путей совершенствования систе-
мы контроля и регулирования представляют собой 

актуальную научную и практическую задачу. 

1. Особенности угольного рынка и их влияние на 

ТЦО 
1.1. Структура рынка и роль экспорта 

Россия занимает третье место в мире по добыче 

угля и входит в пятерку крупнейших экспортеров [3]. 
Существенная часть добываемого угля поставляется 

на внешние рынки, прежде всего в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европы. Экспортные опе-

рации часто осуществляются через цепочки взаимо-
зависимых трейдерских компаний, зарегистрирован-

ных в различных юрисдикциях. Такая структура рын-
ка создает предпосылки для манипулирования 

трансфертными ценами и перераспределения прибы-
ли внутри группы. 

1.2. Многообразие продукции и специфика цено-
образования 

Уголь — это не однородный товар: различаются 
его виды (каменный, бурый, антрацит), марки, ха-

рактеристики (калорийность, зольность, влажность, 
содержание серы и др.), а также способы переработ-

ки и конечные рынки сбыта. Цена на уголь зависит 
не только от его физико-химических свойств, но и от 

условий поставки, объема партии, транспортных рас-
ходов, длительности контракта, условий хранения и 

других факторов. Это осложняет применение стан-
дартных методов сопоставления цен и требует инди-

видуального подхода к анализу каждой сделки. 
1.3. Волатильность цен и влияние внешних фак-

торов 
Мировой рынок угля характеризуется высокой во-

латильностью цен, обусловленной колебаниями 
спроса и предложения, изменениями в структуре 

энергопотребления, экологическими ограничениями 
и политическими факторами. В результате рыночные 

цены могут значительно отличаться в зависимости от 
периода, региона и типа продукции, что создает до-

полнительные сложности для применения приоритет-
ного метода определения рыночной цены - метода 

сопоставимых рыночных цен. 
2. Основные проблемы трансфертного ценообра-

зования в угольной отрасли 
2.1. Непрозрачность сделок и роль посредников 

Одной из ключевых проблем является непрозрач-
ность сделок в цепочках поставок. Часто между до-

бывающей компанией и конечным покупателем нахо-
дится несколько трейдерских структур, часть из ко-

торых может быть зарегистрирована в офшорных или 
низконалоговых юрисдикциях. Такие посредники 

используются для оптимизации налогообложения, 

занижения экспортной выручки и вывода прибыли за 
пределы страны. Даже при прозрачности сделок роль 

трейдера может быть не только в перепродаже това-
ра, но и в его дообогащении, переработки и ином 

изменении физико-химических свойств. В результате 
налоговые органы сталкиваются с трудностями при 

определении реального получателя дохода и истин-
ной рыночной стоимости сделки. 

2.2. Сложности определения рыночных цен 
Для многих марок угля отсутствуют признанные 

международные биржевые котировки, а имеющиеся 
индексы (например, Argus, Platts) охватывают только 

наиболее ликвидные и стандартизированные виды 
продукции. Кроме того, котировки представляют со-

бой спотовую цену, то есть индикатив, но не факти-

ческую цену в совершенной сделке. Внутренний ры-

нок России также не отличается высокой прозрачно-
стью: сделки часто заключаются на индивидуальных 

условиях, а информация о ценах не всегда доступна 

для анализа, так как уголь не является биржевым 

товаром. Это затрудняет применение метода сопоста-
вимых рыночных цен и требует использования аль-

тернативных подходов, например, метода сопостави-
мой рентабельности. 

2.3. Проблемы корректировок и дифференциалов 
Даже при наличии котировок для сопоставимых 

видов угля требуется учитывать многочисленные 

корректировки: по качеству, логистике, объему пар-

тии, срокам поставки, условиям оплаты и другим па-
раметрам. Отсутствие единых стандартов и методик 

расчета таких корректировок создает пространство 

для субъективизма и споров между компаниями и 
налоговыми органами. В ряде случаев разногласия 

по корректировкам становятся причиной доначисле-
ний налогов и судебных разбирательств. 

2.4. Рост налоговой нагрузки и мотивация к опти-
мизации 

В последние годы в России наблюдается ужесто-
чение налогового контроля в сырьевых отраслях, 

повышение ставок НДПИ и экспортных пошлин, а 
также введение специальных правил ТЦО для экс-

портеров сырья. Это стимулирует компании к поиску 
легальных и порой теневых способов оптимизации 

налоговой базы, в том числе через манипулирование 
трансфертными ценами. В результате государство 

недополучает значительные суммы налогов, а конку-
ренция на рынке искажается. 

2.5. Ограниченность цифровых инструментов кон-
троля 

В отличие от ряда зарубежных стран, в России 
уровень цифровизации процессов учета, мониторин-

га и контроля за движением угля остается недоста-
точным. Отсутствие единой электронной платформы, 

интегрированной с системами логистики, лаборатор-
ного контроля качества и бухгалтерского учета, за-

трудняет оперативный сбор и анализ информации о 
сделках. Это снижает эффективность налогового 

контроля и увеличивает риски злоупотреблений. 
3. Международный опыт и лучшие практики 

3.1. Практика стран ОЭСР 
В странах ОЭСР (США, Германия, Великобрита-

ния, Канада, Австралия и др.) вопросы ТЦО в сырье-
вых отраслях регулируются на основе стандартов 

ОЭСР и Плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 
Компании обязаны готовить многоуровневую доку-

ментацию (master file, local file, country-by-country 
reporting), использовать признанные источники це-

новой информации и заключать предварительные 
соглашения по ТЦО (APA) с налоговыми органами. 

Это обеспечивает предсказуемость, прозрачность и 
снижает риски споров. 

3.2. Опыт Казахстана 
В Казахстане создана электронная платформа для 

недропользователей (minerals.gov.kz), где фиксиру-
ются все лицензии, сделки и движение минеральных 

ресурсов, включая уголь. Это позволило повысить 

прозрачность, упростить контроль за трансфертным 
ценообразованием и снизить риски незаконного вы-

вода капитала. Казахстан также активно внедряет 
цифровые решения для автоматизации учета, кон-

троля качества и логистики. 
3.3. Специализированные методы для сырьевых 

товаров 
В ряде стран Латинской Америки (Аргентина, Бра-

зилия, Перу) для сделок с сырьевыми товарами при-
меняется так называемый «шестой метод», основан-

ный на использовании биржевых котировок и обяза-
тельных корректировок по установленным правилам. 

Это снижает субъективизм и упрощает налоговый 
контроль, но требует наличия развитой системы мо-

ниторинга цен и прозрачности рынка. 

4. Пути совершенствования системы ТЦО в уголь-

ной отрасли России 
4.1. Развитие цифровых платформ и интеграция 

данных 
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Необходимо создание единой цифровой платфор-

мы, интегрированной с системами логистики, лабора-
торного контроля качества, бухгалтерского и налого-

вого учета. Такая платформа должна обеспечивать 
автоматический сбор, обработку и хранение инфор-

мации о всех этапах движения угля — от добычи до 
реализации конечному покупателю (последний неза-

висимый покупатель во всей цепочке). Это повысит 

прозрачность, снизит риски манипуляций и упростит 

подготовку отчетности по ТЦО. 
4.2. Унификация методик расчета корректировок 

Следует разработать и утвердить единые отрас-

левые стандарты расчета корректировок к ценам (по 
качеству, логистике, условиям поставки и др.), со-

гласованные с налоговыми органами и профессио-
нальным сообществом. Это позволит снизить субъек-

тивизм, повысить предсказуемость и упростить раз-
решение споров. 

4.3. Внедрение соглашений по ТЦО (APA) 
Заключение предварительных соглашений по ТЦО 

между компаниями и налоговыми органами (APA) 
позволит определить приемлемые методы расчета 

цен и корректировок на длительный период. Это сни-
зит риски доначислений, судебных разбирательств и 

повысит инвестиционную привлекательность отрас-
ли. 

4.4. Обучение и развитие кадрового потенциала 
Для эффективного внедрения новых стандартов и 

инструментов ТЦО необходимо повышать квалифика-
цию специалистов компаний и налоговых органов, 

развивать отраслевые программы обучения и обмена 
опытом, а также стимулировать научные исследова-

ния в области трансфертного ценообразования. 
5. Перспективы и ожидаемые результаты 

Внедрение предложенных мер позволит повысить 
прозрачность рынка угля, снизить риски налоговой 

оптимизации и злоупотреблений, увеличить поступ-
ления в бюджет и создать условия для устойчивого 

развития отрасли. Развитие цифровых платформ и 
интеграция данных обеспечат оперативный контроль 

за движением продукции и ценообразованием, а 
унификация методик расчета цен упростит взаимо-

действие между бизнесом и государством. 
В долгосрочной перспективе совершенствование 

системы ТЦО в угольной отрасли будет способство-
вать формированию благоприятного инвестиционного 

климата, развитию конкуренции и повышению эф-
фективности налогового администрирования. Это 

особенно важно в условиях глобальных изменений 
на энергетических рынках, перехода к низкоугле-

родной экономике и роста требований к устойчивому 
развитию. 

Проблемы трансфертного ценообразования в 

угольной отрасли обусловлены сочетанием рыноч-
ных, регуляторных и технологических факторов. Для 

их решения необходим комплексный подход, вклю-
чающий развитие цифровых инструментов, совер-

шенствование методик расчета цен, повышение про-
зрачности деятельности компаний и обучение специ-

алистов. Только при условии тесного взаимодействия 

бизнеса, государства и профессионального сообще-

ства возможно достижение баланса между интереса-
ми бюджета и устойчивым развитием отрасли. 

Совершенствование системы ТЦО в угольной от-

расли — это не только вопрос налогового контроля, 
но и фактор повышения конкурентоспособности рос-

сийской экономики на мировом рынке, а также важ-
ный элемент формирования современной, прозрач-

ной и эффективной бизнес-среды. 
Заключение 

Проблемы трансфертного ценообразования в 
угольной отрасли связаны с комплексом рыночных, 

регуляторных и технологических вызовов, которые 
создают значительные налоговые риски и осложняют 

формирование прозрачной и справедливой системы 
ценообразования. Неоднозначность нормативной 

базы, а также субъективизм в применении механиз-
мов к корректировке трансфертных цен приводят к 

конфликтам между бизнесом и налоговыми органами, 
что снижает инвестиционную привлекательность от-

расли. Современные вызовы требуют внедрения ком-
плексных мер, включающих цифровизацию процес-

сов, унификацию методик расчета трансфертных цен 
и повышение прозрачности операций. Использование 

цифровых платформ позволит обеспечить оператив-
ный контроль за движением продукции и ценообра-

зованием, а международный опыт показывает эф-
фективность соглашений по трансфертному ценооб-

разованию для снижения налоговых споров. В долго-
срочной перспективе совершенствование системы 

трансфертного ценообразования станет важным фак-
тором повышения конкурентоспособности угольной 

отрасли и устойчивого развития экономики в целом, 
особенно в условиях глобальных изменений на энер-

гетических рынках и перехода к низкоуглеродной 
экономике. Для достижения баланса между интере-

сами государства и бизнеса необходимы тесное со-
трудничество всех участников рынка, развитие про-

фессиональных компетенций и адаптация законода-
тельства к современным реалиям. Таким образом, 

совершенствование трансфертного ценообразования 
в угольной отрасли — это не только инструмент 

налогового контроля, но и ключевой элемент форми-
рования прозрачной, эффективной и конкурентоспо-

собной бизнес-среды. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Аннотация: В статье рассматривается стратегическое значение малого и среднего предпринимательства для рос-
сийской экономики. За последние годы его доля в ВВП, добавленной стоимости, численности занятых непрерыв-

но росла вопреки неблагоприятной конъюнктуре рынка. В настоящей работе представлена актуальная статистика 
по субъектам малого и среднего предпринимательства, отражающая их место в современной экономике России, а 

также анализ ключевых, в частности, финансовых рисков, влияющих на эффективность ведения ими бизнеса. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, финансовые риски, риск-менеджмент, стратегия разви-

тия. 
 

Abstract: The article examines the strategic importance of small and medium-sized businesses for the Russian econo-
my. In recent years, their share in GDP, added value, and the number of people employed has been growing steadily 

despite unfavorable market conditions. This paper presents current statistics on small and medium-sized businesses, 
reflecting their place in the modern Russian economy, as well as an analysis of key risks, in particular financial risks, 

that affect the efficiency of their business.  
Keywords: small and medium-sized businesses, financial risks, risk management, development strategy. 

 
Экономику Российской Федерации сложно назвать 

стабильной: постоянное санкционное давление, при-

водящие к изменениям конъюнктуры рынка; различ-

ного рода кризисы, как всемирные, так и внутрен-
ние; низкие переделы, означающие практически чи-

сто сырьевой тип экономики и зависимость от других 
стран, что, в целом, влечет за собой ряд проблем.  

Очень часто нестабильность подразумевает под 
собой риски, которые могут понести не только ком-

пании, но и обычные люли – граждане государства, а 
также иные страны, взаимодействующие в рамках 

политических или экономических вопросов. При этом 
сам риск может выступать как первопричина неста-

бильности в стране: большое количество факторов, 
мало поддающихся оценке, приводит к состоянию 

неопределенности, так и последствием в значении 
вероятности наступления того или иного обстоятель-

ства в рамках изменчивости событий. 
Все это можно охарактеризовать, с одной сторо-

ны, как негативный фактор, который приводит к лю-
бого рода потерям: экономическим, человеческим и 

т.д., но, с другой стороны, это можно рассматривать 
и в качестве основы для роста и развития. 

Сейчас очень актуальна тема малого и среднего 
предпринимательства (МСП), а точнее его поддерж-

ки. На взгляд авторов, данная категория хозяйству-

ющих субъектов является основным элементов для 
роста и развития экономики страны.  

В Федеральном законе № 209-ФЗ от 24.07.2007 

дано определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства: хозяйствующие субъекты, 

которые соответствуют определенным требованиям и 
включены в единый реестр МСП [9]. Для каждой 

группы – микропредприятия, малые и средние пред-
приятия – установлены критерии по выручке и чис-

ленности персонала. Это и определяет ту категорию, 
к которой относится предприятие. 

На данный момент в России 6,74 млн. представи-
телей МСП, где 6,49 млн представлено микропред-

приятиями, крупный же бизнес представлен всего 
17,7 тыс. компаний, что меньше на 3,4 тыс. предста-

вителей среднего предпринимательства [14]. Нельзя 
отрицать, что крупный бизнес является основным 

генератором ВВП страны, однако доля МСП ежегодно 
растет и уже составляет от 24 % до 32 % по разным 

оценкам, а доля занятых составляет 38 % от всех 
занятых в экономике. 

Вместе с тем темп прироста выручки составляет 
52 % за последние 6 лет, а валовая добавленная 

стоимость (ВДС) около 50%. Рост выручки крупного 
бизнеса равен 69 % за аналогичный период. 

На рисунке 1 показана динамика изменения вы-
ручки российских компаний: 2024 год рассчитан 

предварительно на основе данных Росстата по обо-

роту организаций, учитывая, что доля МСП не менее 
24 % от общего оборота. 

 

 
Рисунок 1 - Выручка российских компаний за 2019-2023 г., трлн. руб.* 
* составлено авторами по [3], [13] 
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Малый и средний бизнес благодаря своей гибко-

сти и возможности быстро подстраиваться под новые 
условия принял участие в замещении товаров ино-

странных компаний, ушедших с российского рынка, 
помогая перестраивать логистические цепочки, пока 

крупный бизнес справлялся с санкционным давлени-
ем и искал новые пути для продолжения своей дея-

тельности. 

На рисунке 2 представлена структура МСП в раз-

резе отраслей. Действительно, основная часть бизне-
са представлена в секторе торговли, что открывает 

для него возможности переориентации своей дея-
тельности под возникший спрос. При этом данный 

спрос – это не только потребительский, но и про-
мышленный – материалы для производства, а также 

их доставка – вторая наиболее крупная ниша, где 

представлено МСП.  

 

 
 

Рисунок 2 - Представленность МСП в разрезе отраслей* 

* составлено авторами по [10] 
 

Стоит отметить, что рост экономики должен со-
провождаться и увеличением инвестиций, которые, 

по большей степени, должны быть связаны с модер-
низацией производственных фондов, с формирова-

нием новых переделов, введением инноваций. Все 
это требует огромных капиталовложений, потому 

МСП остается малоактивным в этом вопросе, однако с 

увеличением масштаба бизнеса все больше предпри-
ятий МСБ становятся заинтересованным не только в 

торговле, как наиболее высокомаржинальном и до-
ступном направлении, но и в производстве (рисунок 

3), тем самым увеличивая промышленный потенциал 
и конкурентоспособность национального продукции 

как внутри страны, так и за ее пределами. 
 

 
 
Рисунок 3 - Структура деятельности по категориям субъектов МСП*  

* составлено авторами по [3] 
 

Рост МСП связан с его активной поддержкой: 
льготное кредитование, лизинг, факторинг, разме-

щение на фондовом рынке и иные программы, 

направленные на улучшение условий ведения бизне-

са. Все эти программы реализуются благодаря АО 
«Корпорации МСП» в рамках Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года.  

Цель статьи рассмотреть с какими рисками стал-
кивает малый и средний бизнес в процессе становле-

ния, как его развитие влияет на иных субъектов, 

взаимодействующих с ним. 

Основной упор будет сделан на финансово-
экономические риски. Это обусловлено тем, что, не-

смотря на всестороннюю поддержку МСП, наиболее 
востребована именно финансовую помощь. При этом 
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важно отметить тот факт, что мерами поддержки по 

результатам исследования, проведенном в 2022 году, 
37% субъектов МСП не пользовались, называя при-

чинами недостаточное доверие государству, а также 
невозможность в полной мере разобраться в услови-

ях предоставления помощи [6]. 
Интересным представляется то, что данные меры 

способны хотя бы частично, но снизить риски, с ко-

торыми сталкивается МСП, однако эти меры создают 

дополнительные риски для других компаний, в част-
ности банков и крупных предприятий.  

В опросе, проведенном Российским союзом про-

мышленников и предпринимателей в 2018 году, от-
мечались такие риски в работе с МСП, как: 

 ненадежность – сложности в подтверждении 
репутации; 

 неисполнение обязательств; 
 риски налогового администрирования [1]. 

В 2023 году опрос повторили в рамках изучения 
взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП 

в кризисных условиях, ответы респондентов измени-
лись: ранее с вышеприведенными утверждениями 

соглашались 60 %, 54,3 % и 54,4 % соответственно, 
в 2023 году ключевой проблемой стало изменение в 

одностороннем порядке условий контракта – 60 %, и 
несвоевременное исполнение обязательств по дого-

вору поставки – 44 %, также стали чаще отмечать 
риски, связанные с качеством товаром – 20,5 % [2].       

Однако ничего из этого не снизило активность в 
работе с субъектами МСП, а в ряде случаев был от-

мечен прирост почти на половину от объема докри-
зисной ситуации. Также эту тенденцию отражает и 

уровень кредитования МСП. 
Кредитование считается основой современной 

экономики и ее диверсификации, а в вопросе МСП 
становится ключевым фактором при увеличении обо-

рота в секторе. Согласно аналитическому отчету 
Frank RG доля кредитования в портфеле ВВП превы-

шает 50 %, а сам кредитный портфель состоит более 
чем на 65 % из кредитов, предоставленных юриди-

ческим лицам [12].  
Так, по данным Центрального банка доля креди-

тов МСП в общей сумме кредитов для бизнеса за 
2024 составляет в среднем 20 %, объем кредитова-

ния ежегодно увеличивается – за 6 лет в 3 раза [4]. 
При этом доля просроченной задолженности за по-

следний год снизилась с 5 % в 2023 году до 4,4 % в 
2024, однако все равно остается больше, чем у круп-

ного бизнеса – 3,9 %. [5, 7]. 
Таким образом, можно сказать, что риск для кре-

дитных организаций при работе с МСП снижается: 
достаточно высокая платежная дисциплина становит-

ся одной из причин по увеличению предложений 
кредитных продуктов в банках с относительно ло-

яльными условиями, скорректированными на конъ-
юнктуру рынка. 

Ранее нами также был отмечен риск, связанный с 

налоговым администрированием. Данный риск отно-
сится не только к МСП, но и к любому юридическому 

лицу и ИП. Свое начало он берет из Постановления 
Пленума ВАС РФ № 53 от 12.12.2006 года [8], в ко-

тором раскрывается понятие должной осмотритель-
ности и связанной с ним необоснованной налоговой 

выгоды.  
В рамках исполнения данного предписания ком-

пании должны проводить проверку контрагента, что, 
в целом, должно уберечь не только от налоговых 

рисков, но и такого, как невозможность исполнить 
обязательства. 

Существуют общедоступные критерии, которые 
налоговая использует при отборе объектов для вы-

ездных налоговых проверок. Они регламентированы 

Приказом ФНС России № ММ-3-06/333@ от 
30.05.2007 года [11]. 

Соответственно, риск работы с МСП заранее ни-
велируется посредством исполнения предписание по 

проверке контрагента. Получается, что риски, кото-
рые несут сторонние организации при работе с МСП, 

во-первых, свойственны не только им, во-вторых, эти 

риски, по большей степени, зеркальны, т.е. МСП 

несет аналогичные риски при работе. 
Большая часть рисков, которые несет МСБ, пред-

ставлена в категории, связанной с поступающими 

оплатами: задержка платежа, заранее закладывае-
мая большая по времени отсрочка платежа, задержка 

в приеме товаров, работ и услуг. Помимо этого, рас-
торжение соглашения о поставке или долгое его под-

писание. 
Можно сказать, что, т.к. идет достаточно большая 

зависимость, как правило, от одного или двух круп-
ных покупателей или потребителей услуг, формиру-

ющих большую часть выручки, то риск недополуче-
ния дохода является основным. 

Для его снижения или частичного покрытия мож-
но использовать факторинг, но очень частая история, 

где при работе с крупными компаниями необходимо 
их согласие в применении данного инструмента, ко-

торого они не дают. 
Еще одной разновидностью финансово риска яв-

ляется изменение курса доллара: более 60 тыс. 
субъектов МСП задействованы в экспортных сделках, 

еще больше задействовано в импортных сделках. 
Есть компании, чья деятельность связана также и с 

ценами на металлы, они точно также волатильны. 
Важно сказать, что хоть и риск конкуренции не 

относится напрямую к финансовым, но его нужно 
рассмотреть с позиции недополучения выручки или, 

наоборот, с позиции основания для развития. Здесь 
можно оценивать, как и через дополнительные де-

нежные вложения и соответствующий поиск финан-
сирование при его недостатке, а он точно будет, так 

и получение дополнительного дохода и поиска эф-
фективных путей его вложения. Об этом двусторон-

нем подходе мы говорили в начале, отмечая, что 
риск может иметь не только негативные последствия, 

но и положительные.     
Все это формирует среду, в которой у МСП есть, 

как факторы роста, так и причины стагнации. Ска-
зать, что риски работы с субъектами МСБ или при 

самом ведении бизнеса останавливают взаимодей-
ствие с ними или, идет сокращение компаний в этой 

категории, нельзя. Наоборот, ежегодный прирост 
составляет 2 %. Идет тренд, при чем, на уровне гос-

ударства, призывающий заниматься предпринима-
тельством, быть открытыми к новым идеям. 

Есть проблемы, с которыми сталкивается каждая 
из сторон, есть возможности и выгоды, которые по-

лучает участники этих взаимоотношений, есть дан-

ные, подтверждающие положительную динамику ра-
боты МСП и оказываемого им влияния на экономику 

страны.  
Формат стабильного равномерного развития 

больше не работает – он используется как поддер-
живающая сила, но не то, что может стать прогрес-

сом. Решительные и в чем-то революционные идеи 
сопровождают рисками, а в текущих обстоятельствах 

к ним, как никто другой, больше всего приспособлен 
малый и средний бизнес, обладающей необходимой 

гибкостью и навыком быстрой адаптации и принятия 
решений. Именно поэтому на современном этапе МСП 

становится ключевым звеном в построении новой 
экономики.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
Черникова С.А., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова; Наци-
ональный исследовательский университет ИТМО; старший научный сотрудник, Пермский 
филиал Института экономики Уральского Отделения Российской академии наук 
 
Аннотация: Аннотация: Определены ключевые факторы, влияющие на внедрение передовых сельскохозяйствен-
ных технологий в сельской местности. В России распространению инноваций препятствуют сокращение числен-

ности сельского населения, старение населения, нехватка квалифицированных кадров и слабая консультативная 
инфраструктура. Во всем мире существуют аналогичные социологические проблемы, хотя они часто решаются с 

помощью целевых программ обучения, надежных служб распространения знаний и стратегий инклюзивных инно-
ваций. Результаты исследования подчеркивают важность образования, цифровой грамотности, культурной адап-

тации и доверия общества к внедрению технологий. Сравнительный анализ показывает, что, хотя у России много 
общих проблем с другими странами, острота маргинализации сельских районов и нехватка рабочей силы требуют 

принятия конкретных политических мер. В исследовании делается вывод о том, что преодоление социологиче-

ских ограничений посредством наращивания потенциала, вовлечения сельских жителей и социальной инклюзив-
ности имеет важное значение для реализации преобразующего потенциала сельскохозяйственных технологий. 

Ключевые слова: инновации АПК, демографические факторы, цифровизация, сельское население, управление 
персоналом. 

 
Abstract: The key factors influencing the introduction of advanced agricultural technologies in rural areas have been 

identified. In Russia, a declining rural population, an aging population, a shortage of qualified personnel, and a weak 
advisory infrastructure hamper the spread of innovation. There are similar sociological issues around the world, alt-

hough they are often addressed through targeted training programs, reliable knowledge dissemination services, and 

inclusive innovation strategies. The results of the study emphasize the importance of education, digital literacy, cultural 

adaptation and public confidence in the introduction of technology. A comparative analysis shows that although Russia 
has many common problems with other countries, the severity of rural marginalization and labor shortages require 

specific policy measures. The study concludes that overcoming sociological constraints through capacity building, rural 
engagement, and social inclusion is essential for realizing the transformative potential of agricultural technologies. 
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Введение 
Инновации в сельском хозяйстве – от точного 

земледелия (управление растениеводством на кон-
кретном участке с использованием GPS, датчиков и 

аналитики данных) до цифровых платформ (онлайн-
сервисы для управления фермами, рынков и инфор-

мации), интеллектуального сельского хозяйства (ин-
тегрированные технологии Интернета вещей и искус-

ственного интеллекта) и автоматизации (робототех-
ника, беспилотные летательные аппараты) приводит 

к повышению производительности и устойчивому 
развитию агропромышленного комплекса. Все выше-

отмеченные виды инноваций отражены концепцией 
Сельское хозяйство 4.0 [2; 3] или цифровой эконо-

микой для сельского хозяйства [1], которое требует 
не только технических возможностей, но и адаптации 

сельскими сообществами и жизнеспособных бизнес-
моделей. Цель статьи – проанализировать препят-

ствия развития и внедрения аграрных инноваций, 
сравнивая российский контекст с мировыми тенден-

циями. Факторы – от адаптации в сельской местности 

до трудоустройства и образования – рассматривают-

ся в контексте барьеров развития. 
Методы исследования 

В рамках исследования использован комплексный 
методологический подход, включающий библиомет-

рический отбор научных публикаций за 2019–2024 
гг., контент-анализ отобранных статей с выделением 

тем («аграрные инновации», «цифровое сельское 

хозяйство», «точное земледелие», «сельское разви-
тие», «социальные аспекты», «социальные и эконо-

мические барьеры»), сравнительный анализ россий-
ского и зарубежного опыта (США, ЕС, и др.), а также 

систематизация результатов в логике социально-
экономического подхода. Особое внимание уделено 

демографическим и культурным барьерам, а также 
дефициту компетенций. 

Результаты исследования 
Внедрение высокотехнологичных технологий в 

сельском хозяйстве требует изменений в человече-
ском капитале и социальной приемлемости. Исследо-

вания выявили несколько социологических барьеров, 
которые замедляют распространение инноваций, а 

также потенциальные факторы, которые могут спо-
собствовать внедрению. 

В России многие сельские районы страдают от де-
популяции и старения сельского населения. По мере 

того как крупные сельскохозяйственные предприятия 
становились все более производительными, целые 

сельские районы подвергались «маргинализации», 
что приводило к деградации местных сообществ, от-

току молодежи в города и даже исчезновению дере-
вень. [7] Такое разрушение социальной структуры 

сельского хозяйства создает порочный круг, в кото-
ром «маргинализированная социальная среда» за-

трудняет поиск и удержание квалифицированных 
работников на фермах, иногда вынуждая агробизне-

сы нанимать сменных работников и даже самим ин-
вестировать в местную инфраструктуру, повышая 

издержки. Стареющие фермеры часто менее воспри-
имчивы к новым технологиям, полагаясь на традици-

онную практику. Во всем мире многие страны стал-
киваются с аналогичными проблемами, связанными 

со старением фермеров и уходом молодежи из сель-

ского хозяйства, хотя степень их серьезности раз-

лична. Например, в США и ЕС средний возраст фер-
меров превышает 55 лет, что замедлило внедрение 

цифровых технологий, и политики приступили к реа-
лизации инициатив по возвращению молодежи в 

сельское хозяйство (например, с помощью программ 
развития агротехнологий). Тем не менее, цифровиза-

ция также может стать движущей силой, которая на 

основе ИКТ и концепции Сельского хозяйства 4.0 
могут помочь сделать сельское хозяйство более при-

влекательным для молодого поколения. Междуна-
родные организации отмечают, что цифровые техно-

логии и автоматизация, если они станут доступными, 
могут привлечь молодежь обратно в сельское хозяй-

ство, модернизируя профессию. [6] 
Аграрные инновации часто меняют характер сель-

скохозяйственного труда, где автоматизация и точ-
ные технологии могут снизить спрос на неквалифи-

цированную рабочую силу, но увеличить спрос на 
квалифицированных операторов и ИТ-специалистов. 

В России стремительный переход к цифровому сель-
скому хозяйству выявил значительную нехватку пер-
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сонала, обладающего необходимыми цифровыми 

навыками. В одном исследовании делается вывод о 
том, что в России не хватает специалистов в области 

информационных технологий и агротехники, способ-
ных работать с передовым сельскохозяйственным 

программным обеспечением и приложениями. Без 
решения этой проблемы, амбициозных целей цифро-

визации дрогнет. Российское правительство признает 

этот и запустил образовательный корректировки – 

“обновление образовательных программ для подго-
товки специалистов сельского хозяйства” и предла-

гает курсы повышения квалификации для повышения 

цифровой грамотности. Эти усилия имеют решающее 
значение, поскольку успех цифровизации фермер-

ских хозяйств “во многом зависит от быстрого и ком-
петентного решения” кадровых вопросов. [5] Во всем 

мире потребность в обучении и развитии человече-
ского капитала является общей темой. Многие стра-

ны сообщают, что фермерам и сельскохозяйственным 
работникам требуются новые навыки (анализ дан-

ных, работа с оборудованием) для эффективного 
использования точного земледелия. Сокращение ра-

бочей силы в сельском хозяйстве во многих регионах 
(ввиду из-за оттока населения из сельских районов) 

одновременно стимулирует автоматизацию и создает 
препятствия - это создает стимул для автоматизации 

задач, но также означает сокращение числа техниче-
ски подкованных работников, способных внедрять и 

обслуживать эти системы. [4]  Таким образом, клю-
чевым фактором внедрения инноваций является 

предоставление целенаправленной профессиональ-
ной подготовки, услуг по распространению знаний и 

трансферту знаний. Например, в США и Европе для 
повышения уровня знаний фермеров используются 

программы повышения квалификации и демонстра-
ции технологий, и аналогичные подходы рекоменду-

ются в России 
Система образования играет жизненно важную 

роль в подготовке сообществ к аграрным инноваци-
ям. Российские аналитики подчеркивают необходи-

мость модернизации сельскохозяйственного образо-
вания для интеграции цифровых компетенций. Как 

уже отмечалось, в настоящее время ведется коррек-
тировка учебных планов в сельскохозяйственных 

университетах и обучение агрономов и руководите-
лей фермерских хозяйств информационным техноло-

гиям. [5] Кроме того, переподготовка пожилых фер-
меров с помощью семинаров и курсов повышения 

квалификации может помочь преодолеть технофобию 
или недоверие к новым методам. Важным фактором в 

этом отношении является наличие сетей сельскохо-
зяйственных знаний и консультационных служб. В 

России некоторые крупные агропредприятия и госу-
дарственные учреждения запустили платформы для 

обмена знаниями. Информационная система Мини-
стерства сельского хозяйства как часть платформы 

Цифровое сельское хозяйство является одной из них. 

На международном уровне страны, успешно внед-
рившие точное земледелие (США, Канада, Австра-

лия), часто пользуются мощной поддержкой со сто-
роны консультантов, фермерских кооперативов и 

отраслевого обучения. Напротив, отсутствие кон-
сультативной поддержки является препятствием в 

регионах, где фермерам приходится самостоятельно 
осваивать сложные технологии. Сравнительные ис-

следования показывают, что инфраструктура сель-
ского образования и консультирования в России 

нуждается в укреплении, чтобы соответствовать 
уровню поддержки, который наблюдается в западных 

странах. [5] 
Общественное признание инноваций зависит от 

культурных факторов. Фермерские сообщества, кото-

рые гордятся традиционными знаниями, могут скеп-

тически относиться к методам, основанным на дан-
ных, или внешним “высокотехнологичным” решени-

ям. Может сложиться мнение, что точные алгоритмы 

или беспилотные летательные аппараты подрывают 

интуитивное принятие решений фермерами. Поэтому 
важно укреплять доверие. Демонстрационные проек-

ты и успешные пилотные проекты выступают в каче-
стве движущей силы, демонстрируя ощутимые выго-

ды скептически настроенным фермерам. Российские 
исследования показывают, что, когда местные фер-

меры видят, что сосед получает выгоду, скажем, от 

тракторов с GPS-навигатором или приложения для 

управления фермой, они становятся более открыты-
ми для того, чтобы попробовать это самим. Более 

того, вовлечение сообщества (совместный сбор уро-

жая, проведение местных дней поля или привлече-
ние фермеров к разработке технических решений) 

может снизить сопротивление. С другой стороны, 
если инновации рассматриваются как навязываемые 

сверху вниз (особенно крупными агрохолдингами или 
органами власти), заинтересованные стороны в сель-

ской местности могут оказать сопротивление. Во всем 
мире наблюдаются аналогичные тенденции: исследо-

вание, проведенное в Венгрии, показало, что даже 
фермеры, использующие высокоточные технологии, 

не ощущают значительных социально-экономических 
выгод для своего местного сообщества – это “не по-

вышает социальную сплоченность на местах”, что 
приводит к слабой поддержке. [4] 

Вышеперечисленные тезисы подчеркивают, что 
простого внедрения технологии недостаточно, по-

скольку решающее значение имеют поддержка со-
общества и восприятие общих выгод. Таким образом, 

социальные факторы включают в себя инклюзивные 
инновационные подходы, фермерские кооперативы, 

разрабатывающие новые технологии, и практические 
кейсы, которые увязывают инновации с ценностями 

фермеров, показывая, как технологии на самом деле 
могут способствовать достижению традиционных це-

лей, таких как повышение урожайности и жизнеспо-
собность семейных ферм. Обобщение представлено в 

табл. 1. 
Таблица 1 представляет собой социальные фак-

торы, влияющие на внедрение аграрных инноваций в 
РФ и мире в целом. Таким образом, социологический 

ландшафт показывает, как существенные барьеры 
(старение населения, дефицит квалифицированных 

кадров, консервативные взгляды), так и движущие 
силы (высокий интерес со стороны прогрессивных 

агро-предпринимателей, признание необходимости 
обучения и потенциал технологий для привлечения 

молодежи). Многие социологические проблемы, свя-
занные с внедрением агро-технологий в России, от-

ражают те же проблемы в других странах, но часто в 
более острой форме из-за выраженной депопуляции 

сельских районов и институциональной поддержки в 
переходный период. Решение этих проблем, связан-

ных с человеческим фактором, - посредством обра-
зования, вовлечения общественности и развития 

сельских районов – так же важно для успешных аг-

рарных инноваций, как и сами технологии. 
Заключение 

На международном уровне аграрные инновации 
начали приносить ощутимые выгоды, такие как по-

вышение урожайности, снижение затрат на произ-
водство, повышение устойчивости к изменению кли-

мата и новые бизнес-модели (например, услуги точ-
ного консультирования). Россия может значительно 

выиграть, – повышение производительности имеет 
решающее значение для увеличения экспорта и 

обеспечения продовольственной безопасности. Од-
нако, как российские, так и мировые эксперты 

предостерегают относительно обеспечения всеобъ-
емлющих выгод. Как отмечалось ранее, повышение 

производительности труда иногда может обходить 

стороной или даже наносить ущерб определенным 

общинам (из-за потери работы или увеличения раз-
рыва в доходах). 
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Таблица 1 – Проблемы развития инноваций в АПК 
 

Фактор РФ Другие страны в целом 

Сельское населе-
ние и демография 

Значительная депопуляция и старение 

сельского населения; многие деревни 

потеряли молодежь, что привело к 

нехватке рабочей силы. Маргинализи-
рованные сообщества затрудняют про-

цесс адаптации, поскольку агробизне-
су иногда приходится привлекать 

внешнюю рабочую силу 

Старение населения в сельской местности распро-
странено во многих странах, хотя в некоторых оно 

смягчается миграцией или политикой. Стареющие 
фермеры (в среднем ~55-60 лет) могут медленнее 

осваивать новые технологии. Широко распростране-
на миграция молодежи в города, что сокращает 

местный кадровый резерв для ведения сельского 
хозяйства. Некоторые страны борются с этим с по-

мощью программ развития сельских районов, 
направленных на удержание или привлечение моло-

дежи. 

Развития персона-
ла 

Острая нехватка сельскохозяйствен-

ных работников, владеющих цифровы-
ми технологиями; нехватка ИТ-

специалистов на фермах. Система об-
разования адаптируется (курсы циф-

ровой грамотности, новые учебные 
программы) для решения этой пробле-

мы. Без повышения квалификации 
внедрение технологий замедляется. 

Широко распространена потребность в обучении 

фермеров новым технологиям. В развитых странах 
часто существуют службы распространения знаний и 

обучения поставщиков; развивающиеся регионы 
сталкиваются с нехваткой специалистов. Нехватка 

навыков является препятствием повсюду, но в стра-
нах, инвестирующих в образование в области агро-

техники (США, ЕС, Китай), внедрение происходит 
быстрее. 

Общественное 
признание 

Отношение к инновациям неоднознач-
ное: интерес к инновациям существу-

ет, особенно среди крупных фермер-
ских хозяйств, но мелкие традицион-

ные фермеры могут не доверять не-
знакомым технологиям. Некоторые 

скептически относятся к цифровым 
платформам или автоматизации, тре-

буя доказательств их полезности. 

Аналогичное осторожное отношение наблюдается и в 

традиционных фермерских сообществах по всему 

миру. Первыми переходят, как правило, на более 

крупные, прогрессивные фермы, в то время как мел-
кие фермеры могут сопротивляться переменам, пока 

выгоды не станут очевидны. Доверие формируется 
благодаря примерам коллег и разъяснительной рабо-

те, соответствующей культурным традициям. 

Социальное воз-

действие 

Страх потери работы и социальных 

потрясений из-за автоматизации. Ав-
томатизация может вытеснить сель-

скую рабочую силу (по прогнозам од-
ного эксперта, к 2030 году в сельском 

хозяйстве России может быть автома-

тизировано до 500 тыс. рабочих мест). 
В то же время нехватка рабочей силы 

подталкивает фермерские хозяйства к 
автоматизации – палке о двух концах. 

Заинтересованные стороны в сельской 
местности беспокоятся о том, помогут 

ли инновации обеспечить средства к 
существованию на местном уровне или 

будут выгодны только крупным игро-
кам. 

Глобальная обеспокоенность тем, что автоматизация 
и искусственный интеллект могут вытеснить рабочие 

места на фермах, особенно для неквалифицирован-
ных работников. В странах с развитой экономикой 

молодое поколение переходит на более квалифици-

рованные должности; в развивающихся странах су-
ществует проблема занятости в сельской местности. 

Однако во многих местах нехватка рабочей силы 
(или рост затрат на нее) на самом деле является 

движущей силой автоматизации. Обеспечение ба-
ланса между повышением эффективности и социаль-

ными гарантиями (переподготовка кадров, создание 
новых отраслей промышленности в сельской местно-

сти) является общей политической задачей. 

Образование и 

обмен знаниями 

Исторически сложилось так, что служ-
бы распространения сельскохозяй-

ственной информации были слабее, 
чем в западных странах. Ограниченное 

распространение передового опыта 

является препятствием. Однако в по-

следнее время появляются инициативы 
(например, порталы цифровых знаний, 

экспертные форумы Института аграр-
ных исследований НИУ ВШЭ), направ-

ленные на обмен инновационными 
идеями 

Во многих странах уже давно существуют сети рас-

пространения знаний и консультирования (напри-
мер, агентство USDA по распространению знаний в 

США, консультативные службы в ЕС), которые ак-

тивно продвигают новые технологии. Там, где таких 

сетей нет (в некоторых частях Африки, Азии), внед-
рение отстает. Международные программы развития 

(ФАО и др.) все больше ориентированы на передачу 
знаний фермерам для улучшения внедрения иннова-

ций. 

 
Неравенство в сельской местности в России может 

усугубиться, если только крупные, богатые фермер-
ские хозяйства будут получать выгоды, в то время 

как мелкие фермеры останутся позади. [7] Все это 
отражает глобальную обеспокоенность по поводу 

цифрового неравенства в сельском хозяйстве: 
например, проведенный ФАО анализ автоматизации 

фермерских хозяйств предупреждает, что без инклю-
зивной политики мелкие фермеры могут быть лише-

ны преимуществ технологии, что приведет к еще 

большему неравенству в сельской местности. Срав-

нительный анализ здесь заключается в том, что при 

разработке политики необходимо учитывать соци-
альные цели – как в России, так и в других странах, 

– чтобы аграрные инновации способствовали устой-
чивому развитию в целом, а не только увеличению 

совокупного объема производства. Обнадеживает тот 
факт, что Комплексная программа развития сельских 

районов России свидетельствует о признании этой 
проблемы и направлена на улучшение условий жиз-

ни в сельской местности наряду с чисто сельскохо-

зяйственными показателями. 

 
Публикация подготовлена в соответствии с Планом НИР Института экономики УрО РАН. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 
 

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Аллахвердиева Лала Аваз гызы, Азербайджанский Государственный Экономический 
Университет 
 
Аннотация: В статье нашло свое отражение оценка развития международного туризма. Особо отмечается пробле-

ма занятости населения, имеющее наибольшее  социально-экономическое значение в развитии туризма. Наряду с 
этим, в статье также рассматриваются сферы туризма, влияющие на другие отрасли экономики. Автор, раскрывая 

значение создания новых рабочих мест в туристическом секторе, определяет платформу занятости. При выявле-
нии особенностей занятости населения в туризме было определено значение занятости населения в туристиче-

ской индустрии. Был проведен опрос в связи с эффективностью занятости населения в международном туризме. 
Используя статистические данные, был проведен подробный анализ занятости населения Азербайджана в сфере 

туризма. В заключении исследования было обосновано развитие туризма и определены различия отраслей мате-
риального производства, проанализировано состояние трудовых ресурсов, способствующих росту производи-

тельности труда, даны соответствующие предложения и рекомендации. 
Ключевые слова: мировая экономика, занятость, туристическая индустрия, глобализация, инвестиции, устойчи-

вая окружающая среда, социально-культурное развитие. 
 

Abstract: The article reflects the assessment of the development of international tourism. Particular attention is paid to 
the problem of employment of the population, which has the greatest socio-economic significance in the development 

of tourism. Along with this, the article also considers the areas of tourism that affect other sectors of the economy. The 

author, revealing the importance of creating new jobs in the tourism sector, defines the employment platform. When 
identifying the features of employment in tourism, the importance of employment in the tourism industry was deter-

mined. A survey was conducted in connection with the effectiveness of employment in international tourism. Using sta-
tistical data, a detailed analysis of employment in Azerbaijan in the tourism sector was conducted. In conclusion, the 

development of tourism was substantiated and the differences in the sectors of material production were determined, 
the state of labor resources contributing to the growth of labor productivity was analyzed, and appropriate proposals 

and recommendations were given. 
Keywords: world economy, employment, tourism industry, globalization, investment, sustainable environment, socio-

cultural development. 
 

Введение 
В условиях мировой глобализации туристическая 

индустрия, используя новые технологии и ускоренно 
развиваясь, расширяет свои потенциальные возмож-

ности. Существуют определенные различия в сфере 
развития туризма в отдельных странах. Это влияет 

как на социально-экономическое положение, так и 
способствует созданию новых сфер производства и 

услуг. 
Развитие туризма создает условия для более эф-

фективного использования свободного времени 
населения, способствует повышению личных потреб-

ностей людей. Наличие возможностей путешествия в 
любую точку мира приводит к увеличению числа ту-

ристов. В результате этого приобретают особую ак-
туальность вопросы оценки значения развития меж-

дународной индустрии туризма. 

Особое место занимает вложение инвестиций в 

развитие туризма. Устойчивые инвестиционные вло-
жения в мировой туризм оказывает существенное 

влияние на расширение туристических возможно-
стей, что приводит в соответствие четыре аспекта 

туризма, особенно экологические и предполагает 
создание дорожной карты для достижения постав-

ленных целей. 
Эти четыре аспекта взаимосвязаны друг с другом 

и обладают общими принципами влияния. Они учи-
тываются при вложении инвестиций в устойчивую 

стратегию туризма и создают инклюзивный долго-
срочный рост в соответствии со всеми аспектами 

международной арены. 
Поддержка стимулирования основных принципов 

устойчивого развития туризма в соответствии с зако-
нодательством требует проведения политико-

экономических мер. Необходима также государствен-

ная поддержка создания новых правил деятельности 
институтов устойчивого развития туризма. При обес-

печении устойчивого экономического развития при-

обретает актуальность вопрос правового регулирова-
ния. 

С этой целью при поддержке ООН при штаб-
квартире ООН в Мадриде  160 государств-членов и 

филиалов частных секторов с региональными офиса-
ми стран Японии, Испании, Азии, Тихого Океана, 

Саудовской Аравии, Ближнего Востока, Америки, 
Африки, осуществляются значительные работы по 

устойчивому развитию туризма в соответствии с По-
весткой Дня 2030 ООН по устойчивому развитию ту-

ризма (1). 
Таким образом инвестиционные вложения в тури-

стический сектор дают толчок ускорению устойчиво-
го развития индустрии туризма в соответствии со 

стратегией ООН (1). 
Экономико-политические принципы развития ту-

ристического сектора в мире в соответствии с расту-

щим спросом. 

Оценка социально-экономического положения 
глобальных целей мирового туризма, являясь основ-

ным положеннием стратегии экономического разви-
тия, играет особую роль в решении проблем террито-

риального и регионального развития. Этот фактор 
берется за основу при оценке комплекса показателей 

в экономической системе. 
Использование роли туризма, его основных от-

раслей в мировой экономике играет роль ресурсного 
потенциала. Оптимизация работы организационно-

управленческих структур туристической сферы акти-
визирует факторы спроса- предложения. 

Все это создает условия созданию отраслей, спо-
собствующих занятости в туристической отрасли. 

Согласно статистике, каждый десятый трудящийся в 
мире работает в сфере туризма. Если учесть, что 

ежегодный рост туристического движения составляет 

4-6%, то можно говорить и о росте потребности в 
кадрах в соответствии с существующим спросом. При 

этом надо отметить, что туризм будучи глобальным 
процессом, влияет на рынок труда и обеспечение 
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занятости трудоспособного населения.  Поэтому  раз-

витие туризма в этой сфере является актуальной за-
дачей. 

Сегодня многие страны мира испытывают трудно-
сти в кадрах, владеющих иностранными языками, 

особенно русским. Поэтому русскоязычные специа-
листы легко зачисляются на работу в сектор туризма. 

Не смотря на все это, туристическая индустрия имеет 

свои специфические особенности. Поэтому во многих 

странах занятость в туризме регулируется особым 
законодательством. 

Надо отметить, что реализация туристических 

услуг воспринимается как достаточно активный про-
цесс. Получаемая прибыль формируется на месте и 

регулирование процесса потребления туристической 
продукции происходит на территории временного 

пребывания туриста. В этом отношении развитие 
услуг, как фактор занятости в туризме, является ос-

новным фактором взаимоотношений работников 
фирмы с покупателями. 

В условиях повышения спроса особое значение 
имеет фактор занятости в экономико-политических 

принципах развития туристического сектора в мире. 
Во многих случаях коммуникация для определенных 

операций в туристическом секторе является источни-
ком риска. Например, туристическое агентство может 

получать ложную информацию о пляжах и отелях во 
время покупки тура, что отрицательно сказывается 

на реальное качество оказываемых услуг. При полу-
чении информации только на ограниченном сайте 

нельзя быть уверенным в надежности услуг. Этот 
процесс часто является одним из факторов поступле-

ния жалоб. 
Развитие туристического сектора – это процесс 

исполнения социально-экономических, культурно-
политических, гуманитарных и других функций. Осо-

бое значение имеет наличие у работников туристиче-
ской индустрии культурных и этических навыков 

общения. Кроме этого, специалисты сферы туристи-
ческих услуг должны владеть иностранными языка-

ми. В целом, индустрию туризма можно классифици-
ровать как промышленную отрасль, зависящую от 

природных катаклизмов, политических факторов, 
экологической среды и влияющей на экономику 

страны. Поэтому важным фактором является устой-
чивость к стрессу работников этой сферы услуг. Ту-

ристическое движение должно соответствовать уста-
новленным правилам и стандартам, что играет ос-

новную роль при принятии решений в чрезвычайных 
ситуациях. Развитие сферы услуг туристической ин-

дустрии является одним из секторов, отражающих 
сезонное потребление. Сезонность оказания услуг 

влияет на рынок труда и упрощает привлечение ра-
ботников. В связи с этим, наличие достаточного ко-

личества трудовых ресурсов способствует оператив-
ной подготовке кадров в соответствии с занимаемой 

должностью. При этом необходимым условием счита-

ется соблюдение правовых норм и исполнение фун-
даментальных правил. 

Одним из важных факторов уровня занятости в 
стране является решение проблемы безработицы. В 

этом отношении важное социальное значение имеет 
создание стратегической индустриальной среды в 

туризме. Вопрос занятости является одним из пока-
зателей, определяющих деятельность индустрии ту-

ризма. 
Основной целью принципов экономико-

политического развития туристического сектора, 
наряду с развитием занятости, является определение 

влияния туризма на занятость. Исследования, прово-
димые с этой целью, состоят из следующего: 

- занятость в секторе туризма; 

- решение взаимовлияния туризма с занятостью. 

В 2024 г. в мире было отмечено около 1,4 млрд. 
туристических путешествий. По сравнению с 2023 г. 

рост составил 11% или 140 млн. Таким образом, гло-

бальная туристическая индустрия достигла 99% до 

пандемийного уровня, что отмечается в обзоре Все-
мирной Туристической Организации ООН от 20 янва-

ря 2025 г. По сравнению с 2019 г. в 2024 году число 
туристов, посетивших Ближний Восток увеличилось 

на 32% и достигло 95 миллионов.  Африка в 2024 г. 
по сравнению с 2019 г. приняла 74 млн. путеше-

ственников, что соответствует 12% роста (2). 

В 2023 г. среди 10 стран по числу туристов Испа-

ния заняла второе место (85 млн.) после Франции. 
Третье место принадлежало США (67 млн.). В целом 

в этот рейтинг входят следующие страны: 

- Италия – 57 млн.4 
- Турция – 55 млн.; 

- Мексика – 42 млн.; 
- Великобритания – 37 млн.; 

- Китай – 36 млн.4 
- Германия – 35 млн.; 

- Греция – 33 млн. 
Франция в 2023 г. заняла первое место в мире по 

числу туристов (100 млн.). Согласно Отчету Всемир-
ной Туристической Организации, в настоящее время 

туристическая сфера устраняет последствия панде-
мии COVID -19. Так, в 2023 г. по сравнению с 2019 г. 

уровень международных путешествий достиг 89%, а 
доходы от туризма 96%. В то же время, доля туризма 

в глобальном ВВП достигла уровеня 2019 г. В 2024 г. 
к наиболее посещаемым городам относятся: Париж, 

Токио, Нью-Йорк, Мадрид, Милан, Рим, Амстердам и 
Сидней (2). Ускоренное развитие научно-

технического прогресса превратило туризм в одну из 
устойчиво развивающуюся отрасль. Высокий рост 

развития туризма оказало положительное влияние на 
другие сектора экономики. 

Растущие потребности туризма, формирование и 
развитие его как промышленной отрасли требует 

реализации его обязательств на макро- и микроуров-
нях. 

В этом отношении должна осуществляться госу-
дарственная поддержка разработки концептуальных 

и конкретных программ в соответствии с функцио-
нальными назначениями этой отрасли. 

Значение развития международной индустрии ту-
ризма в Азербайджане. 

В современном мире наблюдается усиление влия-
ния туристической отрасли на другие отрасли и сфе-

ры производства. Это дает основание говорить, что 
туризм влияет на экономический рост, инклюзивное 

развитие и обеспечение занятости, а также играет 
важную роль в развитии других отраслей. 

Стимулирование привлечения иностранной валю-
ты на туристический рынок способствует росту уров-

ня занятости населения, что влияет на повышение 
его благополучия, расширение экономических связей 

между странами, росту социально-экономического 
развития страны. 

Все это особенно ярко проявляется в странах, ко-

торые больше всего посещают иностранные туристы, 
так как туризм является одним из видов мирового 

бизнеса, приносящих наибольшую прибыль. Так, 
туризм, являясь основным источником финансирова-

ния бюджета, занимает одно из основных мест в по-
строении международных экономических связей. 

Приобретение независимости в Азербайджане да-
ло толчок развитию международного туризма. Надо 

отметить, что туризм является специфической фор-
мой торговли, также как в других странах играет 

важную роль в экономике республики. Таким обра-
зом, превращение туристического сектора в одну из 

ускоренно развивающихся отраслей экономики явля-
ется одной из актуальных задач страны. Изучение 

факторов влияния международного туризма на эко-

номические показатели постоянно находится в цен-

тре внимания правительства Азербайджанской Рес-
публики. 
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Следует отметить, что развитие туризма оказыва-

ет существенное влияние на повышение занятости в 
отраслях, связанных с туристическим сектором. По-

требление туристической продукции стимулирует 

развитие других сфер производства товаров и услуг. 

Таким образом повышение объема капитальных вло-
жений в развитие индустрии туризма является одной 

из актуальных задач современного периода. 
 

Таблица 1 - Основные экономические показатели туристических агентств и туроператоров в Азербайджанской 
Республике (3). 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Число турагентств и туроператоров, 
единиц 

374 432 300 150 240 300 

Число работников, человек 2074 2205 1464 962 1 268 1 698 

Доходы турагентств и туроператоров, 

тыс. манатов 
56 439,4 63363,8 16147,3 22614,8 53350,3 78772,7 

Расходы на производство продукции 
(услуг), тыс. манатов 

46 085,1 50400,0 21899,7 19641,0 42585,5 57019,1 

Количество проданных туристических 
пакетов, штук 

В том числе: 

49 992 63885 5342 9811 16803 27 007 

Для путешествий внутри страны (граж-

данам Азербайджана) 
7 390 7 501 46 1 974 2 392 5 399 

Для путешествий за пределами страны 

(гражданам Азербайджана) 
36 463 44 915 4 525 7 642 10 632 16 867 

Иностранцам и лицам без гражданства 

для путешествий по территории Азер-
байджана 

6 139 11 469 771 195 3 779 4 741 

Стоимость туристических пакетов, тыс. 
манатов 

В том числе: 

66 570,7 78 132,2 4 988,4 5 374,0 15915,2 26915,5 

Гражданам Азербайджана для путеше-

ствий внутри страны 
6 979,3 7 071,8 15,8 467,0 803,3 2 098,0 

Гражданам Азербайджана для путеше-

ствий за пределами страны 
47 108,8 50 771,4 4 162,4 4 639,1 11 206,6 19 889,8 

Иностранцам и лицам без гражданства 
для путешествий по территории Азер-

байджана 

12 482,6 20 289,0 810,2 267,9 3 905,3 4 927,7 

Число принятых и отправленных тури-

стов, человек 
83 722 99 507 8 205 16 324 31 801 50 345 

Источник: https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

 
Как видно из таблицы, если в 2019 г. число ту-

рагентств и туроператоров составляло 432 единиц, то 
в 2023 г. этот показатель уменьшился до 300 единиц. 

Снижение имело место и по другим пунктам, в част-
ности числа работников. Так, если в 2019 г. число 

работников составляло 2205 человек, то в 2023 г. их 
число уменьшилось до 1698 человек или на 23%. Это 

говорит, что последствия  пандемии COVID-19 не 
обошли и туристический сектор. 

Надо отметить, что Азербайджан является рес-
публикой с развитым сельским хозяйством. 50% 

населения и более половины природных ресурсов 
сосредоточены в сельских районах. Промышленный 

потенциал в основном направлен на удовлетворение 
местных потребностей, что создает благоприятные 

условия для туристической деятельности (4, 192). 
Выводы и предложения 

Как было отмечено, доля туризма в мировом ВВП 
составляет 10%, что позволяет говорить, что туризм 

является одной из прибыльных отраслей экономики. 
В этом отношении туристическая отрасль играет 

важную роль в экономике, в том числе в удовлетво-

рении потребностей региональных и иностранных 
туристов. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы: 

- оценка влияния туризма на экономическое раз-
витие считается одной из актуальных задач; 

- необходимо стимулирование создания новых от-
раслей производства товаров и услуг; 

- создание условий для более тесной взаимосвязи 
международного и внутреннего туризма; 

- усиление внимания на повышение качества 
производимой продукции и услуг во внутреннем ту-

ризме. 
Все это будет способствовать развитию междуна-

родной туристической индустрии и формированию 
единого мирового туристического пространства. Со-

вершенствование туристических услуг даст толчок 
развитию интеграционных процессов, в том числе 

туристического рынка. 
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Аннотация: В статье рассматривается налоговая реформа Российской Федерации 2025 года в части её влияния на 
малое и среднее предпринимательство. Работа заключается в анализе введенных изменений в Налоговый кодекс, 

выявления их целей и определение предполагаемого эффекта для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 
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Abstract: The article examines the tax reform of the Russian Federation in 2025 in terms of its impact on small and 

medium-sized businesses. The work consists of analyzing the changes introduced to the Tax Code, identifying their 

goals and determining the expected effect for small and medium-sized businesses. 
Keywords: Russian Federation, Tax Code, tax reform, small and medium businesses, economic development, effect, 

entrepreneurship.  
 

В современной постоянно динамической соци-
ально-экономической среде налоговые реформы ча-

сто носят необходимый характер для дальнейшего 

развития экономики страны. С внесением изменений 

в Налоговый кодекс, которые значительно повлияли 
на налогообложение малого и среднего предприни-

мательства вопрос целей и эффекта для их дальней-
ших перспектив развития становится крайне акту-

альным.  

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства (МСП)— важная часть экономики страны, кото-

рая помогает развивать государству приоритетные 

отрасли, создавать новые рабочие места и стимули-

ровать экономическую активность. С каждым годом 
количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства растет, как можно увидеть на диаграмме 
(Рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020-2025 год, тыс. шт. 

Источник: составлено автором на основе [6] 
 

К 10 января 2025 года насчитывается уже 6589 
тыс. субъектов МСП, из которых 2260 тыс. составля-

ют юридические лица, а 4329 тыс. индивидуальные 
предприниматели, что является наибольшим значе-

нием за последние 6 лет. Несмотря на то, с какими 
вызовами приходится сталкиваться как субъектам 

МСП, так и бизнесу в целом, их положительная дина-
мика позволяет говорить о том, что все больше ком-

паний в РФ решаются вести свое дело и развиваться 
даже в такое непростое время, однако поддержка 

для них как никогда важна. 
Внесение изменений в Налоговый кодекс могут 

вызывать противоречивые мнения, так как это всегда 
несет за собой необходимость подстраивать отла-

женные механизмы под новые правила, но для 
наилучшего понимания следует рассмотреть основ-

ные цели, которые преследовались при введении 
реформ: 

- уменьшение уклонения от уплаты налогов; 
- устранение экономического неравенства в связи 

с разницей в доходах граждан и одинаковой налого-
вой нагрузкой; 

- стимулирование ухода бизнеса из теневого сек-
тора; 

- смягчение налогового режима для производ-
ственных предприятий малого и среднего бизнеса; 
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- увеличение возможностей для малого и средне-

го бизнеса за счет больших возможностей для при-
менения упрощенных систем налогообложения 

- и т.д. [4]. 
Таким образом, налоговые реформы носят за со-

бой стимулирующий и балансирующий характер, а 
также стремление к противодействию налоговым 

преступлениям. Однако для оценки влияния новов-

ведений на субъекты МСП, следует рассмотреть ос-

новные из них подробнее. 
Одно из основных изменений, которое может оказать 

серьёзное влияние на субъекты малого и среднего 

предпринимательства— это упрощенная система 
налогообложения (УСН). В первую очередь нововве-

дения относятся к увеличению предельных значений 
доходов для сохранения упрощенной налоговой си-

стемы или же перехода на него. При сохранении 
права на данную систему налогообложения лимиты 

по доходам теперь не должны превышать 450 млн 
руб., раньше данный лимит составлял 200 млн руб., 

при переходе на упрощенную систему налогообложе-
ния, предельные значения увеличились с 112,5 млн 

руб. до 337,5 млн руб. за 9 месяцев 2024 года, а что 

касается остаточной стоимости основных средств, 

данный показатель составляет 200 млн руб., вместо 
150 млн руб., все вышеперечисленные предельные 

значения доходов и стоимости основных средств ин-
дексируются в соответствии на дефлятором, который 

в 2025 году составляет 1. Что не менее важно, сни-
зили налоговые ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения, с 8% до 6% (УСН доходы) 

и с 20% до 15% (УСН доходы минус расходы), при 

этом в некоторых субъектах могут также применятся 
пониженные ставки [1]. Еще одним серьезным изме-

нением в Налоговом Кодексе стало присвоение юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на УСН статуса плательщика НДС, однако упла-

чивать НДС будет необходимо только при условии, 
если суммарный дохода за год превысил 60 миллио-

нов рублей, те субъекты у которых доходы не пре-
вышают данную сумму освобождаются от уплаты 

НДС, выставления счетов-фактур и предоставления 
декларации по НДС. Если доходы все же превышают 

60 млн.руб. у налогоплательщика есть возможность 
платить пониженные ставки по НДС (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Условия применения пониженных ставок НДС 
 

Ставка НДС, % Условия применения 

5 Сумма дохода от 60 млн.руб. до 250 млн.руб. 

7 Сумма дохода от 250 млн.руб. до 450 млн.руб. 

Источник: составлено автором на основе [5] 

 
Введение НДС для УСН, безусловно, увеличит 

налоговую нагрузку на предпринимателей, однако, 
государство обеспечивает плавный переход для биз-

неса и данные льготные ставки позволят компаниям 
легче адаптироваться. В целом, изменения, связан-

ные с УСН, можно характеризовать, как поддержи-
вающие, ведь увеличенные лимиты позволят компа-

ниям дольше оставаться на упрощенных системах и 
вести свой бизнес на более лояльных условиях. 

Отметим, что не менее важным нововведением 
стал ввод автоматизированной упрощённой системы 

налогообложения (АУСН), которая до этого применя-

лась только на территориях нескольких субъектов, 
эксперимент по ее внедрению продлится до 31 де-

кабря 2027 года, но к свободному применению в бо-
лее, чем 50 регионах России она доступна уже сей-

час. Данная система налогообложения может оказать 
значительную поддержку малому и среднему пред-

принимательству, так как она осуществляется на 
достаточно лояльных условиях, которые позволят 

данным участникам рынка проще адаптироваться на 

начальных этапах ведения бизнеса. АУСН позволяет 
индивидуальным предпринимателям освободиться от 

страховых взносов как на себя, так и на работников, 
однако все также необходимо уплачивать взносы за 

травматизм (2750 рублей), также данная система 
предполагает автоматический расчёт налогов и почти 

полное отсутствие отчетности, при этом налоговые 
ставки при АУСН составляют 8% (доходы) и 20% 

(доходы минус расходы). Основными условиями для 
применения данной системы являются: доходы, ко-

торые не должны превышать 60 млн.руб. и числен-

ность работников составляет не более 5 человек.  
НДФЛ также претерпел одни из наиболее мас-

штабных изменений, по нему установлена прогрес-
сивная шкала налогообложения, которая предпола-

гает увеличение процентной ставки в зависимости от 
облагаемого дохода субъекта за год, более подробно 

рассмотрим это в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Ставки по прогрессивной шкале налогообложения 

 

Облагаемая часть дохода (в год) Ставка, % 

до 2,4 млн руб. 13 

от 2,4 до 5 млн руб. 15 

от 5 до 20 млн руб. 18 

от 20 до 50 млн руб. 20 

выше 50 млн руб. 22 

Источник: составлено автором на основе [5] 

 

Данные изменения носят за собой социально-
регулирующую функцию, которая позволит платить 

налог соразмерно доходам, малому и среднему пред-
принимательству зачастую приходится функциониро-

вать в условиях ограниченных ресурсов, в том числе 
и финансовых, при низких доходах предпринимате-

лям будет доступна меньшая налоговая нагрузка в 
части НДФЛ, что создает справедливые условия для 

развития бизнеса. Однако, это также может повлечь 
за собой уклонение от уплаты налогов и уход бизне-

са в теневой сектор [4]. 
Реформа также затронула налог на прибыль орга-

низаций, основное изменение- это увеличение ставки 
с 20% до 25%, из этих 25% в региональный бюджет 

поступает 17%, а в федеральный 8%, это, безуслов-
но, повышает налоговую нагрузку, однако государ-

ством также предусматриваются определенные льго-
ты для плательщиков данного налога, такие, как ин-

вестиционный региональный вычет, федеральный 
инвестиционный вычет, повышающие коэффициенты 

для амортизации, а также амортизационная премия 
[2]. 

Страховые взносы для субъектов малого и сред-
него бизнеса также претерпели некоторые измене-

ния, теперь пониженный тариф уплаты страховых 
взносов в 15% уплачивается с части выплат работ-

нику, которые превысили 1,5 МРОТ, а часть выплат 
до 1,5 МРОТ уплачивается по ставке 30%, однако, 
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введен пониженный тариф (7,6%, к выплатам со-

труднику, превышающим 1,5 МРОТ), для МСП, кото-
рые занимаются обрабатывающим производством [3]. 

Важным аспектом также является налоговая ам-
нистия на дробление бизнеса, она заключается в том, 

что, если предприниматель прибегал к искусствен-
ному разделению бизнеса, для уменьшения налога 

или применения специальных режимов, и согласен 

на добровольный отказ на применение подобной 

схемы, он освобождается от доначисленных пеней, 
штрафов и налогов за 2022-2024 год [5]. 

Говоря о эффекте данных налоговых реформ сле-

дует отметить, что изменения для малого и среднего 
предпринимательства всегда носят стрессовый ха-

рактер и требуют адаптации к новым условиям, так-
же повышение налоговой нагрузки за счет налога на 

прибыль, прогрессивная шкала НДФЛ, введение НДС 
для УСН и увеличение страховых взносов может при-

вести к необходимости повышения стоимости това-
ров, работ и услуг из-за увеличения издержек, либо 

даже стимулировать уход в теневой сектор или укло-

нение от уплаты налогов. Тем не менее, адаптация 

носит временный характер и в дальнейшем позволит 
перейти на новый этап развития экономики страны, 

более того, налоговая реформа позволяет малому и 
среднему бизнесу упростить администрирование за 

счет повышенных лимитов на УСН и расширения гео-
графии применения АУСН, также стимулирует разви-

тие МСП введение льготных ставок, смягчает переход 

к новым формам ведения бизнеса и позволяет легче 

адаптироваться к изменениям в целом. Поддержка со 
стороны государства выражается и в налоговой ам-

нистии на дробление бизнеса, позволяет компаниям 

уйти от уклонения налогов в наиболее легкой форме 
с финансовой точки зрения.  

Таким образом, налоговая реформа на данный 
момент влечет за собой непредсказуемые послед-

ствия, но в то же время и возможности, позволяющие 
создать благоприятную среду для нового этапа эко-

номического роста как для бизнеса, так и для эконо-
мики страны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ЭКОНОМИКЕ РФ 
 
Барсуков А.А., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация: Современное развитие технологий искусственного интеллекта и анализ больших данных в экономи-

ческой сфере России открывают возможности для внедрения высокоточных скоринговых систем. Такие системы 
способны оперативно выявлять кредитоспособность и финансовые риски при работе с клиентами, а также анали-

зировать предприятия разных форм собственности. Важность скоринговых алгоритмов особенно возросла на 
фоне увеличения объемов заемного финансирования и ужесточения требований к оценке платежеспособности. В 

представленной работе рассматриваются теоретические основы и практические аспекты применения скоринговых 
систем на основе искусственного интеллекта, анализируется специфика внедрения таких систем в экономику РФ, 

а также приводятся результаты исследований, выполненных на реальных и синтетических наборах данных. 
Предложенный подход ориентирован на развитие финансового сектора и смежных отраслей экономики за счет 

повышения точности принятия решений и управления рисками. 
Ключевые слова: скоринговая система, искусственный интеллект, экономика РФ, банковский сектор, машинное 

обучение, большие данные, кредитный риск, финансовая аналитика, риск-менеджмент, нейронные сети 
 

Abstract: The modern development of artificial intelligence technologies and big data analysis in the Russian economic 
sphere open up opportunities for the introduction of high-precision scoring systems. Such systems are able to quickly 

identify creditworthiness and financial risks when working with clients, as well as analyze enterprises of various forms 
of ownership. The importance of scoring algorithms has increased especially against the background of increased debt 

financing and stricter requirements for assessing solvency. The presented paper examines the theoretical foundations 
and practical aspects of the application of scoring systems based on artificial intelligence, analyzes the specifics of the 

introduction of such systems into the economy of the Russian Federation, and provides the results of research per-
formed on real and synthetic datasets. The proposed approach is focused on the development of the financial sector 

and related sectors of the economy by improving the accuracy of decision-making and risk management. 
Keywords: scoring system, artificial intelligence, Russian economy, banking sector, machine learning, big data, credit 

risk, financial analytics, risk management, neural networks. 
 

Введение. 
Активное развитие финансовых отношений в эко-

номике Российской Федерации стимулирует рост чис-
ла кредитных продуктов и услуг, предлагаемых бан-

ками и микрофинансовыми организациями. В услови-
ях растущих объемов кредитования, а также усиле-

ния конкуренции между финансовыми учреждениями 
особенно остро встает задача повышения эффектив-

ности управления кредитными рисками. Традицион-
ные инструменты кредитного скоринга, основанные 

на статистических методах и экспертных оценках, 
нередко оказываются недостаточно гибкими для ана-

лиза больших и неоднородных массивов данных о 
заемщиках [1]. 

На фоне этих проблем всё большую популярность 
приобретают современные методы искусственного 

интеллекта и машинного обучения, способные адап-
тироваться к динамичным изменениям в экономике 

РФ и учитывать большое количество разнообразных 
факторов, влияющих на способность заёмщиков вы-

полнять свои обязательства [8].  

Скоринговые системы на основе искусственного 

интеллекта способны не только классифицировать 

клиентов по уровню риска, но и выявлять скрытые 
закономерности, позволяющие детализировать порт-

рет заёмщика и более точно прогнозировать вероят-
ность дефолта [9]. 

Цель настоящего исследования состоит в том, 
чтобы показать эффективность и перспективы ис-

пользования скоринговой системы на основе искус-
ственного интеллекта в условиях российской эконо-

мики.  
Материалы и методы исследования. 

Исследование было основано на нескольких 
наборах данных, содержащих информацию о корпо-

ративных клиентах и физических лицах, оформив-
ших кредитные продукты в коммерческих банках 

России. Данные были собраны из следующих источ-
ников: архивы анкет клиентов, финансовая отчёт-

ность предприятий, бюро кредитных историй, а так-

же открытые реестры и агрегированные статистиче-

ские данные. Все сведения были анонимизированы 
для обеспечения конфиденциальности. 

Предварительная обработка данных включала не-
сколько этапов, направленных на повышение каче-

ства выборки. На первом этапе осуществлялась 
фильтрация нерелевантных записей и удаление дуб-

ликатов, возникающих при объединении разрознен-
ных баз данных. Далее выявлялись пропуски и ано-

мальные значения, в том числе те, которые появля-
лись из-за человеческого фактора при заполнении 

анкеты заемщика. При наличии явно ошибочных или 
противоречивых сведений такие записи исключа-

лись, чтобы не вносить дополнительный шум в обу-
чающую выборку. Некоторые пропуски восстанавли-

вались с помощью регрессионных и нейросетевых 
методов, в зависимости от характера признаков. 

Особое внимание уделялось формированию набо-
ра факторов, которые впоследствии обрабатывались 

алгоритмами машинного обучения. Среди ключевых 
признаков, как правило, выделялись финансовые 

(уровень дохода, долговая нагрузка, данные о 
предыдущих кредитах, кредитная история), демо-

графические (возраст, семейное положение), а также 

косвенные признаки (частота обращений за креди-

том, динамика изменения дохода). Для юридических 

лиц в набор включались показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности, деловой репутации, дан-

ные о задолженности по налогам и сборам, а также 
рейтинг контрагентов [5]. 

На основе подготовленной выборки была прове-
дена серия экспериментов с использованием различ-

ных алгоритмов машинного обучения. В их число 
входили классические статистические методы, такие 

как логистическая регрессия, а также более продви-
нутые модели, работающие с нелинейными зависи-

мостями. В частности, активно применялись ансам-
блевые методы — случайный лес и градиентный бу-

стинг. Также тестировались современные нейронные 
сети, способные выявлять сложные взаимосвязи 

между признаками за счёт многослойной архитекту-
ры [1]. 

Для объективной оценки качества скоринговых 

моделей использовались традиционные метрики, в 

том числе точность, полнота и F1-мера. Центральное 
значение придавалось показателю ROC-AUC, который 

демонстрирует баланс чувствительности и специфич-
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ности, что особенно важно в задаче кредитного ско-

ринга [6]. Модели оценивались с помощью k-кратной 
перекрестной проверки для снижения зависимости от 

случайного разделения данных на обучающую и те-
стовую выборки. 

Таблица 1 содержит сводные данные о показате-

лях точности (Accuracy) и ROC-AUC для наиболее 
эффективных алгоритмов скоринга, примененных к 

реальному набору данных. Приведенные в таблице 
данные отражают средние результаты перекрестной 

проверки. 
 

Таблица 1 - Средние значения показателей точности и ROC-AUC для различных моделей 

 

Модель Точность ROC-AUC 

Логистическая регрессия 0.80 0.85 

Случайный лес 0.83 0.88 

Градиентный бустинг 0.85 0.90 

Нейронная сеть (Multi-Layer) 0.86 0.91 

 
Обобщая материалы и методы, можно сделать вы-

вод, что для построения скоринговых систем на ос-
нове искусственного интеллекта целесообразно тща-

тельно подготавливать исходные данные, учитывать 
важные факторы, способные влиять на платёжеспо-

собность заёмщиков, а также комбинировать не-
сколько алгоритмов машинного обучения, чтобы до-

биться высоких показателей точности и надёжности. 
Результаты и обсуждения. 

Применение скоринговой системы на основе ис-
кусственного интеллекта в экономике РФ показало 

явные преимущества по сравнению с традиционными 
методами. Во-первых, алгоритмы машинного обуче-

ния, включающие в себя ансамблевые методы и 

нейросетевые решения, обладают гибкостью при ра-

боте с большими массивами данных, что особенно 
важно в случае разнородной клиентской базы. Во-

вторых, модели искусственного интеллекта позволя-
ют учитывать нелинейные связи между признаками 

заемщика, давая более точные прогнозы вероятности 
дефолта. 

Для оценки динамики изменений в показателях 
скоринга и взаимосвязей факторов была построена 

диаграмма, которая иллюстрирует, как меняется ве-
роятность дефолта заемщиков в зависимости от 

уровня долговой нагрузки и кредитной истории [2]. 
Диаграмма условно представлена на рисунке 1 в ви-

де текстовой схемы. 
 

 
 

Рисунок 1- Диаграмма зависимости вероятности дефолта от двух факторов 
 

Зависимость показывает, что при относительно 
невысоком уровне долговой нагрузки и положитель-

ной кредитной истории вероятность дефолта остается 
на умеренном уровне. Однако при превышении опре-

деленного порогового значения долговой нагрузки 
риск невозврата кредита резко возрастает. Исполь-

зование скоринговой системы на базе искусственного 
интеллекта позволяет дополнительно уточнить дан-

ные пороговые значения, различая заемщиков с по-
граничными характеристиками и корректируя реше-

ние о выдаче кредита. 
Анализ результатов показал, что нейронные сети 

в среднем превосходят по точности ансамблевые ме-
тоды, однако требуют больше вычислительных ре-

сурсов и внимания к настройке гиперпараметров. 
Градиентный бустинг демонстрирует наиболее ста-

бильную работу, что может быть критичным факто-
ром при внедрении в масштабные банковские систе-

мы и страховые организации. Случайный лес не-
сколько уступает градиентному бустингу по показа-

телям ROC-AUC, но в отдельных случаях выигрывает 
по интерпретируемости и устойчивости к выбросам в 

данных [7]. 
Для банковской сферы в России важную роль иг-

рает не только точность классификации, но и воз-
можность объяснить, почему та или иная заявка на 

кредит была отклонена. В регуляторной среде дей-
ствует принцип прозрачности финансовых решений, 

поэтому организации стараются использовать мето-
ды, позволяющие при необходимости обосновать 

принятое решение перед надзорными органами или 
самим клиентом. В этом смысле на первый план вы-



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

117 
 

ходят такие технологии интерпретации моделей ис-

кусственного интеллекта, как LIME или SHAP, предо-
ставляющие локальные или глобальные объяснения 

влияния различных признаков на итоговое решение 
[3]. 

При анализе перспектив применения скоринговых 
систем на основе искусственного интеллекта важно 

учитывать особенности экономики РФ. К ним можно 

отнести неоднородность регионального развития, 

разницу в доходах и уровне задолженности населе-
ния, а также высокую роль государственного участия 

в некоторых секторах экономики. В таких условиях 

интеллектуальные методы могут обеспечить точный 
анализ рисков, особенно если дополнительно ис-

пользовать макроэкономические индикаторы, отра-
жающие состояние рынка труда, уровень инфляции, 

ставку рефинансирования [8]. 
Еще одним важным аспектом является оценка 

экономической эффективности внедрения таких си-
стем. Банки и микрофинансовые организации неред-

ко сталкиваются с необходимостью инвестировать в 
вычислительные мощности и квалифицированный 

персонал, способный поддерживать и развивать ско-
ринговую модель на основе искусственного интел-

лекта. Однако при правильном подходе окупаемость 
таких инвестиций происходит за счет снижения ко-

личества безнадежных долгов и оптимизации кре-
дитного портфеля [10]. 

Таким образом, результаты проведённых экспе-
риментов и анализа реальных кейсов подтверждают, 

что скоринговые системы с использованием искус-
ственного интеллекта могут стать важным инструмен-

том укрепления стабильности финансового рынка и 
повышения инвестиционной привлекательности рос-

сийской экономики. 
Выводы. 

Применение скоринговой системы на основе ис-
кусственного интеллекта в экономике РФ демонстри-

рует явное преимущество перед классическими мето-
дами статистической оценки кредитоспособности 

клиентов. Благодаря способности интеллектуальных 
алгоритмов обрабатывать большие и неоднородные 

объёмы данных, учитывать нелинейные взаимосвязи 
между признаками и динамически адаптироваться к 

изменениям макроэкономической среды, финансовые 

организации получают возможность повышать точ-

ность прогнозов по кредитным рискам. 
Результаты исследования показали, что наиболее 

высокие показатели по метрикам точности и ROC-
AUC достигаются при использовании сложных моде-

лей, таких как градиентный бустинг и нейронные 
сети. При этом модель нейронной сети в некоторых 

случаях превосходит ансамблевые алгоритмы, но ее 

внедрение связано с большими затратами на вычис-

лительные ресурсы и высокую квалификацию специ-
алистов. Градиентный бустинг сочетает в себе хоро-

шие результаты по точности и относительную просто-

ту настройки, что делает его привлекательным для 
массового применения. 

В условиях российской экономики, характеризу-
ющейся региональной неоднородностью и вариатив-

ностью доходов населения, эффективность скоринго-
вых систем во многом зависит от качества исходных 

данных и способности модели учитывать широкий 
спектр факторов, включая макроэкономические по-

казатели. Гибкое объединение традиционных и но-
вых источников информации, а также использование 

технологий интерпретации решений искусственного 
интеллекта помогает финансовым организациям со-

ответствовать требованиям регуляторов и обеспечи-
вать прозрачность принятия решений. 

Итогом внедрения скоринговой системы на основе 
искусственного интеллекта является более взвешен-

ное и оперативное управление кредитными рисками, 
что способствует снижению доли невозвратных кре-

дитов, повышению рентабельности кредитных опера-
ций и укреплению финансовой стабильности в 

стране. 
 Перспективы развития этого направления заклю-

чаются в дальнейшем совершенствовании алгорит-
мов, расширении спектра учитываемых данных и 

создании комплексных решений, интегрированных с 
другими элементами банковской и экономической 

инфраструктуры. В результате усилится взаимодей-
ствие различных субъектов рынка, повысится про-

зрачность и эффективность функционирования фи-
нансового сектора, а российская экономика получит 

дополнительные ресурсы для роста и повышения 
конкурентоспособности. 
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ховщиков и методам анализа деятельности страховщиков-агентов элементов мультиагентной системы. Получен-
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В настоящее время страхование выделилось в 
коммерческую систему со своими специфическими 

рычагами управления, участниками и сложной орга-
низационной структурой подсистем. 

Актуальность заключается в том, что оценка па-
раметров деятельности страховщиков является важ-

ной задачей для их эффективного взаимодействия в 
рамках страхования, перестрахования (цессии) и 

минимизации рисковых потерь, которые могут поне-
сти участники страхового рынка при заключении 

договоров. Сложность решения задач оценки пара-
метров этого взаимодействия делает актуальным 

внедрение различных подходов к анализу, например 

представление взаимодействие страховщиков как 
агентов в мультиагентной системе. 

В мультиагентном взаимодействии участвуют 
субъекты рынка – страховщики, страховые компании, 

которые, конкурируя, создают предпосылки для раз-
вития и улучшения сервиса клиентов за счет более 

точных и гибких расчетов, внедрения качественно 
новых видов страхования, совершенствования рабо-

ты страховщиков. 
Целю является разработка механизмов для анали-

за взаимодействия агентов-страховщиков в мультиа-

гентной системе. 

Для достижения цели необходимо решить задачи:  
– изучить существующие методы и подходы к со-

зданию механизмов и инструментов взаимодействия 
агентов-страховщиков в мультиагентной системе; 

– определить требования к данным для анализа 
взаимодействия агентов-страховщиков;  

– построить модель мультиагентной системы 
страховщиков;  

– определить механизмы и инструменты для ин-
формационного обеспечения данных анализа взаи-

модействий агентов-страховщиков. 
Задачи решались на основе общенаучных подхо-

дов и методов: системного, логического, комплексно-
го и сравнительного анализа, информатики, инфор-

мационных технологий, а также специально-научного 
метода – метода факторного анализа, методов анали-

за данных, методов прикладной статистики, актуар-

ных методов и т.п. 

В условиях глобализации и появления новых ти-
пов рисков наблюдается тенденция к конвергенции 

различных моделей страхования. Страховые органи-

зации и регуляторы заимствуют лучшие практики 
друг у друга, адаптируя их к специфическим услови-

ям своих рынков [1]. 
Общая постановка проблемы. Если риск слишком 

велик для страховой компании - страховщика, то она 
передает его часть одной или нескольким другим 

страховым компаниям – перестраховщикам (цессио-
нерам). Эта операция называется перестрахованием 

(цессией). Компания, которая отдает часть своего 
риска, называется перестрахователем (цедентом). 

Далее цессионер может передать часть принятых на 
себя обязательств еще раз. Участников данной схемы 

обеспечения рисков можно представить агентами, а 

связь между ними изучать в рамках мультиагентной 
сети. При мультиагентном подходе цессионеры и це-

денты интерпретируются как агенты, а их взаимо-
действие может быть представлено через обмен дан-

ными. На основании данных могут вычисляться раз-
личные параметры этого взаимодействия и оцени-

ваться их оптимальные уровни. Например, может 
оцениваться оптимальный уровень собственного 

удержания. Та часть риска, которая остается у ком-
пании называется ее собственным удержанием – да-

лее по тексту обозначена M. Получается, что перво-

начальный риск или совокупность рисков, страховой 

портфель страховщика обеспечивается сетью цесси-
онных договоров между несколькими страховщиками, 

для каждого из которых вычисляется собственное 
удержание - М. 

Взаимодействие страховщиков может быть эф-
фективно представлено в виде мультиагентной си-

стемы взаимодействующих агентов, агенты представ-
ляют собой активные объекты, которые являются 

источниками и потребителями данных, при необхо-
димости они обращаются к хранилищам данных и 

банкам данных. Данные же являются информацион-
ной базой для вычисления параметров деятельности 

страховщиков. Связи внутри системы организованы с 
помощью потоков данных. Эти схемы страхования 

могут применятся в более широком спектре страхово-
го обеспечения, нежели чем традиционное страхова-

ния бизнеса, проектов, объектов и т.п.  

Традиционное страхование бизнеса – это стан-

дартное покрытие и полисы, которые приобретают 
владельцы бизнеса для защиты своих компаний от 

определенных рисков [2]. 
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При организации цессии в схеме рыночного взаи-

модействия появляются новые агенты, в самом про-
стом случае это два агента юридических лица – стра-

ховщик, перестраховщик и физическое лицо – стра-
хователь, инициатор заключение договора страхова-

ния. Собственно, они являются активными объектами 
источниками и потребителями данных в мультиагент-

ной системе. Понимая это как в задачах управления, 

так и при решения локальных задач необходимо 
применить мультиагентный подход к организации 

управления. Принципиальная схема мультиагентной 
системы взаимодействия агентов-страховщиков пока-

зана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема мультиагентной системы агентов-страховщиков и основных потоков данных 

между ними 

 

Страховая компания не может принять на страхо-

вание крупные риски, не имея твердого перестрахо-
вочного обеспечения сверх сумм, которые она будет 

способна выплатить в рамках своей ответственности 
при рисковом событии подпадающим под заключен-

ный договор. 
Выделение страховщиков-агентов и анализ их де-

ятельности позволит для каждого из них поставить и 
решить оптимизационную параметрическую задачу 

оценки их деятельности. Основой подобной задачи 
будут являться данные, накопленные с помощью 

специальных процедур информационного обеспече-
ния, наблюдения, фиксации, электронного докумен-

тооборота. 
В некоторых случаях схема перераспределения 

ответственности по страховым договорам может быть 
реализована без участия страховых компаний. 

Например. Предположим, что банк застраховал свои 
кредитные риски. В случае невозврата кредита стра-

ховая компания обязуется выплатить банку X ден. 

ед. Сумма X является случайной величиной с извест-
ным законом распределения вероятностей. Выплачи-

ваемую сумму называют индивидуальным иском кли-
ента к страховой компании [3]. 

Анализ построенной модели и оценка ее опти-
мальных параметров с учетом наиболее важных фак-

торов позволит сформулировать практические реко-
мендации и построить стратегию развития для полу-

чения более весомого финансового результата. Важ-
ное значение имеет процесс информатизации и ин-

формационного обеспечения деятельности страхов-
щиков как агентов мультиагентной системы с его 

помощью можно создать банк моделей и стратегий 
развития при определенных параметрах, которые 

влияют на деятельность страховщика, спрогнозиро-
вать вероятности разорения и т.п. 

Схема взаимодействия информационных массивов 
в рамках процесса - цессии показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Порядок взаимодействия информационных массивов в рамках процесса цессии 

 
На следующем этапе формируется банк данных, в 

котором данные сохраняются для последующего ис-

пользования и возможной коррекции. Данные хра-
нятся в виде электронных таблиц и при необходимо-

сти могут быть извлечены, на их основе формируют-
ся электронные документы, производятся вычисле-

ния, строятся графики и т.п. 
На основании сгенерированных массивов данных 

для агентов-страховщиков появляется возможность 
оценки параметров их деятельности. В этой связи 

информатизация процессов взаимодействия агентов 
играет чрезвычайно важную роль. Данные в этом 

случае могут быть представлены в виде массивов 

данных, которые хранятся в банках данных для по-

следующего доступа к ним. 

Определение оптимального уровня собственного 
удержания М носит вероятностный характер, так как 

зависит от набора случайных величин (с.в.), наборов 
данных получаемых в результате реализации схем 

страхования. Он формируется на основании массивов 
данных: S – страховых сумм обеспечения, P – стра-

ховых премий или платы за риск, V – страховых вы-
плат. 

После того как определен порядок формирования 
массивов данных ставится задача оптимальной орга-

низации процессов, построение связей между ними, 
рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Основные процессы в рамках мультиагентного взаимодействия страховщиков-агентов 
 

В банке данных сохранены массивы данных, по-
лученные на основе случайных величин (с.в.). В 

банке данных хранятся массивы с данными. Выпол-
нив вычисления на основе данных агенты могут пе-

рейти на этап реализации процесса «Формирование 
коммерческих предложений». 

Обладая достаточно большим набором данных с 
помощью информационных технологий в рамках 

мультиагентной системы взаимодействия агентов-

страховщиков вычисляют значение целевых функ-
ций, например целевой функции финансового ре-

зультата, затем определяют предельное, оптималь-
ное значение параметра собственного удержания M. 

Это значение принимается в качестве оптимального 
при решении перестраховочной защиты при взаимо-

действии агентов-страховщиков в мультиагентных 
системе управления. 

Задача оптимального взаимодействия в модели 
цедентов сводится к мультиагентной оптимизацион-

ной задачи взаимодействия участников рынка. Опти-
мизационная задача решается с помощью информа-

ционных технологий. Для этого разрабатывается 
специальный модуль, в который подгружаются дан-

ные и далее по специальному рекурсивному алгорит-
му вычисляется оптимальный уровень собственного 

удержания М.  
Для применения методов актуарной математики в 

страховании, для информационного сопровождения 
агентов-страховщиков в мультиагентной системе 

нужны правильно представленные, непротиворечи-
вые данные. В общем случае эти данные могут быть 

представлены в виде баз данных. Они являются ос-
новой информационных интеллектуальных систем, 

также могут применяться для обучения нейросетей в 
системах искусственного интеллекта и т. п.  

Если выделять отдельные задачи, тогда для них 
могут быть получены статистические выборки дан-

ных как части генеральной совокупности. В настоя-
щее время все чаще для анализа данных применяет-

ся подходы анализа на основе больших данных (Big 
Data). Важно понимать тот факт, что данные пред-

ставляют из себя статистические генеральные сово-
купности.  

Объемы данных, накопленные за десятилетия в 
различных областях деятельности, в том числе и 

страховании, имеют огромные объемы. Другими сло-
вами, появилась возможность на основе больших 

данных и выделенных из них статистических выбо-
рок с помощью методов актуарной математики, эко-

нометрики, статистического анализа и др. анализи-
ровать процессы, протекающие в страховании в це-

лом, и отдельных видах страхования. 
В статье предлагается подход статистического 

анализа данных на основе актуарного подхода с це-

лью выявления закономерностей, наиболее подхо-
дящих статистических распределений для описания 

этих процессов. На следующем этапе для анализа 

необходимо дополнить моделирование процесса 
страхования, процессами перестрахования (цессии). 

В этом случае аналитическая часть, связанная с ана-
лизом данных становиться сложнее, так как в модели 

появляется дополнительный параметр, уровень соб-
ственного удержания - М. От этого параметра зависит 

оптимальная работа в схеме цессии. Математически 
для этого случая необходимо решить параметриче-

скую, оптимизационную задача, для оценки опти-

мального уровня собственного удержания. Подходы к 
оптимизации могут быть различными, например оп-

тимизации по Парето, но в любом случае основой 
решения подобной задачи являются данные.  

Для решения современных задач управления ча-
сто приходится руководствоваться не полной инфор-

мацией, информацией, носящей вероятностный ха-
рактер [4]. 

Данные, которые являются основой для решения 
подобных задач подчиняются статистическим зако-

нам. Эти закономерности могут быть представлены 
распределениями случайных величин. И если пока-

зать к какому распределению случайных величин 
относиться та или иная генеральная совокупность, 

тогда, решая оптимизационную задачу, появляется 
возможность определения оптимального уровня соб-

ственного удержания для безубыточной работы стра-
ховой компании, участвующей в перестраховочной 

защите. Эта задача актуальна для всех участников 
рынка страхования. Современные информационные 

системы и комплексы позволяют анализировать 
большие объемы данных из различных областей зна-

ний, представляя эти данные в различном виде, 
например, в виде графиков и электронных таблиц. 

Возможности современных ЭВМ и новые технологии 
работы с большими данными позволяют эффективно 

решать подобные задачи [5]. 
Для учета взаимодействия участников представ-

ленной схемы наиболее эффективным является муль-
тиагентский подход. Вычисленные, оптимальные па-

раметры после вычисления могут быть использованы 
различными агентами, например страховщиками. 

Другими словами, решается задача управления 
данными, агрегирования данных, задача Data mining, 

задача упорядочивания постоянно обновляющихся 
данных. Далее вырабатываются управленческие ре-

шения с целью оптимизации результатов операцион-
ной деятельности и снижения степени влияния рис-

ков, что в конечном итоге приведет к максимуму це-
левой фикции определяющие доходность страховщи-

ка, на которую оказывает влияние значение уровеня 
собственного удержания M по нему производится 

процедура оптимизации, решается параметрическая 
задача. 

Детализация информационной модели цессии с 

указанием основных операций показаны на рисунках 
4 и 5. 

 



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

122 
 

 

 

 
Рисунок 4 – Детализация информационного содержания операции цессия в рамках мультиагентной системы 

 
В рамках мультиагентной системы решается важ-

нейшая параметрическая задача оценки оптималь-
ных параметров взаимодействия агентов - страхов-

щиков. Задача решается на основе анализа данных и 

поэтапной коррекции результатов вычислений. 

 
Рисунок 5 – Процессы в информационном обеспечении деятельности агента-страховщиков 
 

Информационное обеспечение процесса вычисле-
ния включает два основных процесса это процессы 

оценки параметров деятельности агента-страховщика 

и процесс формирования массивов с данными. Ре-
зультатом информационного взаимодействия, пока-

занного на рисунке 8, является договор. Договор в 
информационном обеспечении – это электронный 

документ, который также может рассматриваться как 
активный объект в информационном обеспечении 

мультиагентной системы агентов-страховщиков и 
является источником и потребителем данных. 

В информационном процессе оценки параметров, 

оцениваются 
)(МP янеразорени  - вероятность неразо-

рения и результат деятельности агента, функция его 
финансового результата          . 

Зная вид функций неразорения и доходности для 
них решается задача оптимизации по параметру М. В 

частном случае значение одной из функций в форму-
ле 1 принимается за константу, чаще это функция 

доходности страховщика, обычно страховщики ори-
ентируются именно на доходность, прибыльность и 

уже для их максимизации оптимизируют, рассчиты-
вают те или параметры собственной деятельности.  

При реализации различного рода рисков влияние 

негативных последствий может наблюдаться доста-

точно долгое время. Для покрытия потерь от рисков, 
основываясь на принципах дискретности и распреде-

ления их по времени, необходимо предложить алго-
ритм расчета единовременного платежа [6]. 

Учитывая специфику того, что страховщику при-

ходится обслуживать и отвечать по возможным, но не 
обязательным событиям, важен тот факт, что матема-

тические модели анализа коммерческой деятельности 
имеют вероятностный характер. В процессе инфор-

мационного обеспечения эффективно применяется 
статистическое моделирование, актуарные вычисле-

ния анализ случайных величин. Все это требует ав-
томатизации обработки больших объемов данных, 

формирования банков данных. Информационное 
обеспечение методов анализа коммерческой дея-

тельности, построение программных комплексов 
важны для практического применения в сфере стра-

хования, получения и оформления грамотных ре-
зультатов взаимодействий страхователя и страхов-

щика. Их можно рассматривать как агентов мультиа-
гентной системы. 

Нахождение оптимальной величины, собственного 
удержания, а также вычисление других параметров 

для деятельности страховых компаний позволит со-
кратить вероятность их разорения и снизить величи-

ну расходов, связанных с крупными выплатами. Это 
произойдет за счет правильного распределения де-

нежных активов и выработки эффективных управ-
ленческих решений, осуществление которых невоз-

можно без строгого научного подхода, в рамках ко-
торого, прежде всего, необходимо построить адек-
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ватную модель деятельности, основой которой явля-

ются массивы данных. 
Основными результатами данного исследования 

является решение ряда задач информационного 
обеспечения, анализ относительно варьирования 

данных, на основе которых формируется банк дан-
ных. Для этого предложено решить параметрическую 

задачу оптимизации.  

Результаты могут быть использованы для плани-

рования практической деятельности страховой ком-

пании, анализа данных, полученных в результате 

деятельности, а также при выборе ее величины 
удержания собственных активов, оценки вероятности 

неразорения и ожидаемого финансового результата 
участников страхового рынка, каждого из которых в 

рамках мультиагентного подхода можно считать 
агентом в рамках предлагаемой информационной 

системы. 
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ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 
Будагов А.С., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения 
Гудкова В.А., Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-

боростроения 
 
Аннотация: В статье анализируются возможности применения технологий виртуальной реальности для обучения 
финансовой грамотности взрослого населения. Исследуются основные особенности VR в образовательном про-

цессе, приводятся примеры использования VR в образовании, рассматриваются технические и организационные 
аспекты внедрения VR, обсуждаются перспективы развития и инновации. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, финансовая грамотность, технологии VR в образовании. 
 

Abstract: The article analyzes the possibilities of using virtual reality technologies to teach financial literacy to adults. 
The main features of VR in the educational process are explored, examples of the use of VR in education are given, 

technical and organizational aspects of the implementation of VR are considered, development prospects and innova-

tions are discussed. 
Keywords: virtual reality, financial literacy, VR technologies in education. 

 
1. Введение 

Финансовая грамотность является одной из прио-
ритетных задач государственной политики в России, 

поскольку уровень знаний граждан в этой сфере 

влияет не только на личное благосостояние, но и на 

общую экономическую стабильность страны. Иссле-
дования показывают, что значительная часть насе-

ления всё ещё испытывает трудности с пониманием 
базовых финансовых понятий, что приводит к неэф-

фективному управлению личными финансами, 
накоплениями и инвестициями [1]. Традиционные 

подходы к повышению финансовой грамотности за-
частую оказываются малоэффективными, поскольку 

они не учитывают современные образовательные 
технологии, не соответствуют уровню подготовки 

различных групп населения и недостаточно активно 
используют интерактивные методы обучения. Напри-

мер, исследования Всемирного банка показывают, 
что традиционные лекционные занятия без интерак-

тивных элементов малоэффективны для взрослых 
слушателей [2]. Также отмечается, что обучение без 

применения практических кейсов и онлайн-
инструментов снижает уровень вовлеченности и ре-

зультативность усвоения информации. 
Изучение финансовой грамотности в России нача-

лось с деятельности Аналитического центра НАФИ 
[3], который проводит регулярные замеры индекса 

финансовой грамотности населения начиная с 2013 
года. Индекс оценивается по шкале от 0 до 21 балла, 

аналогичной методике Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно данным 

НАФИ, в августе 2024 года индекс достиг отметки 
12,77 балла, что подтверждает постепенный рост 

уровня знаний россиян о финансах. Исследование 
также выявило, что около 70% населения обладают 

средним или высоким уровнем финансовой грамотно-
сти, а 71% россиян за последний год проявляли 

склонность к сбережениям, даже несмотря на высо-
кий потребительский спрос. 

Помимо НАФИ, важную роль в изучении финансо-
вой грамотности играет Банк России совместно с 

Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) [4].  С 2017 

по 2020 годы они провели три этапа комплексного 
исследования Российского индекса финансовой гра-

мотности по шкале от 0 до 100 баллов, учитывающей 
международные критерии ОЭСР и российскую специ-

фику. За указанный период индекс постепенно уве-
личился с 52 до 54 пунктов, что соответствует 12,4 

балла при пересчёте на шкалу ОЭСР, отражая посте-
пенное улучшение финансовых знаний россиян. 

Индекс финансовой грамотности включает три 
субиндекса: финансовых знаний, финансового пове-

дения и финансовых установок. С 2017 по 2020 год 
значимо выросла информированность граждан об 

организациях, защищающих права потребителей на 

финансовом рынке (с 38% до 50%), понимание сути 
ссудного процента (с 68% до 76%) и доля граждан, 

имеющих финансовую подушку безопасности (с 37% 

до 47%). Также наблюдается рост числа россиян, 

регулярно делающих сбережения, и тех, кто успешно 
справляется со своими финансами до следующей 

зарплаты. 
Молодежь демонстрирует повышенный интерес к 

самообразованию в сфере финансов, в чём большую 
роль сыграла активная интеграция тематики финан-

совой грамотности в образовательные программы 
всех уровней образования. Важную поддержку раз-

витию грамотности оказывает повышение квалифи-
кации педагогов – за последние годы специальную 

подготовку прошли десятки тысяч преподавателей 
школ и других учебных заведений. 

Международные исследования также отмечают, 
что уровень финансовой грамотности россиян выше 

среднемирового (38% по данным S&P при среднеми-
ровом 33%), однако Россия пока не входит в число 

лидеров по этому показателю. Наиболее высокие 
показатели по данным ОЭСР отмечены в Германии и 

Таиланде, а самые низкие – в Йемене. 
Таким образом, системные усилия по повышению 

уровня финансовой грамотности, включающие регу-
лярные исследования и образовательные программы, 

постепенно приводят к улучшению показателей в 
России, что подтверждается как национальными, так 

и международными исследованиями. 
В ответ на выявленные проблемы в сфере финан-

совой грамотности государственные и частные струк-
туры России инициировали ряд программ и проектов, 

направленных на повышение финансовой культуры 
населения. Министерство финансов Российской Фе-

дерации реализует образовательные проекты, такие 
как международный проект «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федера-

ции», а также разработку учебно-методических ком-
плексов по финансовой грамотности для различных 

групп населения. Эти инициативы включают как тра-

диционные формы обучения, так и инновационные 
технологии, способствующие более эффективному 

усвоению материала. 
Ассоциация развития финансовой грамотности 

(АРФГ), учрежденная при поддержке Банка России и 
крупных финансовых организаций, активно поддер-

живает и масштабирует успешные проекты в области 
финансового просвещения. АРФГ занимается разви-

тием движения волонтеров финансового просвеще-
ния, поддержкой инициатив и реализацией образова-

тельных программ. В январе 2025 года АРФГ провела 
итоговое мероприятие «Волонтеры финансового про-
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свещения 2024: 5 лет вместе», где были подведены 

итоги деятельности волонтеров и намечены планы на 
2025–2030 годы в рамках реализации Стратегии 

2030 [5], [6].  
В статье рассматриваются следующие финансо-

вые навыки и понятия: планирование личного и се-
мейного бюджета, управление кредитами и задол-

женностями, основы инвестирования, оценка финан-

совых рисков, формирование сбережений, принятие 

эффективных экономических решений и финансовое 
прогнозирование. 

2. Технологии виртуальной реальности в образо-

вании 
Виртуальная реальность (VR) – это технология, 

позволяющая пользователю полностью погрузиться в 
созданную компьютерную среду, где он может взаи-

модействовать с учебным материалом в интерактив-
ном формате. Применение VR в образовании откры-

вает новые возможности для формирования глубоких 
знаний и практических навыков за счёт иммерсивно-

го эффекта, который традиционные методы обучения 
обеспечить не могут.  

2.1. Основные особенности VR в образовательном 
процессе 

● Иммерсивность и интерактивность. Благода-
ря VR студенты получают возможность не просто 

наблюдать, а активно участвовать в учебном процес-
се. Погружение в виртуальную среду способствует 

лучшему запоминанию информации, так как учащие-
ся переживают опыт, максимально приближенный к 

реальному. Это особенно важно при освоении слож-
ных экономических моделей и финансовых сценари-

ев. 
● Многообразие образовательных сценариев. 

Технологии виртуальной реальности позволяют со-
здавать симуляции реальных ситуаций, будь то мо-

делирование экономических кризисов, торговых опе-
раций или управления личными финансами. Напри-

мер, студентам могут быть предложены сценарии 
виртуального банка, где они учатся управлять депо-

зитами, кредитами и инвестициями, или трейдинго-
вая платформа, на которой студенты могут отрабаты-

вать навыки торговли акциями и другими финансо-
выми инструментами. Такие симуляции помогают 

студентам на практике применять теоретические 
знания, улучшая их аналитические способности и 

умение принимать решения в условиях неопределен-
ности [7], [8]. 

● Адаптивность учебного контента. VR-
платформы могут быть настроены под индивидуаль-

ные особенности учащихся. Адаптивные программы 
обучения позволяют варьировать сложность задач и 

сценариев, учитывая уровень подготовки каждого 
студента. Такой персонализированный подход помо-

гает снизить стресс от обучения и повысить эффек-
тивность усвоения материала. 

● Новые возможности для оценки знаний. Вир-

туальные среды предоставляют преподавателям ин-
струменты для объективной оценки успеваемости. 

Системы мониторинга взаимодействия с контентом 
позволяют отслеживать не только правильность вы-

полнения заданий, но и глубину понимания материа-
ла, а также скорость принятия решений. 

● Геймификация образовательного процесса. 
Использование игровых элементов (геймификации) в 

VR-обучении повышает вовлечённость и мотивацию 
студентов, превращая процесс обучения в увлека-

тельный и стимулирующий опыт. Геймификация де-
лает усвоение материала менее монотонным, способ-

ствует развитию конкурентных навыков, а также 
усиливает желание студентов достигать новых целей 

и улучшать свои результаты за счёт системы поощ-

рений и достижений [9], [10]. 

2.2. Примеры использования VR в образовании 
Виртуальная реальность (VR) активно внедряется 

в образовательный процесс, предоставляя учащимся 

уникальные возможности для интерактивного обуче-

ния. В России реализованы несколько успешных про-
ектов, демонстрирующих эффективность применения 

VR-технологий в образовании. 
Мобильная школа VR [11]: Этот проект направлен 

на создание доступной образовательной среды с ис-
пользованием VR-технологий. Мобильная школа поз-

воляет проводить интерактивные уроки в виртуаль-

ных классах, что особенно актуально для удалённых 

регионов. Проект был признан лучшим социальным 
проектом года в сфере дополнительного образова-

ния. 

Платформа Polymedia [12]: Polymedia разработала 
платформу для создания и использования виртуаль-

ных классов, позволяя преподавателям и студентам 
взаимодействовать в едином виртуальном простран-

стве. Это способствует повышению вовлечённости 
учащихся и улучшению понимания учебного матери-

ала. 
Varwin Education [13]: В 2023/2024 учебном году 

Varwin Education провела апробацию своей платфор-
мы в 16 образовательных организациях из 9 регио-

нов России. В результате 91,1% учащихся выразили 
желание продолжить разработку проектов на Varwin, 

а педагоги отметили высокий уровень интереса и 
вовлечённости студентов [14].  

Эти примеры демонстрируют, что внедрение VR-
технологий в образовательный процесс способствует 

повышению качества обучения, развитию критиче-
ского мышления и практических навыков у студен-

тов. 
3. Применение VR для обучения финансовой гра-

мотности и экономике 
Виртуальная реальность предоставляет уникаль-

ные возможности для создания иммерсивных образо-
вательных сред, в которых учащиеся могут на прак-

тике отрабатывать навыки управления финансами и 
принимать экономические решения. Ниже приведены 

основные направления применения VR в этой сфере: 
● Моделирование финансовых сценариев. С 

помощью VR-технологий можно создавать симуляции, 
позволяющие пользователям экспериментировать с 

управлением личным бюджетом, инвестированием, 
оценкой рисков и принятием оперативных решений. 

Такие симуляции помогают понять динамику финан-
совых процессов и развить аналитические способно-

сти. Исследования показывают, что обучение в вир-
туальной среде способствует более глубокому усвое-

нию сложных концепций по сравнению с традицион-
ными методами. 

● Практический экономический анализ. VR 
позволяет моделировать экономические кризисы и 

различные сценарии развития рыночной ситуации, 
что дает возможность анализировать последствия 

различных экономических стратегий в контролируе-
мых условиях. Такой подход способствует развитию 

критического мышления и навыков прогнозирования. 

● Интерактивное обучение и вовлеченность. 
Использование VR-технологий повышает мотивацию 

учащихся за счет интерактивности и вовлеченности в 
процесс обучения. Прямой опыт взаимодействия с 

образовательным контентом помогает лучше закре-
пить теоретические знания и развить навыки быстро-

го принятия решений в условиях неопределенности.  
● Пилотные проекты и практический опыт. В 

России реализуются пилотные проекты, направлен-
ные на использование VR для обучения финансовой 

грамотности. Например, в Московском колледже биз-
нес-технологий был предложен VR-квест для студен-

тов, позволяющий освоить основы финансовой и 
бюджетной грамотности через виртуальную реаль-

ность [15]. 

Конкретный сценарий применения: 

Одним из успешных российских примеров являет-
ся использование VR-технологий в банке ВТБ. Банк 

разработал VR-приложение для консультирования 
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клиентов, позволяющее полностью погрузиться в 

контент без отвлекающих факторов. Это решение 
оптимизирует расходы на обучение и доставку кон-

тента клиентам [16].  
Таким образом, применение VR в обучении фи-

нансовой грамотности и экономике открывает новые 
горизонты для интерактивного и практико-

ориентированного образования, улучшая качество 

усвоения материала и подготавливая студентов к 

реальным финансовым вызовам современной эконо-
мики. 

Внедрение виртуальной реальности в образова-

тельный процесс требует разработки и адаптации 
методологических подходов, позволяющих макси-

мально использовать потенциал иммерсивных техно-
логий. Одним из ключевых направлений является 

разработка образовательных сценариев, специально 
адаптированных под особенности VR. Такие сценарии 

должны сочетать теоретическую базу с практически-
ми заданиями, обеспечивая активное вовлечение 

студентов в процесс обучения. Адаптивность контен-
та позволяет варьировать сложность задач в зависи-

мости от уровня подготовки учащихся, что положи-
тельно сказывается на усвоении материала. 

Важно поддерживать баланс между традиционны-
ми и виртуальными методами обучения. VR следует 

использовать как дополнение к существующим педа-
гогическим практикам, обеспечивая разнообразие 

методов и подходов в образовательном процессе. 
Таким образом, методологическая база для инте-

грации VR в образование включает тщательное пла-
нирование, разработку качественного контента, под-

готовку педагогов и учёт возможных рисков, что спо-
собствует повышению качества и эффективности 

обучения. 
4. Технические и организационные аспекты внед-

рения VR 
Успешное внедрение технологий виртуальной ре-

альности в образовательный процесс зависит от ком-
плексного подхода, который объединяет современ-

ные технические решения с продуманной организа-
ционной стратегией. Важно не только обеспечить 

необходимое оборудование и программное обеспече-
ние, но и подготовить кадровый состав, создать со-

ответствующую инфраструктуру и разработать фи-
нансовую модель для устойчивого развития проекта. 

К техническим аспектам относятся использо-
вание VR-гарнитур (шлемов, контроллеров) для со-

здания виртуальной среды, обеспечение высококаче-
ственной графики и стабильного высокоскоростного 

интернета, оборудование специальных классов или 
зон для занятий с VR (например, VR-лаборатории). 

Организационные аспекты включают проведение 
обучения и тренингов для педагогов и технического 

персонала, регулярное техническое обслуживание 
оборудования и программного обеспечения, привле-

чение финансирования из государственных про-

грамм, грантов и частных инвестиций. 
Примеры стоимости реализации проектов: 

● Стоимость оснащения VR-класса на 15-20 
человек в российских образовательных учреждениях 

варьируется от 1,5 до 5 млн рублей, в зависимости от 
качества оборудования и программного обеспечения 

[17]. 
● Средняя стоимость качественного VR-шлема 

(например, Oculus Quest 2) составляет от 35 до 60 
тысяч рублей за единицу. 

● Разработка специализированного образова-
тельного контента может стоить от нескольких сотен 

тысяч до нескольких миллионов рублей, в зависимо-
сти от сложности и объема контента [18]. 

Анализ общей стоимости, сложности и времени 

реализации: 

● Общая стоимость реализации проекта варьи-
руется от 2 до 7 млн рублей для среднего образова-

тельного учреждения. 

● Сложность организации средняя и зависит от 

уровня технической подготовки персонала и каче-
ства предварительной подготовки инфраструктуры. 

● Среднее время реализации проекта состав-
ляет от 3 до 6 месяцев, включая этапы планирова-

ния, закупки оборудования, подготовки персонала и 
запуска полноценного использования VR-технологий. 

Таким образом, успешное внедрение VR требует 

сбалансированного подхода с учетом как техниче-

ских возможностей, так и грамотной организации 
процесса. 

5. Перспективы развития и инновации 

Будущее применения VR-технологий в образова-
нии обещает значительные изменения в методах 

обучения, особенно в области финансовой грамотно-
сти и экономики. Постоянное совершенствование 

технических решений, синергия с другими цифровы-
ми технологиями и снижение стоимости оборудова-

ния открывают новые возможности для иммерсивного 
обучения. 

5.1. Инновационные технологии и синергия 
● Интеграция с AI. Одним из наиболее пер-

спективных направлений является комбинирование 
виртуальной реальности с технологиями искусствен-

ного интеллекта (AI). Такой подход позволяет созда-
вать более интерактивные и персонализированные 

образовательные среды, где AI адаптирует контент 
под индивидуальные потребности учащегося. В Рос-

сии подобные технологии активно обсуждаются и 
внедряются в образовательный процесс. Например, в 

статье «Совместное использование дополненной ре-
альности и искусственного интеллекта в образова-

нии» рассматриваются перспективы интеграции этих 
технологий для повышения мотивации обучающихся 

и эффективности учебного процесса [19].  
● Использование больших данных и аналити-

ки. Интеграция VR с инструментами анализа больших 
данных (Big Data) позволяет собирать и анализиро-

вать информацию о поведении студентов в виртуаль-
ной среде. Это помогает оптимизировать образова-

тельные сценарии, совершенствовать методики обу-
чения и своевременно корректировать учебный про-

цесс. В России такие подходы находят применение в 
различных образовательных проектах, направленных 

на повышение эффективности обучения с использо-
ванием современных технологий. 

5.2. Тенденции в развитии VR в образовании 
● Рост доступности технологий. Снижение сто-

имости VR-оборудования и развитие IT-
инфраструктуры способствуют его широкому внедре-

нию в образовательных учреждениях. Например, в 
рамках национального проекта «Образование» в рос-

сийских школах создаются центры цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста», оснащенные 

современным оборудованием, включая VR-
технологии. Для обеспечения доступности таких про-

ектов задействуются государственные программы и 

гранты, что позволяет снизить финансовую нагрузку 
на образовательные учреждения и сделать техноло-

гии более доступными [20].  
● Развитие специализированного контента. Со-

здание новых образовательных платформ и сценари-
ев для VR позволяет формировать интерактивный 

контент, отвечающий современным требованиям об-
разовательного процесса. Такой подход стимулирует 

развитие практических навыков, позволяя студентам 
воссоздавать реальные финансовые ситуации и при-

нимать обоснованные решения. В России, например, 
реализуется образовательный игровой проект «Исто-

рия городов России» на основе технологии виртуаль-
ной реальности 360VR для уроков краеведения и 

истории [21].  

5.3. Влияние на качество и доступность образо-

вания 
Иммерсивный опыт, предоставляемый виртуаль-

ной реальностью, способствует глубокому усвоению 
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материала, развитию критического мышления и фор-

мированию практических навыков управления фи-
нансами. Несмотря на то, что VR-технологии всё ещё 

не являются дешевыми, различные механизмы фи-
нансирования, включая гранты и субсидии, позволя-

ют образовательным учреждениям интегрировать их 
в учебный процесс и тем самым сделать качествен-

ное образование более доступным для широких сло-

ев населения. В результате формируется устойчивый 

фундамент для развития финансовой грамотности, 

что положительно сказывается на экономической 

культуре страны. 
Перспективы развития VR-технологий в образова-

тельном процессе открывают новые горизонты для 
инноваций и трансформации традиционных методов 

обучения. Интеграция с передовыми цифровыми ре-
шениями и рост доступности технологий позволяют 

ожидать значительного повышения эффективности 

образовательных программ, что станет важным фак-

тором в подготовке квалифицированных специали-
стов для современной экономики. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 

СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Булашов А.В., аспирант, Университет управления «ТИСБИ» 
 
Аннотация: В статье представлено содержание цифровых технологий, используемых российскими банками в со-

временной экономике. Целью исследования выступает определение содержания новых банковских продуктов и 
их преимуществ, а также возможностей применения для удовлетворения растущих потребностей физических лиц 

и организаций – потенциальных и реальных клиентов банков. Особое внимание уделено технологиям искус-
ственного интеллекта, открытого банка и цифровым финансовым активам. Определено, что формирование эко-

номической ценности банком сопровождается решением социальных задач, включающих повышение уровня 
цифровых компетенций его клиентов и вовлечением людей с ограниченными возможностями в сферу банковского 

обслуживания. В ходе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования. Выводы и 
предложения исследования могут быть использованы при разработке банковскими организациями новых бизнес-

моделей, предполагающих эффективное использование цифровых технологий.  
Ключевые слова: цифровизация банковской сферы, новые банковские продукты, цифровые финансовые активы, 

искусственный интеллект, открытый банкинг, рынок финансовых технологий. 
 

Abstract: The article presents the content of digital technologies used by Russian banks in the modern economy. The 
purpose of the study is to determine the content of new banking products and their advantages, as well as the possi-

bilities of their application to meet the growing needs of individuals and organizations - potential and actual clients of 
banks. Particular attention is paid to artificial intelligence technologies, open banking and digital financial assets. It is  

determined that the formation of economic value by the bank is accompanied by solving social problems, including in-
creasing the level of digital competencies of its clients and involving people with disabilities in the field of banking ser-

vices. The study used general scientific and special research methods. The findings and proposals of the study can be 
used in the development of new business models by banking organizations that involve the effective use of digital 

technologies.  
Keywords: digitalization of the banking sector, new banking products, digital financial assets, artificial intelligence, 

open banking, financial technology market. 
 

Современный этап развития экономики характе-
ризуется увеличением удельного веса в валовом 

продукте сервисной сферы, которая представлена 
организациями, оказывающими традиционные и ин-

новационные услуги. Процессы сервисизации эконо-
мики сопровождаются ее цифровизацией, которая 

выражается в разработке и внедрении цифровых 
технологий в процессы производства материальных и 

нематериальных благ. Особую роль подобные техно-
логии играют в банковской сфере, от состояния ко-

торой во многом зависит динамика показателей от-
раслей реального производства, состояние инфра-

структурного комплекса, эффективность денежно-
кредитной политики, а также уровень и качество 

жизни населения. Интенсивность инновационных 
процессов проявляется в постоянном расширении 

состава технологий, используемых для повышения 
качества банковских услуг, расширения клиентской 

базы, формирования лояльности у владельцев бан-
ковских счетов. Для реализации потенциала высоких 

технологий в банковской сфере необходимо выявить 

возможности применения и состав задач, которые 

могут быть решены с их использованием. Это опре-

деляет выбор темы исследования, ее теоретическую 
практическую значимость. 

Важным направлением применения новейших 
технологий выступает правление киберугрозами. Это 

связано с тем, что особенностью банковской сферы 
вступает высокий уровень угроз и рисков, состав 

которых расширился в результате появления проти-
воправных деяний в киберпространстве. Это привело 

к тому, что состав информационных и цифровых тех-
нологий, используемых в банковской сфере, попол-

няется программными продуктами, созданные специ-
ально для кредитных организаций, а также бизнес-

моделями, которые используются в системе управле-
ния рисками с целью нейтрализации и (или) преду-

преждения последних. Существенная роль в банков-
ском секторе отводится средствам защиты информа-

ции, среди которых широкое распространение полу-

чила криптография. Базовый процесс криптографии 

предполагает шифрование информации отправите-
лем с последующей передачей получателю, который 

может ее расшифровать с помощью специального 

ключа или правил дешифровки. В то же время в сфе-
ре банковских услуг в целях обеспечения цифровой 

безопасности применяются различные технические 
средства, обеспечивающие защиту банковских карт, 

банкоматов, кассовых аппаратов, информационных 
баз данных и др. В целях повышения конкурентоспо-

собности банки используют инструменты риск-
менеджмента, позволяющие сформировать профиль 

инвестиционных рисков, которые могут возникнуть в 
ходе реализации различных проектов.  

Высокий уровень конкурентности рынка банков-
ских услуг предполагает необходимость использова-

ния высоких технологий для накопления и реализа-
ции конкурентного потенциала кредитными органи-

зациями. В этой связи банки реализуют проекты, 
которые направлены на расширение спектра и гео-

графии предоставления услуг, оптимизацию бизнес-
процессов и формирование эффективных взаимодей-

ствий с клиентами, что приводит к росту потреби-
тельской лояльности. В составе инновационных 

услуг, обеспечивающих конкурентоспособность бан-

ка, выделяются: информационные, визуализацион-

ные, коммуникационные, электронные услуги. К ин-

формационным услугам относятся документарные, 
операционные и объектные операции. Визуализаци-

онные услуги, в свою очередь, связаны с организа-
цией видеосвязи с клиентом, которая позволяет по-

высить конкурентоспособность банка, расширить 
список доступных услуг и удобных сервисов. Комму-

никационные услуги охватывают IP-телефонию. К 
электронным услугам относятся банковские програм-

мы, включающие интернет-банкинг и системы прове-
дения различных платежей без посещения банка. 

Дистанционное обслуживание, позволяющее осу-
ществлять различные операции, обеспечивает при-

влекательность банковской сферы для всех слоев 
населения. На современном этапе бизнес-модели 

банковской деятельности характеризуются следую-
щими признаками: комплексный подход, оптимизи-

рующий работу структурных подразделений банка, 

качественное сервисное обслуживание клиентов, 

простота в использовании банковских программ и 
продуктов, а также прозрачность договоров, заклю-

чаемых с клиентами на оказание последним тех или 
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иных банковских услуг. Внедрение высоких техноло-

гий в систему взаимодействий с клиентами создает 
условия для реализации комплекса услуг, что может 

принимать форму удаленного обслуживания при од-
новременном использовании карточных продуктов и 

мобильного банкинга. 
Наряду с основным перечнем услуг современные 

банки осуществляют дополнительное банковское 

обслуживание. Перечень услуг существенно разли-

чается в зависимости от типа клиента. Для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей могут 

быть предусмотрены такие услуги как: участие в со-

ставлении договоров о внешнеэкономическом со-
трудничестве, осуществление валютных операций, 

проведение операций с ценными бумагами и другими 
активами от имени клиента. Физические лица могут 

рассчитывать на автоматизацию ряда операций, за-
ключение сделок на финансовых рынках, помощь и 

консультацию специалистов в инвестиционном сег-
менте. Необходимо отметить, что дополнительные 

услуги банка носят добровольный характер и оказы-
ваются по желанию клиента. 

Проведенный анализ состава современных бан-
ковских продуктов позволяет выделить среди них те, 

которым отдается предпочтение клиентов в настоя-
щее время. К ним относятся: дистанционное обслу-

живание, карточные продукты, компьютерные про-
граммные комплексы, мобильные банки. Согласно 

статистическим данным, услуги дистанционного об-
служивания «банк-клиент» для юридических лиц 

оказывают 76% российских кредитных организаций, 
корпоративное дистанционное обслуживание предо-

ставляет 31% банков. Для физических лиц этот по-
казатель составляет 87%. Повышенной популярно-

стью среди населения страны пользуются карточные 
продукты. Так, в сегменте зарплатных (дебетовых) 

карт 92% россиян пользуются такими услугами, при 
этом 33% граждан России имеют кредитные карточ-

ки. Мобильные банки в настоящее время использует 
подавляющее большинство россиян [2]. Использова-

ние современных высоких банковских информацион-
ных технологий позволяет искоренить бюрократиче-

скую составляющую в документообороте банковских 
структур на основе организации прямого взаимодей-

ствия между специалистами различных подразделе-
ний, которые своевременно находят оптимальные 

решения, направленные на достижение целей и ин-
тересов банка и клиента. Автоматизация и оптимиза-

ция документооборота в банковской сфере позволяет 
снизить нагрузку на сотрудников банка в ходе осу-

ществления ими своих должностных обязанностей, 
что, в свою очередь, ведет к улучшению качества 

оказываемых услуг и привлечению на этом фоне но-
вых клиентов.  

Современная мировая практика показывает, что 
эффективные коммерческие решения в банковской 

сфере разрабатываются, опираясь на опыт передо-

вых участников данного сегмента экономики. Важную 
роль во внедрении новых банковских технологий в 

России выполняют собственные аналитические 
структуры, выявляющие основные тренды в данной 

области и определяющие потенциал их реализации 
для достижения кратко- и долгосрочных задач. Объ-

ективным условием для успешной реализации инно-
вационных проектов выступает наличие квалифици-

рованных специалистов, способных создавать эф-
фективные бизнес-модели и адаптировать решения, 

предложенные зарубежными партнерами, к особен-
ностям российского банкинга. 

Внедрение новейших высоких технологий в бан-
ковскую сферу расширило спектр доступных для 

клиентов возможностей для удовлетворения расту-

щих потребностей. В настоящее время Россия зани-

мает одно из ведущих мест в мировых рейтингах гос-
ударств по уровню внедрения инновационных техно-

логий в банковскую сферу. Несмотря на обострение 

геополитических рисков и санкции в отношении Рос-

сийской Федерации со стороны недружественных 
государств объем финтех-рынка во втором квартале 

2024 года составил 56,2 млрд. рублей, что на 10,5% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года 

[3]. Рост показателей происходит за счет развития 
собственной внутренней IT-структуры, а также ак-

тивного внедрения искусственного интеллекта во все 

бизнес-процессы. 

В последние года наблюдается рост уровня кон-
куренции среди современных платежных технологий. 

Клиенты оценили преимущества платежей «в одно 

касание», что стимулировало поиск новых техноло-
гий и привело к появлению рау-сервисов, платежей с 

использованием QR-кодов, биометрии и NFC-
стикеров на мобильных устройствах. В настоящее 

время имеет место повышенный спрос на платежные 
сервисы BNPL, с использованием которых осуществ-

ляется сплинт-оплата, предоставляющая возмож-
ность оплачивать покупку в период от двух до шести 

месяцев, разделив стоимость товара на равные пла-
тежи (peer-to-peer). Подобная форма оплаты широко 

используется на такой Интернет-площадке как Ян-
декс-Маркет. Очередным нововведением в банков-

ской деятельности является сегментация аудитории. 
Так, сервисы, созданные специально для ограничен-

ной аудитории, помогают эффективно управлять се-
мейным бюджетом с учетом детского банкинга. 

Одной из революционных инноваций, используе-
мых в банковской сфере, выступает искусственный 

интеллект (ИИ). Согласно официальным данным, бо-
лее 95% российских банков и кредитных организа-

ций используют его для кредитного скоринга, обес-
печения безопасности и повышения рентабельности 

бизнес-процессов [3]. В то же время есть основания 
полагать, что в настоящее время долгосрочная выго-

да от внедрения данной инновации в бизнес-
процессы не может быть в настоящее время оценена 

в полной мере. От скоринга банки переходят к пер-
сональному обслуживанию и оценивают с помощью 

ИИ эмоции клиентов. Технологии машинного обуче-
ния фиксируют повторяющиеся действия клиента в 

его повседневных и ежемесячных платежах, опреде-
ляют его интересы к тем или иным банковским про-

дуктам и предлагают ему осуществлять регулярные 
платежи или реализовывать избранные банковские 

продукты в автоматическом режиме. Уровень разви-
тия высоких технологий позволяет искусственному 

интеллекту выбирать площадки для открытия новых 
отделений кредитной организации и формировать 

режим работы сотрудников, оповещая о нем клиен-
там, что позволяет последним выбрать наиболее 

удобное время для посещения банка. Технологии ИИ 
создают условия для повышения эффективности ме-

роприятий, направленных на борьбу с противоправ-
ными деяниями в банковской сфере. В частности, они 

позволяют выявлять неблагонадежных клиентов и 

предупреждать совершение ими мошеннических дей-
ствий. 

Одним из нововведений, имеющих высокий по-
тенциал применения в банковской сфере, выступает 

Low-Code, или «метод проектирования и разработки 
приложений с помощью интуитивно понятных графи-

ческих инструментов и встроенных функций, снижа-
ющих традиционные (или прокодовые) требования к 

написанию» [5]. Данный метод позволяет разрабаты-
вать и внедрять пользовательские приложения без 

глубоких знаний в области программирования. Дан-
ный процесс разработан на конструктивной взаимо-

заменяемости и сопряженности деталей, которые 
комплементарны друг к другу. Подобные приложения 

включают: персонализированные предложения, со-

зданные на анализе данных о клиентах и предостав-

ление им цифровых банковских продуктов с учетом 
их индивидуальных особенностей; чат-боты, разра-

ботанные для автоматизированного и круглосуточно-
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го обслуживания клиентов и их поддержки в затруд-

нительных ситуациях; мобильные приложения, со-
здание которых служит для быстрой разработки но-

вого функционала и адаптации к различным устрой-
ствам. 

Важное место среди банковских нововведений 
выполняет цифровой рубль, который представляет 

собой электронную версию российской национальной 

валюты. Он разрабатывается Центральным Банком 

Российской Федерации в качестве дополнительного 
или альтернативного платежного средства наряду с 

наличными и безналичными денежными средствами. 

Цифровой рубль обеспечит скоростное и безопасное 
проведение операций, сделает более доступными 

любые кредитные и финансовые услуги, а также 
обеспечит прозрачность транзакций. Ключевыми 

преимуществами цифрового рубля выступают инте-
грация государственных сервисов и минимизация 

комиссий за осуществление денежных переводов. 
Начало масштабного внедрения цифровой валюты в 

банковскую сферу и рынок ценных бумаг ожидается 
летом 2025 года. 

В числе новых банковских продуктов следует вы-
делить цифровые финансовые активы, иди цифровые 

права на имущество, ценные бумаги или денежные 
требования. Разновидностью цифрового актива, со-

зданного на основе блокчейна и предоставляющего 
право владения на использование конкретного акти-

ва, выступает токен. В 2020 году в России был при-
нят Федеральный закон «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ [4], который закреп-
ляет правовую основу деятельности в данном сегмен-

те экономики, регулирует выпуск и обращение фи-
нансовых активов, определяет правовые основы для 

участников рыночных отношений, включающих эми-
тентов и операторов обмена ценных бумаг. Принятый 

нормативный правовой акт позволил сделать более 
прозрачными сделки с ценными бумагами и снизил 

риски мошенничества в данной области, что послу-
жило основанием для роста инвестиций с использо-

ванием цифровых активов. Это отразилось в значи-
тельном росте выпущенных крупными компаниями и 

банками токенов в 2023-2024 годах. Благодаря при-
нятию данного федерального закона повысилась вос-

требованность цифровых финансовых активов и пре-
вратило их в эффективный инструмент для привле-

чения финансовых средств, усилился интерес финан-
совых организаций к блокчейн-технологиям, которые 

сделали финансовые процессы более прозрачными и 
безопасными. В настоящее время цифровые финан-

совые активы играют важную роль в развитии циф-
ровой экономики. С их помощью упрощается обмен 

активами в электронной форме, обеспечивается рост 
инвестиции в различные проекты, предоставляются 

новые возможности экономического роста для участ-

ников рыночных отношений. 
Цифровые технологии ускоряют и снижают из-

держки реализации многих бизнес-процессы в бан-
ковской сфере и повседневной жизни физических 

лиц. Благодаря использованию цифровых технологий 
потребитель приобретает интерактивный опыт и 

цифровые компетенции, которые помогают пользова-
телям совершать транзакции, не покидая дополнен-

ной и виртуальной реальности, используя жесты, 
голос или биометрию, что позволяет реализовывать 

новые возможности для получения публичных услуг 
в онлайн-формате и для совершения покупок на Ин-

тернет-платформах. 
Ключевыми средствами привлечения и удержания 

клиентов в настоящее время являются мобильные 

приложение, созданные для систем Android или IOS. 

В связи с этим основной задачей для бизнеса являет-
ся наращивание функционала с использованием ин-

новационных банковских технологий. Вполне оче-

видно, что доступ к высокотехнологичным банков-

ским услугам является актуальной потребностью лю-
бого человека в современном мире, который, исполь-

зуя их, сокращает временные издержки совершения 
транзакций. Данная потребность приобретает особую 

остроту в случае ограничений мобильности клиента 
банка (люди с ограниченными возможностями по 

состоянию здоровья, пенсионеры и др.). Удовлетво-

рение потребностей данной категории населения 

выступает не только формой социально ответствен-
ного поведения банка, но и становится источником 

его конкурентного преимущества. Для наиболее пол-

ного удовлетворения потребностей клиентов с огра-
ниченными возможностями банки формируют внутри 

своих приложений контенты с информацией по инди-
видуальным предложениям и полезным сервисам. 

Наиболее успешные банки продвигают не только 
кредитные, но и небанковские продукты, включаю-

щие продажу авиабилетов, билетов на концерты и 
представления, страхование и др. Используя потен-

циал аналитических служб, банки выявляют индиви-
дуализированные потребности и формируют кастоми-

зированные предложения с последующим переносом 
взаимодействий с клиентом в формат онлайн. Сово-

купность подобных процессов формирует банковскую 
экосистему. 

Значительной популярностью у населения страны 
в настоящее время пользуется система быстрых пла-

тежей (СБП), начало которой было положено в 2019 
году. Этот сервис, созданный Банком России, позво-

ляет мгновенно производить денежные переводы 
между счетами в разных банках по всей территории 

РФ с минимальной комиссией или при ее отсутствии. 
Система быстрых платежей существенно снижает 

затраты на переводы и обеспечивает удобство и ско-
рость расчетов, что ее делает популярной как для 

физических лиц, так и для предпринимателей. В 
настоящее время в рамках СБП представляется воз-

можным проведение оплаты товаров и услуг по QR-
коду, NFC-кнопке, а также с использованием ссылки 

или привязанного счета. В последнее время боль-
шинство клиентов из-за возникающих ограничений 

по приложениям в App Store и Google Play стараются 
использовать новые веб-приложения, которые имеют 

тот же функционал и удобства, что и у вышеназван-
ных, но работающих через браузеры (программы 

обозреватели).  
В период примененных в отношении России санк-

ций банки существенно усовершенствовали работу 
веб-приложений: в настоящее время их использова-

ние позволяет получить доступ к множеству совре-
менных банковских продуктов, осуществлять перево-

ды и платежи, получать поддержку банков в затруд-
нительных ситуациях. Так, современные технологии 

позволяют: оспорить карточную операцию (Газпром-
банк), открыть совместный счет и сканировать пас-

портные данные при заказе продукта новым клиен-

том (Альфа-Банк), оформить рассрочку и предоста-
вить доступ к своему счету (Т-Банк). Учет растущего 

числа обращений стал основанием для внедрения 
чат-бота, который позволяет решить простые задачи 

без привлечения оператора. Одновременно чат-бот 
запрограммирован на выставление счетов, оплату 

налогов, штрафов для предпринимателей с учетом 
истории платежей, а также способен зарегистриро-

вать заявку на кредит и заполнять персональные 
данные клиента. Данный инструмент в настоящее 

время способен удовлетворять основные бизнес-
запросы.  

Важную роль среди банковских инноваций вы-
полняет технология Открытый банкинг (Open 

Banking), которая позволяет банкам более эффек-

тивно привлекать клиентов и обеспечивать их лояль-

ность, собирать и анализировать больший массив 
сведений о своих клиентах с целью предложения 

последним персонализированных банковских про-
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дуктов. Благодаря данной технологии банки осу-

ществляют детальный скоринг, что позволит произ-
водить выдачу кредита с максимальной вероятностью 

его возврата. Тем самым. технология Open Banking 
обеспечивает повышение качества услуг в форме 

лояльных интерфейсов, расширения линейки предла-
гаемых банковских продуктов и обеспечения ком-

фортного поиска выгодных предложений. 

Проведенный анализ показывает, что в 2024 году 

произошел существенный сдвиг в содержании и мас-
штабах применения цифровых технологий в банков-

ской сфере, включающих искусственный интеллект, 

быстрые платежи, чат-бот и др. [1]. Благодаря внед-
рению указанных технологий повышается уровень 

конкурентоспособности банковских организаций, 
обеспечивается качество и доступность банковских 

услуг для клиентов, открываются новые возможности 

для инвестиций и упрощаются транзакции. Растущая 
конкуренция на рынке мобильного банкинга застав-

ляет банки активно искать и находить способы при-
влечения новых клиентов и удерживать имеющуюся 

клиентскую базу через удобные веб-приложения и 
контентные площадки. Стремление банков к цифро-

вым технологиям и доступности банковских предло-

жений и услуг демонстрируют желание банков 

предоставить своим клиентам качественное обслужи-
вание и максимальный комфорт при осуществлении 

последними банковских операций. Это формирует 

будущее банковской сферы и создает новые возмож-
ности для предпринимательской деятельности, а 

также делает рынок финансовых технологий весьма 
перспективным и динамичным.  
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
Зыков А.А., к.э.н., доцент, Российская таможенная академия 
Курбанов Н.А., аспирант, Российская таможенная академия 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей разработки механизма применения технологий искус-
ственного интеллекта при проведении таможенного контроля. Автор отмечает, что внедрение технологий искус-

ственного интеллекта (ИИ) в процессы таможенного контроля может значительно повысить эффективность и точ-
ность работы этих органов, а также улучшить качество обслуживания пользователей. В рамках статьи выделяют-

ся преимущества внедрения технологий ИИ в деятельность таможни, анализируется механизм применения техно-
логий искусственного интеллекта при проведении таможенного контроля. Автор делает вывод о том, что приме-

нение технологий искусственного интеллекта в таможенном контроле представляет собой многофакторный и ди-
намичный процесс. От тщательной проработки потребностей до тестирования и адаптации моделей — каждый 

этап играет важную роль в успешной интеграции ИИ в работу таможенных органов. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, таможенный контроль, оптимизация, анализ, обнаружение, ме-

ханизм, особенности. 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the features of the development of a mechanism for the use of artificial 
intelligence technologies during customs control. The author notes that the introduction of artificial intelligence (AI) 

technologies into customs control processes can significantly increase the efficiency and accuracy of the work of these 
bodies, as well as improve the quality of user service. The article highlights the advantages of introducing AI technolo-

gies into customs activities, analyzes the mechanism of using artificial intelligence technologies during customs control. 
The author concludes that the use of artificial intelligence technologies in customs control is a multifactorial and dy-

namic process. From careful consideration of needs to testing and adaptation of models, each stage plays an important 
role in the successful integration of AI into the work of customs authorities. 

Keywords: artificial intelligence, AI, customs control, optimization, analysis, detection, mechanism, features. 
 

Цель исследования – установить особенности ме-
ханизма применения технологий искусственного ин-

теллекта при проведении таможенного контроля. 
Проблема исследования состоит в том, что современ-

ные вызовы в области глобальной торговли и просто-
ты перемещения товаров между странами требуют от 

таможенных органов новых подходов к контролю и 
обеспечению безопасности. Внедрение технологий 

искусственного интеллекта (далее – ИИ) в процессы 
таможенного контроля может значительно повысить 

эффективность и точность работы этих органов, а 
также улучшить качество обслуживания пользовате-

лей. Методология исследования включает в себя 

анализ отечественной и зарубежной научной литера-
туры. 

Таможенные органы сталкиваются с множеством 
задач, таких как: 

1. Обнаружение контрабанды: ИИ может анализи-
ровать огромные объемы данных и выявлять анома-

лии, которые могут указывать на попытки незаконно-
го перемещения товаров. 

2. Анализ рисков: современные алгоритмы ма-
шинного обучения способны предсказывать вероят-

ность нарушения законодательства по товарным 

группам, маршрутам и даже по конкретным перевоз-

чикам. 
3. Оптимизация процессов: использование ИИ 

позволяет автоматизировать рутинные процедуры, 
такие как обработка заявлений и проверка докумен-

тации, что освобождает человеческие ресурсы для 
более сложных задач[1]. 

Первым шагом в разработке механизма является 
сбор данных из различных источников, включая базы 

данных о перевозках, информацию от других госу-
дарственных органов, а также открытые источники 

информации. Для этого можно использовать техноло-
гии больших данных (Big Data), что позволит создать 

обширные и информативные базы для анализа. На 
этапе обучения моделей необходимо использовать 

методы машинного обучения для создания алгорит-
мов, которые смогут классифицировать и прогнози-

ровать рисковые ситуации. Это может быть реализо-

вано через обучение как с учителем (на основе уже 

известных случаев нарушений), так и без учителя 
(для выявления скрытых паттернов в данных)[2]. 

Новые технологии должны быть интегрированы с 
уже существующими системами таможенного кон-

троля. Это значит, что необходимо создать совмести-
мые интерфейсы и протоколы обмена данными, поз-

воляющие автоматически передавать информацию 
между различными службами. Для эффективного 

использования технологий ИИ необходимо разрабо-
тать интуитивно понятные пользовательские интер-

фейсы, которые позволят сотрудникам таможенных 
органов легко взаимодействовать с новыми система-

ми. Важно, чтобы интерфейсы были адаптированы 
под различные уровни пользователей — от началь-

ников смен до рядовых инспекторов.   Непрерывный 

мониторинг эффективности разработанных моделей и 
их обновление на основе новых данных и условий 

значительно повысит их точность и надежность. Для 
этого можно использовать методы динамического 

обучения, позволяющие алгоритмам адаптироваться 
к изменениям во внешней среде[3]. 

Ключевые преимущества использования ИИ в та-
моженной сфере. 

1. Повышение точности и скорости обработки 
данных. 

2. Улучшение выявления мошенничества и кон-

трабанды.  

3. Автоматизация рутинных процессов. 
4. Оптимизация использования ресурсов. 

5. Улучшенное взаимодействие и координация. 
6. Обучение и адаптация. 

Системы искусственного интеллекта способны 
учиться и адаптироваться. Они могут анализировать 

результативность своих операций, выявлять новые 
риски и улучшать алгоритмы на основе полученных 

данных. Это качество делает их незаменимыми в 
условиях постоянно меняющейся мировой экономики 

и теневой экономики. 
Одним из ключевых аспектов внедрения техноло-

гий ИИ в таможенный контроль является создание 
специализированных систем, способных автоматиче-

ски обрабатывать большие объемы информации о 
пересекаемых границ товарах. Эти системы могут 

использовать алгоритмы машинного обучения для 

анализа данных и выявления потенциально опасных 

или подозрительных товаров. Такой подход позволя-
ет повысить скорость и точность проведения тамо-

женного контроля, а также снизить нагрузку на та-
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моженных служащих. Одним из примеров технологий 

ИИ, применяемых в таможенном контроле, является 
система обработки изображений на основе нейрон-

ных сетей. С ее помощью можно автоматически ана-
лизировать фотографии товаров, проверять их соот-

ветствие декларации и выявлять возможные наруше-
ния. Эта технология позволяет сократить время, за-

трачиваемое на проверку грузов, и повысить точ-

ность контроля[4]. 

Другим важным направлением внедрения техно-
логий ИИ в таможенный контроль является использо-

вание систем анализа данных для выявления анома-

лий и паттернов в перемещении товаров. Такие си-
стемы могут автоматически контролировать поток 

товаров и обнаруживать несоответствия или подо-
зрительные ситуации. Это позволяет оперативно реа-

гировать на возможные нарушения и улучшить про-
цесс таможенного контроля. Важным аспектом внед-

рения технологий ИИ в таможенный контроль являет-
ся обеспечение безопасности данных и защита от 

кибератак. При разработке систем контроля следует 
уделять особое внимание защите информации от не-

санкционированного доступа и утечек. Также необ-
ходимо учитывать возможные риски, связанные с 

возможным злоупотреблением машинного обучения, 
которое может обучить систему неправильно распо-

знавать объекты. 
Одним из ключевых направлений применения ИИ 

в таможенном контроле является развитие интеллек-
туальных пунктов пропуска. В таких пунктах пропус-

ка ИИ интегрируется с различными системами датчи-
ков, которые обеспечивают автоматизированный мо-

ниторинг и анализ грузов и транспортных средств. С 
помощью компьютерного зрения, машинного обуче-

ния и алгоритмов обработки данных ИИ способен 
быстро обрабатывать информацию о перемещаемых 

товарах, идентифицировать потенциальные угрозы и 
аномалии, повышая тем самым уровень безопасности 

и снижения человеческой ошибки. Датчики, установ-
ленные в пунктах пропуска, могут фиксировать раз-

личные параметры, такие как размеры, вес и состав 
грузов. ИИ на основе полученных данных осуществ-

ляет динамическую оценку риска, позволяя тамо-
женным органам сосредоточить внимание на тех гру-

зах, которые представляют наибольшую опасность 
или несоответствие законодательству[5]. 

Важным аспектом таможенного контроля является 
проверка документов, представляемых участниками 

внешнеэкономической деятельности. Здесь техноло-
гии ИИ также находят широкое применение. Совре-

менные системы, разработанные на основе техноло-
гий распознавания текста (OCR), способны автомати-

чески обрабатывать документы в различных форма-
тах – будь то печатные или рукописные, а также на 

иностранных языках. При помощи нейронных сетей и 
алгоритмов глубокого обучения, AI может распозна-

вать текстовые данные, извлекать необходимую ин-

формацию и сопоставлять ее с заранее заданными 
критериями и нормами. Это позволяет значительно 

ускорить процесс оформления грузов, уменьшить 
время ожидания для участников торговли и повысить 

общую эффективность таможенного контроля. В до-
полнение к этому, ИИ может проводить анализ и ве-

рификацию данных по нескольким документам одно-
временно, что является значительным преимуще-

ством по сравнению с традиционными методами кон-
троля[6]. 

Системы ИИ, использующие алгоритмы семанти-
ческого анализа, способны не только интерпретиро-

вать текстовые описания товаров, но и сопоставлять 
их с актуальными базами данных. Это обеспечивает 

более точную и быструю классификацию товаров, 

минимизируя вероятность ошибок и упрощая процесс 

работы с большим объемом информации. Кроме того, 
ИИ может адаптироваться к изменениям в таможен-

ном законодательстве и быстро обновлять свои алго-

ритмы в соответствии с новыми стандартами и пра-

вилами. 
Первым шагом в разработке механизма примене-

ния ИИ является анализ потребностей таможенных 
органов. Необходимо определить ключевые задачи, 

которые можно решить с помощью технологий ИИ, 
такие как: 

– Автоматизация обработки деклараций; 

– Выявление подозрительных грузов и рисков; 

– Анализ потоков товаров и прогнозирование их 
объемов; 

– Обнаружение и предотвращение мошенничества 

и контрабанды. 
Искусственный интеллект требует больших объе-

мов данных для эффективной работы. Это включает 
в себя: исторические данные по таможенным декла-

рациям; данные о рисках и инцидентах в прошлом; 
информацию о товарных потоках и субъектах внеш-

неэкономической деятельности. 
На этом этапе важна не только интеграция раз-

личных источников данных, но и обеспечение их 
качества и актуальности. Важно учитывать, что для 

обучения моделей машинного обучения, используе-
мых в ИИ, данные должны быть разнообразными и 

представляющими различные сценарии. 
Следующий шаг — разработка алгоритмов и мо-

делей машинного обучения на основе собранных 
данных. Это может включать: 

– Модели для классификации товаров и опреде-
ления их риска; 

– Алгоритмы для анализа больших данных и вы-
явления аномалий в потоках; 

- Системы предсказательной аналитики для про-
гнозирования объема импортируемых и экспортируе-

мых товаров. 
Обучение моделей включает в себя использова-

ние методов supervised и unsupervisedlearning, а так-
же методики валидации и тестирования для повыше-

ния точности и надежности. 
После разработки и обучения моделей, важно ин-

тегрировать ИИ-технологии с существующими ин-
формационными системами таможенных органов. Это 

обеспечит плавный переход и позволит использовать 
ИИ в реальном времени. Интеграция может вклю-

чать: 
– Автоматизацию процессов оформления и про-

верки деклараций; 
– Внедрение интерфейсов для взаимодействия с 

другими государственными и частными структурами; 
– Создание пользовательских интерфейсов для 

операторов и аналитиков. 
Тестирование и оценка эффективности. На этом 

этапе необходимо провести тестирование внедрен-
ных технологий. Оценка их эффективности должна 

быть основана на следующих показателях: снижение 
времени обработки деклараций; увеличение числа 

выявленных нарушений и рисков; улучшение точно-

сти обработки данных и прогнозирования. 
Одной из ключевых задач при разработке меха-

низма применения технологий ИИ в таможенном кон-
троле является автоматизация процесса обнаружения 

и анализа недекларированных товаров, контрабанды 
и других нарушений таможенного законодательства. 

Для этого могут применяться различные методы ма-
шинного обучения, такие как нейронные сети, алго-

ритмы глубокого обучения и анализа данных. Эти 
методы позволяют эффективно обрабатывать огром-

ные объемы информации и выявлять аномалии в по-
ведении и характеристиках таможенных грузов[7]. 

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) 
стал неотъемлемой частью множества отраслей, 

включая финансовый и налоговый секторы. Феде-

ральная таможенная служба России активно внедря-

ет современные технологии для повышения эффек-
тивности налогового администрирования, улучшения 
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качества обслуживания налогоплательщиков и опти-

мизации внутренней работы. 
Одной из таких технологий является сервис ана-

лиза рентгеноскопических изображений, полученных 
с помощью инспекционно-досмотровых комплексов 

(ИДК), который использует искусственный интеллект 

(ИИ). Данная инициатива направлена на оптимиза-
цию процессов контроля за ввозом и вывозом това-

ров и одновременное повышение эффективности 
работы налоговых органов. 

 

 
Рисунок 1 - Проблема анализа снимков таможенными органами 

 
С внедрением ИИ в анализ рентгеноскопических 

изображений ФТС России значительно увеличивает 
скорость и точность выявления потенциально опас-

ных или незаконных грузов. Алгоритмы машинного 

обучения могут обучаться на больших объемах дан-
ных, что позволяет им распознавать различные виды 

товаров и предметов, в том числе те, которые могут 
представлять собой контрабанду или нарушения 

налогового законодательства.  
Ключевые преимущества использования ИИ в 

этой сфере включают: 
1. Автоматизация процесса анализа: Системы на 

основе ИИ способны быстро обрабатывать и анали-
зировать рентгеновские снимки, что сокращает вре-

менные затраты на выявление подозрительных гру-
зов. 

2. Улучшение точности: ИИ может обучаться на 
базе исторических данных, что позволяет значитель-

но уменьшить количество ложных срабатываний и 
повысить общую точность анализа. 

3. Профилактика нарушений: Благодаря быстрому 
и точному анализу, услуги ИИ помогают в предот-

вращении правонарушений до их совершения, что 
важно для обеспечения экономической безопасности 

страны. 
С внедрением технологий ИИ ФТС России получа-

ет возможность значительно улучшить процесс обра-
ботки изображений. Основные функции ИИ в данном 

контексте включают: 
1. Автоматическая детекция объектов: ИИ может 

распознавать различные объекты на снимках, что 
позволяет оперативно выявлять подозрительные 

предметы и нарушения. Это существенно ускоряет 
процесс анализа и снижает нагрузку на инспекторов. 

2. Анализ больших данных: Алгоритмы машинного 

обучения способны обрабатывать огромные массивы 
данных, включая графические изображения и тек-

стовую информацию. Это позволяет выявлять зако-

номерности и аномалии, которые могли бы не быть 
замеченными при традиционном подходе. 

3. Повышение точности анализа: Использование 
ИИ снижает вероятность человеческой ошибки при 

интерпретации изображений. Благодаря обучению на 
большом объеме данных, системы могут достигать 

высокой точности в распознавании объектов и выяв-
лении нарушений. 

4. Поддержка принятия решений: ИИ может 
предоставлять рекомендации и анализировать риски, 

что позволяет инспекторам быстрее принимать обос-
нованные решения при проведении контроля. 

Внедрение сервиса анализа рентгеноскопических 
изображений имеет значительное влияние на работу 

ФТС. Это позволяет таможенным органам более эф-
фективно управлять ресурсами, концентрироваться 

на высокорисковых зонах и улучшать соблюдение 
законодательства.Кроме того, объединение техноло-

гий анализа данных и рентгеноскопии способствует 
устранению человеческого фактора, что минимизи-

рует возможность ошибок и субъективного подхода 
при оценке содержимого грузов. 

В перспективе процесс анализа снимков ИДК в 
рамках интеллектуального пункта пропуска составит 

2-3 минуты. 
Одним из ключевых направлений работы ФНС яв-

ляется борьба с уклонением от уплаты налогов. ИИ 
помогает анализировать паттерны поведения налого-

плательщиков, выявлять подозрительные операции, 
а также предугадать потенциальные случаи мошен-

ничества. 
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Рисунок 2 - Перспективный метод анализа снимков ИКД 
 

Это позволяет налоговым органам принимать про-
активные меры и предотвращать убытки для бюдже-

та. Кроме того, искусственный интеллект использует-
ся для прогнозирования налоговых поступлений, что 

позволяет государству более эффективно планиро-
вать свои расходы. Анализ исторических данных и 

текущих экономических трендов позволяет ФНС луч-
ше адаптировать свои стратегии налогообложения в 

условиях меняющейся экономической ситуации. 
ФНС внедряет виртуальных помощников, которые 

осуществляют консультации и помогают налогопла-

тельщикам в вопросах, связанных с налогами. Это не 
только улучшает качество клиентского сервиса, но и 

снижает нагрузку на сотрудников налоговых органов. 
ФНС уже внедрила несколько успешных проектов, 

связанных с использованием искусственного интел-
лекта. Например, система "Молодежный налог" ис-

пользует алгоритмы машинного обучения для анали-
за данных о налоговых поступлениях от молодежи и 

разработки программ, направленных на поддержку 
молодежного предпринимательства.Кроме того, ФНС 

активно тестирует различные модели предсказатель-
ной аналитики, что позволяет предугадывать налого-

вые поступления и выявлять налоговые риски. 

Таким образом, применение технологий искус-
ственного интеллекта в таможенном контроле пред-

ставляет собой многофакторный и динамичный про-
цесс. От тщательной проработки потребностей до 

тестирования и адаптации моделей — каждый этап 
играет важную роль в успешной интеграции ИИ в 

работу таможенных органов. В конечном итоге, внед-
рение ИИ поможет повысить прозрачность, эффек-

тивность и безопасность процессов таможенного кон-
троля, что особенно важно в условиях глобализации 

и увеличения объемов международной торговли. 

Опыт Федеральной налоговой службы в использо-
вании искусственного интеллекта демонстрирует, что 

интеграция современных технологий в традиционные 
сферы государства может принести значительные 

выгоды. Несмотря на возникающие вызовы, даль-
нейшее развитие ИИ в налоговом администрировании 

обещает повысить эффективность работы ФНС, 
улучшить качество обслуживания налогоплательщи-

ков и создать более прозрачную налоговую систему. 
Важно не только внедрять новые технологии, но и 

внимательно относиться к этическим и юридическим 
аспектам их применения, чтобы обеспечить доверие 

граждан к налоговым органам. 
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ЦИФРОВОЕ ДОВЕРИЕ, КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ЭКОСИСТЕМ 
 
Магаммедов М.А., аспирант, Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А. 
 
Аннотация: Цель статьи выявить каким образом финансовой экосистеме упрочить доверие и закрепить его в со-
знании клиента, как гарантии качества и источника конкурентоспособности в цифровой экономике. Объектом 

исследования являются российские финансовые экосистемы. Предметом исследования является цифровое дове-
рие, как фактор развития, ориентированный на общество и учитывающий его ценности и ожидания. По результа-

там исследования определено, что благодаря компетентности, как основы к доверию, в будущем финансовые 
экосистемы могут рассматриваться как финансово-технологические центры для реализации национальных инте-

ресов. 
Ключевые слова: Финансовая экосистема, стратегия, репутация, цифровое доверие, социальные инициативы, 

цифровые технологии, цифровая экономика. 
 

Abstract: The purpose of the article is to identify how the financial ecosystem can strengthen trust and consolidate it in 
the clients mind as a guarantee of quality and a source of competitiveness in the digital economy. The object of the 

study is the Russian financial ecosystems. The subject of the research is digital trust as a factor of development orient-
ed towards society and taking into account its values and expectations. According to the results of the study, it was 

determined that due to competence as the basis for trust, in the future financial ecosystems can be considered as fi-
nancial-technological centers for the realization of national interests. 

Keywords: Financial ecosystem, strategy, reputation, digital trust, social initiatives, digital technologies, digital econo-
my. 

 
Введение 

В соответствии с концепцией создания нацио-
нальной цифровой экосистемы, предусмотренной 

национальным проектом «Экономика данных и циф-
ровая трансформация государства», настало время 

создавать новые варианты развития банковского 
бизнеса. Банки, предложив инновационные экоси-

стемные решения и приняв человекоцентричность, 
как принцип развития, взяли курс на рост роли чело-

веческих ценностей, определяя то, как мы действуем 
в жизни. Инициативы основаны на агрегации цифро-

вых технологий и больших данных. Целесообразно 
задаться вопросом, а значит ли это, что общество и 

государство доверяет бизнесу внедрение, обеспече-
ние безопасности применения инновационных реше-

ний и контролирует их деятельность. Необходима 

уверенность, что организации, предоставляющие 
наши интересы будут стратегически внедрять прин-

ципы цифрового доверия и соответствовать обще-
ственным ожиданиям. 

Основная часть 
Банковская система, которая неуклонно зависит 

от надёжности и доверия, реализует цифровую 
трансформацию посредством разработки и плано-

мерного внедрения концепции эффективной техноло-
гической экосистемы с неукоснительным фактором 

цифрового доверия. Сам термин «цифровое доверие» 

ещё недостаточно научно проработан [4], но часто 

используется авторами в контексте доверия к цифро-
вой трансформации экономики и ассоциируется с 

«цифровой средой доверия» [7], «онлайн-доверием, 
кибер-доверием, доверием к онлайн-сервису, много-

мерной моделью потребительского доверия пользо-
вателей онлайн-сервисов» [13] и т.п. 

 В 2022 году «Концепция цифрового доверия» и 
«Дорожная карта» были предложены на междуна-

родной площадке Всемирного экономического фору-
ма. Согласно теме итогового доклада «Завоевание 

цифрового доверия: принятие решений в пользу 
надёжных технологий» неудачи с цифровыми техно-

логиями подрывают доверие беспрецедентными мас-
штабами и темпами [1]. Нельзя в рассуждении по 

теме игнорировать и многомерность исходного поня-
тия «доверие», забывая его социально-

психологическую природу. Личностные и экономиче-

ские отношения перешли в цифровой формат обще-

ния, с одной стороны это – прогресс, с другой - их 
компрометация может нанести значительный вред. 

Как подмечает Герман Греф, симбиоз доминирующих 

технологических векторов таких, как эластичные 

облачные вычисления, большие данные, искусствен-
ный интеллект, интернет вещей радикально меняет 

modus operandi правительств и компаний [10; 9]. 
В процессе технологического преображения эко-

номики есть те, кто занимает выжидательную пози-
цию (следя за рынком), пытаясь адаптироваться к 

новой реальности, но и есть те, кому оно даёт «вто-
рое дыхание» в способы работы и мышления. Финан-

совые учреждения-новаторы посредством примене-
ния экосистемной концепции могут формировать 

совместимые среды, совместные социальные практи-
ки и повышать уровень доверия к современному 

формату кредитной организации. При этом образует-
ся своего рода технологический разрыв между участ-

никами финансового рынка, который постепенно 

заполняет регулятор, создавая национальную циф-
ровую инфраструктуру. Финансовая экосистема – это 

стратегическая организационно-экономическая биз-
нес-модель на основе экосистемной концепции, ко-

торая претендует на открытые и прозрачные связи с 
чрезвычайными динамичными процессами. У экоси-

стем, как мы видим, постепенно определяются пре-
красные перспективы, которые во многом будут 

обеспечиваться интересами государства, растущими 
требованиями «цифрового» общества, эластичностью 

ресурсов и фокусом основного бизнеса. Можно уже 

сегодня предположить, что финансовая экосистема, 

как новая форма бизнеса, с внедрением искусствен-
ного интеллекта и нейротехнологий революционно 

доведёт миссию банка до совершенства. В ней чрез-
вычайно быстро будут актуализироваться и отра-

жаться интересы нового поколения, а в целом, целе-
вые ориентиры государства. 

Определив ключевые признаки экосистемы в биз-
несе (рис. 1), возможно выйти на новый этап форми-

рования социально-культурных норм и институцио-
нальных отношений на финансовом рынке, влияю-

щих на государственную экономическую политику, 
содействующих глобальному сотрудничеству и 

укреплению доверия к цифровизации. 
Как видно, в таком формате потенциала финансо-

вой экосистемы, как представлен на рис.1, банку 
открывается целый мир цифровых возможностей, 

помогая отраслям экономики ускорить ответственное 

внедрение технологий в разных направлениях (B2B, 

B2C, B2G) и на максимально комплементарных усло-
виях. 
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Примечание: составлено автором. 
Рисунок 1 - Ключевые признаки экосистемы 

 
При этом, динамичному альянсу экономических 

субъектов, представляющего собой экосистему 

крайне важен стимул для сотрудничества, безопас-

ность и доверие к организатору. Но при всех пре-
имуществах применения новейших технологий, есте-

ственно, выявляется и ряд проблем. Задачи, которые 
на постоянной основе необходимо решать корпора-

тивному руководству банка – это выявлять, изучать и 
мониторить киберриски в соответствии с бизнес-

приоритетами. 
Вызовом современности стало обеспечение без-

опасности и конфиденциальности данных. Социаль-
ное взаимодействие населения, как мы все сегодня 

ощущаем, поделилось на офлайн и онлайн. Человек 
и его поступки начали характеризоваться как тради-

ционно (живое суждение), так и цифровым следом, 
цифровым профилем, искусственным интеллектом и 

т.п. И если традиционно он может опереться на за-
служивающее годами доверие окружающих, то при 

намеренном (мошенничество) или непреднамеренном 
(полные тезки, случайность, недобросовестность) 

искажениях своих данных в цифровом формате ему 
потребуется каким-то образом восстанавливать циф-

ровое доверие общества к себе. Такая же ситуация и 
на институциональном уровне. Платежи, отчёты, 

частная информация, которые составляют, как мини-
мум коммерческую тайну стали супербыстрыми по 

обработке и распространению, но уязвимы к атакам 

кибермошенников. Исторически бизнес-процессы 

банка и клиента были двусторонними и непрозрачны 

(конфиденциальность, «банковская тайна»), в циф-
ровом мире таких гарантий практически нет. Вся ин-

формация о нас собрана в мобильном виде (в «кар-
мане») – беспрецедентная трансформация концепции 

доверия клиент-банк. Экосистемы – это сети, в кото-
рые могут входить и конкуренты. Защита усложняет-

ся, когда приходится полагаться и на гарантии своих 
же партнёров. Три типа атак, с которыми уже стал-

киваются экосистемы: через поставщика услуг; утеч-
ки информации; атаки на программы лояльности и 

бонусные программы [8; 232-237]. По данным ЦБ РФ 
в 2024 году получено более 750 сообщений о компь-

ютерных атаках на финансовые компании. Злоумыш-
ленники целятся не только на материальные активы, 

но и на подрыв доверия через манипуляцию данными 
и информационное давление. Чем это грозит? Деста-

билизацией бизнеса, созданием общественного резо-
нанса, давлением на сотрудников, блокировкой дан-

ных и вымогательством [14]. Общие статистические 
данные по информационной безопасности за 2024 

год отражают, что киберпреступления составляют 
40% от общего числа преступлений и число их рас-

тёт; финансовая отрасль, в качестве цели хакерских 

атак, в тройки лидеров; основными последствиями 

атак на организации стали утечки конфиденциальной 

информации и нарушения основной деятельности 
[2]. Следовательно, невозможно игнорировать необ-

ходимость в укреплении цифрового доверия к банку, 
так как без этого фактора невозможно выстраивать 

никакие перспективные ожидания и конкурентные 
преимущества в цифровой экономике. 

В целом, банковское дело уже осилило нелёгкий 
путь, чтобы понять важность доверия. Крах фондово-

го рынка, финансовые кризисы, банкротства банков 
– вот наследие, которое нужно переосмысливать. 

Характеристика доверия воспринимается и банком, и 
инвестором, и клиентом как исходная. Она является 

опорой при стратегическом планировании на пер-
спективу во все времена. Однако, влияние цифрови-

зации финансового сектора, как мы видим, сильно 
отражается на возможности того, как укрепить дове-

рие клиента, также, как и возможно не оправдать 
его. 

Финансовая экосистема многогранна и многоас-
пектна (объединяет финансовые сервисы, электрон-

ную коммерцию, здоровье, развлечения, поиск рабо-
ты, образование и др.) и имеет возможность менять-

ся (адаптироваться) под нужды населения, в виде 
выполнения ряда социально-экономических функций 

и своевременного реагирования на консолидацию 

усилий в решении соответствующих задач государ-

ства. Из-за отсутствия доверия люди могут не ре-

шаться внедрять новые технологии, которые потен-
циально могут способствовать расширению доступа к 

финансовым услугам [5]. Вспомним только один при-
мер COVID-19, когда в период изоляции, банк и кли-

ент вынужденно подчеркнули для себя важность 
единой и эффективной технологической экосистемы. 

Именно эффективной, потому что некачественный 
сервис неизбежно приведёт к разочарованию, недо-

вольству и в конечном счете к потере доверия, что 
отразится на репутации и доли рынка. По мнению 

автора, именно вынужденные ограничения оконча-
тельно определили направление банков на развитие 

собственной финансовой экосистемы. Совмещение 
финансовых и нефинансовых услуг помогли нивели-

ровать, на тот момент всеобщей изоляции, изъяны 
рынка для решения проблем общества. В продолже-

ние раскрытия этой мысли, можно добавить, что и 
сегодня экосистемная стратегия затрагивает положи-

тельные эмоции и доверие в виде помощи по выбору 
и доставке товаров для лиц с ограниченными воз-

можностями, пожилым людям (замещая в какой-то 
мере услуги соцработников), многодетным семьям и 
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т.д. Конечно, банк — это не типичная социальная 

корпорация, он традиционно ориентирован на при-
быль. Сталкиваясь сегодня со множеством ограниче-

ний и системных вызовов (геополитические риски, 
снижение маржинальности, демографические сдвиги, 

инициативы и меняющиеся требования регуляторов) 
экосистемная стратегия разработки и проактивного 

применения инноваций позволяет форсировать пре-

одоление сложностей. Банк, создающий эффектив-

ную экосистему, становится сильным национальным 
брендом, связующим звеном и каналом предоставле-

ния поддержки для многих отраслей. 

В сегодняшних условиях, концепцию доверия к 
национальной банковской системе и к самому бан-

ковскому бренду необходимо выстраивать, поддер-
живать и укреплять на постоянной основе. Высокий 

уровень цифрового доверия связан с возможностью 
обеспечить безопасный и бесперебойный процесс 

взаимодействия с соблюдением нормативных и эти-
ческих требований, что способствует росту инвести-

ций, долгосрочных сбережений, развитию партнёр-
ских отношений и т.д. Передовая техническая ин-

фраструктура финансовой экосистемы, благодаря 
гибким каналам связи, имеет такую возможность по-

вседневно масштабировать уровень доверия, тем 
самым открывая на перспективу широкие возможно-

сти на рынке капитала. Если детально, то может объ-
единить триггеры ввиду того, что для новых участни-

ков системы экономических отношений необходимы 
впечатления от сильного финансового бренда (эмо-

циональный аспект), а для постоянных важна репу-
тация (степень доверия). На первый взгляд может 

показаться, что речь идёт только об инновационных 
технологиях, но самом деле основа доверия зависит 

от бизнес-стратегии, культуры самого банка и той 
миссии, которую он определяет для себя. Экосистема 

динамична, в равной степени реализуется как техно-
логически, так и идейно. Проблемой укрепления до-

верия к бизнес-экосистемам озаботились и стратеги 
аналитического центра Boston Consulting Group Ин-

ститута Хендерсона. Проводя анализ успешных и 

неуспешных экосистем за последние 46 лет ими, бы-
ло обнаружено, что 85% экосистем терпят неудачу 

(распадаются, сокращаются до ничтожных размеров, 
выкупаются по цене ниже стоимости инвестиций) и 

доверие играет в этом значимую роль. Доверие – это 
и стратегия и инструмент. Проблемы, связанные с 

доверием, способствуют и сбоям, и успеху экосисте-

мы. Инструментами доверия аналитиками представ-

лены: доступ, контракты, стимулы, органы управле-
ния, прозрачность, посредничество и смягчение по-

следствий. Как показало, 90% экосистем были необ-

ходимы комбинации инструментов. Авторы утвер-
ждают, что при создании экосистемы, компании 

должны с самого начала закладывать доверие в свои 
платформы, за счёт него экосистемы создают конку-

рентное преимущество [6]. Согласимся, задавая пра-
вильные ориентиры на благоприятную среду и куль-

туру в экосистеме, банки смогут обеспечить себе 
актуальность на перспективу. 

ЦБ РФ выявил в 2024 году усиление роли цифро-
вых платформ и рост значимости экосистем на отече-

ственном финансовом рынке, что повышает актуаль-
ность продолжения данного исследования, так как 

экосистемы начинают играть роль критически значи-
мой инфраструктуры [14]. А это означает, что нужно 

поместить цифровое доверие на передний край при-
нятия решений и открывать новые перспективы. Ин-

дивидуальные выделенные компоненты экосистем 
присутствуют у многих российских банков (но «эко-

системами» они себя не позиционируют): ВТБ, Рос-
сельхозбанк (цифровая экосистема «Своё»), Альфа-

банк (финансовый суперсервис), Газпромбанк (сер-
вис «Сеть партнёрств», «ГПБ Бизнес-онлайн»), «Сов-

комбанк» (Халва) и др. Ведущими российскими фи-
нансовыми экосистемами определены в исследовании 

аналитического агентства «Спектр» два банка -  
Сбербанк (Сбер) и Т-Банк (Экосистема-Т) [3]. Под-

борка из актуальных предложений по безопасности 
выглядит так: 

 
Таблица 1 – Платформа кибербезопасности российских финансовых экосистем (краткое изложение) 

Сбер Экосистема-Т 

- Определитель номера 

- Антивирус 
- Близкие рядом (проверка операций) 

- Закрытие доступа к счетам и картам 
- Управление устройствами 

- Куда привязаны ваши счета и карты (магазины и 

подписки) 
- Утечки данных 

- Сообщите о мошенниках 
- Безопасность в интернете 

- Виртуальный ассистент 

- Кибрарий (постоянно обновляемый контент по ки-

бербезопасности) 
- Чек-лист по безопасности 

- Проект «Островок безопасности» 
- AI система фрод-мониторинга 

- Импортозамещение и технологическая независи-
мость (GigaChat, Kandinsky 4.0, GigaCheck, платформа 

GitVerse, шифрование данных, обновление прошивки 
токенов, многоуровневая авторизация, защита сете-

вых соединений) 
- развитие киберкультуры и киберграмотности со-

трудников 
- собственный R&D – комплекс (работа над техноло-

гическими идеями экосистемы) 
- патенты на разработки средств киберзащиты 

- уникальная команда профессионалов в Лаборатории 
кибербезопасности, академические партнёры 

- Совместные действия службы безопасности Сбера и 

правоохранительных органов 

- Соответствие требованием законодательства РФ и 
документам регуляторов 

- Определитель номера 

- Подтверждение по селфи 
- Телефонный секретарь 

- Защита, если телефон потерян или украден: геопо-
зиция 

- Защита от кражи со счета: лимит карты 

- Дополнительное подтверждение операций 
- Система фрод-мониторинга 

- Защита от удаленного доступа: сканер в приложе-
нии 

- Оповещения об операциях 

- Сервис «Защита близких» 

- Обучение сотрудников основам безопасности и по-
вышение осведомлённости об актуальных киберугро-

зах 
- Платформа наблюдаемости с AI 

- Центр искусственного интеллекта Т-Банка (техноло-
гии, продукты, научные исследования, образование, 

карьера) 
- система «Нейрощит» 

- проактивные методы защиты «Фрод-рулетка» 
- собственные языковые модели Gen-T  

- собственные разработки для изучения поведения 
мошенников 

- Центр для развития новых технологий и создания 
инновационных решений для сервисов и продуктов - 

R&D 
- сотрудничество в противодействии мошенничеству 

(ЭДО с правоохранительными органами) 

- Соответствие требованием законодательства РФ и 

документам регуляторов 

Примечание: составлено автором по открытым интернет-источникам [9], [12]. 
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Анализируя комплексную работу по безопасности 

российских финансовых экосистем по данным из таб-
лицы 1, можно определить, что стремительный рост 

технологической сложности защиты определяет то 
цифровое доверие, о котором говорилось раньше. 

Механизмы реагирования на цифровые угрозы поз-
воляют упрочить доверие и закрепить его в сознании 

клиента, как гарантии качества. Развитие в банках 

таких практик позволяют работать на опережение и 

своевременно устранять выявленные недостатки. 
Дальнейшее исследование цифрового доверия будет 

связано с возрастающими возможностями искус-

ственного интеллекта (ИИ), как наиболее действен-
ным и перспективным способом защититься, а в це-

лом совершенствовать все платформенные решения. 
Мы вступили в эпоху, когда борьба идет не между 

банками и мошенниками, а между платформами ис-
кусственного интеллекта банков и аналогичными 

разработками злоумышленников. Появилась новая 
угроза – использование концепции «преступление 

как услуга», нацеленной на определённых людей 
или структуры [11]. Киберпреступность стала одной 

из самых актуальных проблем, подрывающей дове-
рие к цифровизации банковского сектора. Право-

охранительные органы вступают в работу, когда пре-
ступление совершено, а устранение условий для фи-

нансовых операций мошенников в компетенции бан-
ков, интернет-провайдеров и т.д. Здесь сконцентри-

ровалась другая проблема, с которой обратился ИЦК 
«Финансы» в Минобрнауки с просьбой скорректиро-

вать программы подготовки ИТ-специалистов под 
нужды финансовых организаций [12]. Банкам необ-

ходима нейтрализация киберрисков, а это в первую 
очередь профессиональные IT-кадры. Отметим, что у 

обоих рассматриваемых экосистем, фундаментальный 
задел знаний для будущего поколения, в виде уни-

кального образовательного центра СберУниверситет 
и Центрального Университета на основе STEM-

модели, созданного по инициативе Т-Банка (в парт-
нерстве с крупнейшими российскими компаниями и 

организациями), где программы адаптированы под 
собственные потребности, а также развивается меж-

дународное сотрудничество для решения сложных 
научных задач. Актуальные стратегические цели ис-

следуемых банков выстраиваются из предельной 
клиентоцентричности (насыщение положительными 

эмоциями клиента от взаимодействия с продуктами 
экосистемы у Т-Банка) и человекоцентричности 

(комфорт и содействие раскрытию потенциала чело-
века у Сбера). Примеры вклада Сбера для социаль-

но-экономического развития государства также во-

одушевляют: сервисы для людей с инвалидностью, 

повышение скорости разработки лекарственных пре-
паратов, дистанционное выявление нарушений пра-

вил охраны и эксплуатации газопроводов, оценка 
потенциала футболистов, создание специального AI-

агента для контроля расходов федерального бюдже-
та, развитие космономики, разработана и предложе-

на рынку первая в России модель угроз для кибер-

безопасности AI и др. Т-банк, поддерживая инициа-

тивных россиян, запускает «Т-Гранты» для обще-
ственных инициатив – под личные проекты и для 

развития некоммерческого сектора – благотвори-

тельным организациям на цифровизацию и повыше-
ние эффективности, а также представлен телефон-

ный ИИ-секретарь для глухих и слабослышащих, 
сформирована видеослужба поддержки на жестовом 

языке и др. Из чего можно сделать вывод, что при 
разных масштабах возможностей, оба банка идут в 

сторону создания «цифрового доверия», как гаран-
тии качества, источника конкурентоспособности и 

социальной справедливости. 
Необходимо отметить постоянно обновляемые ме-

ры защиты от действий злоумышленников, вводимые 
ЦБ РФ на уровне закона: киберучения, возмещение 

суммы перевода на подозрительный счет из специ-
альной базы данных Банка России; приостановка на 

два дня (период охлаждения) по подозрительным 
операциям; самозапрет на выдачу кредитов; отклю-

чение каналов дистанционного обслуживания мо-
шенников по заявлению пострадавшего; отведение 

15 рабочих дней банкам на рассмотрение жалоб от 
клиента; сервис «второй руки» и др. Как видно 

укрепление доверия в цифровой среде взаимодей-
ствия нуждается в регулярной оценке ландшафта 

угроз и быстрого реагирования всеми участниками 
финансового рынка. Необходим национальный тех-

нологический щит, подкреплённый финансовой гра-
мотностью и технологической зрелостью населения. 

Заключение 
Таким образом, исследование проблем и факто-

ров развития финансовых экосистем показало, что 
диверсификация бизнеса финансовых институтов и 

интеграция их в экономику основаны, прежде всего 
на доверии общества и приверженности к общей це-

ли цифровизации экономики. Реалии российской 
практики прямо отражают то, что в весьма сложной 

социально-экономической и внешнеполитической 
обстановке финансовые экосистемы, применяя пере-

довые технологии укрепляют цифровое доверие и 
опережают отраслевые тенденции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Нечаев А.А., РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: Целью исследования является анализ теоретических и практических аспектов управления доходами 

бюджетов бюджетной системы Российской с совершенствованием механизма поддержания ликвидности финансо-
вого сектора. По результатам исследования проанализированы существующие операции на финансовом рынке, 

оценено их влияние на ликвидность финансового сектора, предложено создание ППО, динамически корректиру-
ющее лимиты на средства кредитных организаций, позволяющее сбалансировано извлекать дополнительные до-

ходы в бюджет Российской Федерации и обеспечивать поддержание ликвидности финансового сектора в кратко-
срочных периодах. 

Ключевые слова: доходы бюджета, финансовая устойчивость, финансовый сектор, ликвидность, финансовые 
операции. 

 
Abstract: The aim of the study is to analyze the theoretical and practical aspects of budget revenue management of the 

budget system of the Russian Federation with the improvement of the mechanism for maintaining the liquidity of the 
financial sector. Based on the results of the study, existing operations in the financial market were analyzed, their im-

pact on the liquidity of the financial sector was assessed, and the creation of a PPO was proposed that dynamically ad-
justs the limits on the funds of credit institutions, allowing for a balanced extraction of additional income to the budget 

of the Russian Federation and ensuring the maintenance of liquidity of the financial sector in the short term. 
Keywords: budget revenues, financial stability, financial sector, liquidity, financial transactions 

 
Введение. Достижение поставленных показателей 

социально-экономического развития Российской Фе-
дерации в значительной степени зависит от прово-

димой денежно-кредитной политики, влияющей на 
доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  В свою очередь, ответственное управле-
ние доходами бюджетной системы, особенно в усло-

виях неопределенности, планомерно интегрированно 
в неналоговые доходы федерального бюджета и в 

определенной степени являются основой непрерыв-
ного исполнения бюджетных обязательств, заложен-

ных в сводную бюджетную роспись федерального 
бюджета Российской Федерации на текущий и плано-

вые периоды [5]. 
Ответственное управление доходами бюджетной 

системы Российской Федерации опирается на поступ-
ление и применение временно свободных денежных 

средств (бюджетных ассигнований, исполнение по 
которым не наступило) посредством обеспечение 

устойчивости финансовой системы Российской Феде-
рации. 

В этой связи, устойчивость финансовой системы 
Российской Федерации напрямую зависит от ликвид-

ности финансового сектора экономики, способству-
ющего поддержанию реального сектора экономики и 

благосостояния населения, за счет получения допол-
нительных доходов субъектами Российской Федера-

ции, направленных на размещение временно свобод-

ных денежных средств на едином казначейском счету 

Федерального казначейства. Данный механизм, 

начиная с 2008 года, направлен на поддержание 
ликвидности кредитных организаций при помощи 

операций на финансовом рынке [4]. 
Целью исследования является анализ теоретиче-

ских и практических аспектов управления доходами 
бюджетов бюджетной системы Российской с совер-

шенствованием механизма поддержания ликвидности 
финансового сектора. 

В соответствии с целью исследования были сфор-
мированы следующие задачи: 

оценить влияние проводимых операций на фи-
нансовом рынке на ликвидность финансового секто-

ра; 
проанализировать актуальность нормативной 

правовой базы, регламентирующей проведение опе-
раций на финансовом рынке; 

выработать направления по совершенствованию 

механизма поддержания ликвидности финансового 

сектора. 

Проведенное исследование произведено путем 

применения методов анализа, синтеза, а также ста-
тистических инструментов сравнения. 

Влияние проводимых операций на финансовом 
рынке на ликвидность финансового сектора. Обеспе-

чение ликвидности финансового сектора экономики в 
2025 г. осуществляется размещением временно сво-

бодных денежных средств Российской Федерации и 
её субъектов на счетах кредитных организаций, от-

крытых в Банке России. 
Несмотря на то, что начиная с 2008 г. по 2025 г.1 

по результатам отбора заявок кредитных организа-
ций на заключение договоров банковского депозита,  

банковского счета, операций по банковским депози-
там (вкладам) с центральным контрагентом, догово-

рам РЕПО и по производным финансовым инструмен-
там (Валютный СВОП, операции не осуществляются с 

25 февраля 2022 г.) совокупно размещено более 350 
трлн. рублей, что сопоставимо с восьмью с полови-

ной годовыми бюджетами Российской Федерации на 
2025 г.,  доход от размещения средств единого счета 

федерального бюджета и единого казначейского сче-
та превысил 3,7 трлн. рублей (Рисунок 1), механизм 

поддержания ликвидности финансового сектора Рос-
сийской Федерации подвергался изменениям. 

Введение «новых» финансовых инструментов 
обусловлено, в большей степени, диверсификацией, 

которая позволяет кредитным организациям выби-

рать выгодное «рыночное» предложение на внутрен-

нем финансовом рынке. Отобранная статистика до-

стижений Казначейства России с 2008 по 2025 гг.: 
 2008 г.: запуск механизма поддержания лик-

видности финансового сектора, заключено более 600 
договоров на сумму свыше 1,7 трлн. рублей, обеспе-

чено дополнительных доходов на сумму свыше 17 
млрд. рублей. 

 2013-2015 гг.: наделение Казначейства Рос-
си новыми полномочиями, запуск «новых» финансо-

вых инструментов обеспечения доходности бюджета, 
связанных с иностранной валютой, обеспечено до-

полнительных доходов на сумму свыше 44 млрд. 
рублей. 

 2019 г.: запуск «новых» финансовых ин-
струментов обеспечения доходности бюджета, свя-

занных с запуском операций репо с новым порядком 
расчет дней возврата денежных средств, обеспечено 

дополнительных доходов на сумму свыше 181 млрд. 

рублей. 
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Рисунок 1 - Статистика совокупного размещения и дохода Федеральным казначейством на финансовом рынке в 

2008-2025 гг. 
Составлено автором. Источник: Федеральное казначейство. URL: https://www.roskazna.gov.ru/  

 
 2020 г.: переориентация размещения 

средств с единого счета федерального бюджета на 
единый казначейский счет, обеспечено дополнитель-

ных доходов на сумму свыше 191 млрд. рублей. 
 2022 г.: запуск «новых» финансовых ин-

струментов обеспечения доходности бюджета, свя-
занных с запуском с запуском операций репо на ор-

ганизованных торгах, обеспечено дополнительных 
доходов на сумму свыше 540 млрд. рублей. 

 2023 г.: единоразовое размещение средств 
на сумму свыше 10 трлн. рублей в рамках одного 

операционного дня, обеспечено дополнительных до-
ходов на сумму свыше 697 млрд. рублей. 

 2024 г.: запуск но «новых» финансовых ин-
струментов обеспечения доходности бюджета, свя-

занных с заключением договоров займа ценных бу-
маг, обеспечено дополнительных доходов на сумму 

свыше 1,147 трлн. рублей. 
Несмотря на то, что существующий механизм под-

держания ликвидности финансового сектора Россий-
ской Федерации обеспечивает кредитным организа-

циям исполнение взятых на себя обязательств, он не 
является совершенным. 

Актуальность нормативной базы, регламентирую-
щей проведение операций на финансовом рынке. 

Гипотезу о том, что текущий механизм поддержания 

ликвидности финансового сектора Российской Феде-

рации является несовершенным подтверждает регу-
лярное перевыполнение исполнения федерального 

бюджета по доходам со стороны Федерального каз-

начейства, например, в 2019 г. на 19%, 2024 г. на 
10,3%. Анализ результатов отбора заявок кредитных 

организаций на заключение договоров также отра-
зил, что, как правило, запрашиваемый общий объем 

денежных средств ощутимо больше, нежели утвер-
ждает Федеральное казначейство, как подлежащих 

удовлетворению. Данная ситуация характеризует 
отсутствие информационного взаимодействия Феде-

рального казначейства с кредитными организациями 
в течение текущего или планового операционного 

дня в части потребности финансового сектора в лик-
видности.  

Подтверждает это анализ следующих норматив-
ных актов:  

1. Приказа Федерального казначейства от 

27.04.2023 № 10н «Об утверждении Порядка работы 

по размещению средств федерального бюджета, 
средств единого казначейского счета, резерва 

средств на осуществление обязательного социально-

го страхования от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний и иных 
средств на банковских депозитах и форм документов, 

применяемых при размещении указанных средств» в 
котором в разделе «VI. Направление Заявок и прове-

дение отбора Заявок» не указано положение о согла-
совании предварительного лимита на средства для 

соответственной кредитной организации на текущий 
или плановый день проведения отбора заявок по-

средством информационной системы Федерального 
казначейства [1]. 

2. Приказ Федерального казначейства от 
09.07.2024 № 6н «Об утверждении Порядка осу-

ществления операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета и 

едином казначейском счете в части покупки (прода-
жи) ценных бумаг по договорам репо, заключения 

договоров займа ценных бумаг и форм документов, 
применяемых при проведении указанных операций» 

в котором в разделе «VI. Проведение отбора Заявок» 
не указано положение о согласовании предваритель-

ного лимита на средства для соответственной кре-
дитной организации на текущий или плановый день 

проведения отбора заявок посредством информаци-
онной системы Федерального казначейства [2]. 

Безусловно, ликвидность финансового сектора 

должна ограничиваться ставкой рефинансирования, 

объемом размещенных ценных бумаг, и иными пара-
метрами фискальной политики государства, однако, 

запрашиваемые кредитными организациями суммы, 

которые превышают установленный лимитом на 
средства Федеральным казначейством, как подлежа-

щих удовлетворению, не выходят за допустимые 
объемы ликвидности, которая соответствующая кре-

дитная организациями могла бы получить, соответ-
ственно, гипотеза о  несовершенстве существующей 

нормативной базы, а значит и механизмов поддержа-
ния ликвидности финансового сектора Российской 

Федерации подтверждается. 
Направления по совершенствованию механизма 

поддержания ликвидности финансового сектора. Од-
ним из направлений по совершенствованию меха-

низма поддержания ликвидности финансового секто-
ра является разработка ППО, динамически корректи-

рующее лимиты на средства, в связи с тем, что теку-

щая формула и алгоритм расчета прогнозных значе-

ний поступлений доходов, полученных от управления 
остатками средств на едином счете федерального 

бюджета, едином казначейском счете опирается на 

https://www.roskazna.gov.ru/


Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

144 
 

средние значения предыдущего периода [1], что яв-

ляется стратегические некорректным по причине 
диверсификации макроэкономических санкций. 

Данное ППО сможет анализировать состояние 
фондовых рынков, ликвидность финансового сектора 

(включая банковский), инфляции, средних значений 
размещенных денежных средств в кредитных органи-

зациях, а также модуль «Анализ рисков», который на 

основе ежедневно проводимого корреляционного 

анализа будет выдавать комиссии Федерального каз-
начейства рекомендуемые к размещению лимиты на 

средства и вносить данные в интегрированные ВИС 

«Управление ликвидностью единого счета федераль-
ного бюджета» (Лекс) и ГИИС «Электронный бюд-

жет». 

Заключение. Несмотря на то, что действующий 

механизм поддержания ликвидности финансового 
рынка Российской Федерации обеспечивает надеж-

ное внутреннее заимствование денежных средства 
для кредитных организаций у государства, он не в 

полной мере обеспечивает поддержание их ликвид-
ности в краткосрочных периодах, а также не позво-

ляет сбалансировано получать дополнительные до-

ходы в бюджет Российской Федерации 

Достигнутая цель исследования заключается в 
совершенствовании механизма поддержания ликвид-

ности финансового сектора – создании ППО, которое 

удовлетворит потребности внутреннего финансового 
рынка, позволит сбалансировано исполнять бюджет 

по доходам и продолжит стимулировать социально-
экономическое развитие Российской Федерации. 

 
1 Оперативные данные на 22.04.2025 
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НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2025 Г.: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ 

АСПЕКТЫ  ДЛЯ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН РФ 
 
Оробинская И.В., д.э.н., профессор, Воронежской государственный аграрный универси-
тет имени Императора Петра I   
Пыльцина М.В., к.и.н., доцент, Воронежский государственный лесотехнический универ-

ситет имени Г.Ф. Морозова 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу налоговой реформы 2025 года в России, акцентируя внимание на ключе-
вых изменениях и их последствиях для бизнеса и граждан. Автор выделяет, как потенциальные преимущества 

реформы – рост бюджетных доходов и стимулирование инвестиций через федеральные вычеты, - так и ее риски. 
К последним относится увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, рост цен, а также риски ухо-

да экономики в «тень» из-за прогрессивного НДФЛ и ужесточения контроля над трансфертным ценообразовани-
ем.   

Ключевые слова: налоговый кодекс, налоговая реформа, налог на прибыль, УСН, НДС, прогрессивная шкала, 
трансфертное ценообразование, криптовалюта. 

 

Abstract: Тhe article is devoted to the analysis of the 2025 tax reform in Russia, focusing on the key changes and their 
consequences for businesses and citizens. The author highlights both the potential benefits of the reform – an increase 

in budget revenues and investment incentives through federal deductions - and its risks. The latter include an increase 
in the tax burden on small and medium-sized businesses, rising prices, as well as the risks of the economy going into 

the "shadow" due to progressive personal income tax and stricter control over transfer pricing. 
Keywords: tax code, tax reform, income tax, USN, VAT, progressive scale, transfer pricing, cryptocurrency. 

 

На сегодняшний день в законодательстве нет за-

конодательно закрепленного понятия «налоговая 
реформа». «Для более полного и широкого понима-

ния всего спектра научных представлений, касаю-
щихся понимания среди исследователей налогов и 

сборов, стоит обратить внимание на е точку зрения, в 
которой говориться, что «налоговая реформа»: это 

комплексное и кардинальное изменение элементов 
налоговой системы, подразумевающее под собой 

отмирание старых и (или) появление новых институ-
тов данной системы и изменение (подстроение) в 

соответствии с этим структурных органов налогового 
администрирования, процесс которых происходит в 

определенных временных рамках и в соответствии с 
налоговой политикой государства, обусловленной 

политическими, экономическими, социальными и 
иными условиями и преобразованиями» [1]. 

С каждым годом законодательство Российской 
Федерации претерпевает значительные изменения, 

направленные на улучшение налоговой системы 
страны. Вступление в силу новых норм налогового 

законодательства с 2025 года, вызывает ряд вопро-
сов и обеспокоенность среди налогоплательщиков и 

экспертов, так как оно затрагивает не только граж-
дан с высокими доходами, но и малый бизнес, круп-

ные корпорации. Нам представляется целесообраз-
ным систематизировать ключевые новшества, выде-

лив их влияние на финансовое планирование и от-
четность. Сравнительные налоговые изменения пред-

ставлены в таблице 1. 
Введение прогрессивного налогообложения физи-

ческих лиц с 2025 года означает, что чем выше до-
ход гражданина, тем больше налогов он будет пла-

тить. Так, пятиуровневая система ставок предполага-
ет следующую градацию доходов, представленную в 

таблице 2. 
На первый взгляд, такая мера может показаться 

справедливой, однако она также имеет свои недо-

статки. Например, существует риск того, что высокие 
налоговые ставки заставят субъектов налогообложе-

ния скрывать доходы или искать способы минимиза-
ции налогов, что негативно скажется на бюджете 

государства. Среди льгот этого налога произошло 
увеличение стандартного вычета на детей (до 2,8 

тыс. руб. на второго и 6 тыс.руб. на третьего ребен-
ка). 

Важным изменением для плательщиков УСН в 
2025 г. стало обязательство по уплате косвенного 

налога (НДС). Так, при доходах свыше 60 млн.руб. 

субъекты данного вида специального режима нало-
гообложения обязаны уплачивать налог на добав-

ленную стоимость. Следует отметить, что налогопла-
тельщикам УСН предоставляется выбор из двух вари-

антов уплаты НДС: классический вариант, где при-
меняются стандартные ставки НДС (10%; 20%) с 

возможностью принимать входящий НДС к вычету, и 
упрощенный, где пониженные ставки (5% - доходы 

от 60-250 млн.руб.; 7% - свыше 250 млн.руб.), но 
без права налогового вычета.  

Эти явления могут значительно повлиять на фи-
нансовое планирование и бухгалтерский учет малых 

и средних предприятий, поэтому целесообразно про-
считать налоговую нагрузку предприятия при раз-

личных условиях.  
Еще одним изменением стало повышение ставки 

налога на прибыль организации с 20% до 25%, из 
которых 8% будет направляться в федеральный 

бюджет. Особый интерес вызывает федеральный 
инвестиционный вычет (3% от суммы налога на при-

быль организаций), инвестирующих в производство. 
Мы считаем, что он может смягчить негативные по-

следствия в ответ на повышение ставки налога на 
прибыль. 

Данное изменение (повышенная ставка налога на 
прибыль до 25%) существенно повлияет на бизнес и 

экономику в целом. В частности, увеличение ставки 
приведет к снижению чистой прибыли компаний, что 

может ограничить их возможности для реинвестиро-
вания и масштабирования бизнеса. Ожидается, что 

среднее снижение прибыли составит около 6,3%.  
Данное значение было получено автором расчётным 

путем на основе прямого воздействия увеличения 
налоговой ставки на финансовые показатели компа-

ний. 
Так, Чистая прибыль = Прибыль до налогообло-

жения * (1-налоговая ставка), при повышении ставки 

налога с t1 до t2, изменение чистой прибыли рассчи-
тывается как: 

 

изменение (%) = (
    

    
 – 1) ×100 

 
Таким образом, средние снижение прибыли на 6,3 

% получена через прямое сравнение чистой прибыли 

до и после повышения ставки налога на прибыль с 

20 % до 25%. 

 
 



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

146 
 

Таблица 1 - Сравнительные изменения налогового законодательства 2024 и 2025 гг. 

 

Таблица 2 - Ставки налога на доходы физических лиц в 2025 г. 

 
 

Помимо этого, рост ставки отразится и на ценооб-
разовании, что приведет к увеличению цен на това-

ры и услуги для конечных потребителей. Однако ме-
ханизм этого влияния зависит от многих факторов. 

Среди которых можно выделить перераспределение 
издержек предприятий, которое подразумевает пере-

нос части налогового бремени на потребителя, осо-
бенно это актуально, если спрос на их товары неэла-

стичен. Также повышение налога у поставщиков сы-
рья или услуг соответственно приведет к увеличению 

цены на конечные товары. Насколько сильно вырас-
тут цены зависит от эластичности спроса на данные 

категории товаров. Так, товары первой необходимо-
сти предположительно увеличатся в цене больше 

всего из-за неэластичности спроса. В то время, как 
премиум бренды, чтобы не потерять покупателей 

могут избегать резкого роста цен на свои продукты. 
Примеры из реальной практики показывают, что по-

вышение налога на прибыль в Великобритании в 
2023 г. с 19% до 25% привело к росту цен в секторе 

телекоммуникации и энергетики на 2-4%.  
Представляется, что рост налога на прибыль чаще 

всего приводит к увеличению цен в секторах с не-
эластичным спросом и низкой конкуренцией. Ожида-

емый рост цен для конечных потребителей  1-5% в 
зависимости от отрасли, однако, точные цифры тре-

буют анализа налоговой реформы после ее практи-
ческого применения во временном диапазоне от 3 до 

5 лет. С нашей точки зрения мы считаем, что органи-
зациям необходимо пересмотреть финансовые стра-

тегии ведения бизнеса, а именно, адаптировать свои 
финансовые стратегии в условиях увеличенной нало-

говой нагрузки, что может потребовать дополнитель-
ных усилий и ресурсов.  

Таким образом, повышение налога на прибыль до 
25% повлечет не только пополнение бюджета, но и 

будет служить фактором, который способен оказать 
значительное влияние на бизнес-среду в России. 

Если учитывать, что в 2023 г. поступление налога на 
прибыль в консолидированный бюджет составило 6,5 

трлн. руб., то увеличение ставки на 5%  теоретиче-
ски может привести к приросту в 1,625 трлн. руб.  

 
  

   
                               

 
При этом следует отметить, что прирост может 

быть меньше из-за сокращения налоговой базы, 
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льгот для отдельных отраслей хозяйствования и ухо-

да в теневую экономику. Мы предполагаем, что ре-
альная оценка дополнительного налогового дохода 

бюджета РФ составит около 0,8-1,2 трлн. руб.   
Выше упомянутое повышение ставки для бизнес-

среды предполагает ухудшение условий для инве-
стиций, особенно в малорентабельных и зависимых 

от внешнего капитала отраслях. Значимость же вли-

яния определяется совокупностью факторов, таких 

как текущая экономическая ситуация, мера государ-
ственной поддержки и глобальной конкуренции. Та-

ким образом, без компенсационных мер, Россия рис-

кует столкнуться с замедлением роста ВВП и усиле-
нием теневой экономики. 

Одним из существенных изменений является уже-
сточение контроля над трансфертным ценообразова-

нием. Государство планирует усилить контроль над 
трансфертными ценами между связанными компани-

ями. Эти меры направлены на предотвращение укло-
нения от уплаты налогов путем искусственного зани-

жения прибыли внутри группы компаний. Хотя такие 

действия кажутся логичными, однако они могут при-
вести к дополнительным административным издерж-

кам для бизнеса и усложнению ведения бухгалтерии. 
Особый интерес вызывает норма, направленная 

на расширение перечня облагаемых налогом опера-
ций с криптовалютами. Следует отметить, что крип-

товалюты становятся все более популярными, и гос-

ударство стремится контролировать этот рынок. Со-

гласно вступившим изменениям данные операции 
будут облагаться налогом на прибыль организаций, а 

также появится обязанность декларировать доходы 

от таких операций, что создаст дополнительные 
сложности для владельцев криптовалют, которые 

использует их для личных нужд. 
На наш взгляд целесообразно выделить и проана-

лизировать, как отрицательные последствия, так и 
преимуществ, которые могут возникнуть в ходе реа-

лизации налоговой реформы в текущем году (рису-
нок 1,2) 

 

 
Рисунок 1 - Проблемные аспекты налоговой реформы 
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Рисунок 2 – Положительные аспекты налоговой реформы 2025 г. 

 

Подводя итог выше сказанному по формированию 

эффективной системы налогообложения в России, 
нам представляется целесообразным установить ба-

ланс между социальной справедливостью и бюджет-
ной стабильностью, однако ее эффективность будет 

зависеть от качества администрирования (автомати-
зация процессов, упрощение отчетности, обучение 

бизнеса) и реакции бизнес-структур. Основные риски 
связаны с уходом доходов в тень и ростом затрат 

организаций, тогда как основные преимущества – в 

поддержке семей (индексация вычетов, целевые про-
граммы, прозрачность доходов) и малого бизнеса 

(расширение льгот, гибкие лимиты, компенсация 
затрат). Мы считаем, что ключевым приоритетом 

успешной реализации налоговой реформы 2025 г. 
это обеспечение баланса между увеличением дохо-

дов бюджета и сохранением стимулов для развития 
бизнеса и граждан в России. 
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ПЕРЕХОД ОТ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ К КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ: 

ВЫЗОВЫ, МОДЕЛИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В ЭПОХУ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 
Пашаев Али Руфат Оглы, аспирант, преподаватель, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации 
 
Аннотация: В условиях ускоряющейся цифровой трансформации банковского сектора наблюдается смена пара-
дигмы взаимодействия с клиентами: от традиционной клиентоориентированности, предполагающей адаптацию 

услуг под обобщённые потребности клиента, к клиентоцентричности — стратегии, предполагающей системное 

выстраивание всех бизнес-процессов вокруг индивидуальной ценности клиента. Настоящая статья направлена на 
теоретико-методологическое обоснование указанного перехода и разработку прикладных моделей внедрения 

клиентоцентричной стратегии в коммерческом банке. В работе представлено различие между понятийными кон-
струкциями «customer orientation» и «customer centricity», раскрыта их эволюция в рамках академических и при-

кладных дискурсов. На основе анализа международной и российской практики выявлены ключевые вызовы при 
реализации клиентоцентричной модели — от организационной инерции до технологических и культурных барье-

ров. Обосновано, что только комплексная трансформация организационной культуры, архитектуры данных и 
клиентских сценариев способна обеспечить реализацию данной стратегии. Также в статье представлена автор-

ская концептуальная модель перехода к клиентоцентричности, включающая механизмы цифровой персонализа-
ции, омниканального взаимодействия, управления жизненным циклом клиента и мониторинга поведенческой ло-

яльности. Научная новизна заключается в междисциплинарном подходе к структурированию клиентоцентрично-
сти как нового стратегического контура конкурентоспособности коммерческого банка в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: клиентоцентричность, ориентация на клиента, цифровая трансформация, банковская стратегия, 
ценность для клиента, многоканальная коммуникация, персонализация, бизнес-модель, клиентский опыт, цифро-

вые технологии.   
 

Abstract: In the context of the accelerating digital transformation of the banking sector, a paradigmatic shift is taking 
place — from traditional customer orientation, which emphasizes adapting services to generalized customer needs, to 

customer centricity, which involves a strategic and systemic alignment of all business processes around the individual 
value of each client. This article aims to provide a theoretical and methodological rationale for this transition and to 

develop practical models for implementing customer-centric strategies in commercial banks. The study explores the 
conceptual distinctions between "customer orientation" and "customer centricity", examining their evolution in academ-

ic and professional discourse. Drawing on international and Russian practices, the article identifies key challenges in 
adopting a customer-centric model — including organizational inertia, technological limitations, and cultural resistance. 

It is argued that only a comprehensive transformation of organizational culture, data architecture, and customer inter-
action scenarios can ensure the effective realization of customer centricity. Furthermore, the paper introduces an origi-

nal conceptual model for the strategic transition to customer centricity, incorporating mechanisms such as digital per-
sonalization, omnichannel communication, customer lifecycle management, and behavioral loyalty monitoring. The sci-

entific novelty of this study lies in its interdisciplinary approach to defining customer centricity as a new strategic 
framework for the competitive development of commercial banks in the digital age. 

Keywords: customer centricity, customer orientation, digital transformation, banking strategy, customer value, omni-
channel communication, personalization, business model, customer experience, digital technologies. 

 
Введение 

В условиях цифровой трансформации экономики 
приоритеты развития банковской деятельности пере-

сматриваются с точки зрения превосхождения конку-
рентов не столько по цене, сколько по уровню каче-

ства и индивидуализации взаимодействия с клиента-
ми. Если еще десятилетие назад понятие клиенто-

ориентированности определяло задачи бизнеса по 

удовлетворению потребностей целевых групп клиен-

тов, то в настоящее время ведущие банки все более 
четко ориентируют свою стратегию на клиентоцен-

тричность. 

Клиентоцентричность выступает как концепция, 
сущность которой заключается в глубоком изучении 

индивидуальных потребностей каждого клиента, 
предоставлении предвиденных, индивидуализиро-

ванных решений и создании проактивного клиент-
ского опыта. 

Актуальность исследуемой темы определяется 
необходимостью пересмотра традиционных практик 

взаимодействия банков с клиентами в ответ на вызо-
вы цифровой экономики, растущие ожидания потре-

бителей и ожидание бесшовного, персонализирован-
ного опыта. 

Цель данной статьи состоит в теоретическом 
обосновании необходимости перехода от клиенто-

ориентированной модели деятельности банков к мо-

дели клиентоцентричности, идентификации ключе-

вых вызовов, а также разработке рекомендаций по 
реализации клиентоцентричной стратегии в цифро-

вую эпоху. 

Концептуальные различия между клиентоориен-

тированностью и клиентоцентричностью: теоретиче-
ская эволюция и методологические основания 

На протяжении последних десятилетий в банков-
ской практике укоренилось понятие клиентоориенти-

рованности как основы взаимодействия с клиентом. В 
классических работах термин трактуется как «пове-

дение, направленное на понимание целевых покупа-

телей, удовлетворение их потребностей, полное по-

нимание их цепочки создания ценности и её разви-
тия в будущем» [1]. В банках это выражается в стан-

дартизированном подходе к обслуживанию, унифи-

цированных продуктах и универсальных сервисных 
моделях. 

Однако в условиях цифровой трансформации и 
роста поведенческой вариативности клиентов обо-

значилась потребность в смене парадигмы. Всё чаще 
в научной и прикладной литературе выделяется но-

вая категория — клиентоцентричность, отличающая-
ся глубиной вовлечения клиента в процессы проек-

тирования, принятия решений и создания ценности. 
Как подчёркивает Дж. Шет и соавт : 

«Клиентоориентированность фокусируется на вы-
явлении и удовлетворении нужд покупателя. Клиен-

тоцентричность же опирается на переопределение 
всей бизнес-модели вокруг интересов клиента как 

субъекта ценности» [2] 

В другом исследовании Карио и Карио утвержда-

ют: 
«Customer-centricity означает способность орга-

низации проектировать всю архитектуру решений, 
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включая процессы, ценностные предложения и от-

ношения с клиентами, исходя из персонализирован-
ных ожиданий и долгосрочной вовлечённости» [3]. 

Для российских исследований характерна сме-
шанная терминология. Так, в работе Е.А. Семернико-

вой указывается: 
«В ряде публикаций в качестве синонима термина 

“клиентоориентированность” используется термин 

“клиентоцентричность”, а в зарубежной литературе 

ему соответствуют такие понятия как “рыночная ори-
ентация” и “ориентация на клиента”» [4] 

Авторы статьи из Высшей школы экономики под-

чёркивают различие: 
«Клиентоориентированность трактуется как опе-

рационная реализация стратегии, тогда как клиенто-
центричность — это новая логика проектирования 

систем управления и формирования организационной 
архитектуры» [5]. 

В научных дискуссиях основное различие между 
понятиями «клиентоориентированность» и «клиенто-

центричность» обозначено в том, что клиентоцен-
тричность подразумевает не только выявление нужд 

и потребностей клиентов, но и использование клиен-
тов как ресурса, поскольку вовлечение их в деятель-

ность компании позволяет получить продукт с 
наивысшей ценностью для клиента» [ 6 ] 

Существенный теоретический вклад в разработку 
клиентоцентричного подхода принадлежит Л. Лам-

берти, который предложил концептуальную модель, 
раскрывающую стратегические предпосылки клиен-

тоцентричности и механизмы её институционализа-
ции в корпоративной практике. По мнению автора, 

клиентоцентричность представляет собой «эволюци-
онное продолжение и высшую форму клиентоориен-

тированности», требующую переосмысления принци-
пов управления организацией в фокусе на клиент-

скую ценность. В рамках предложенной модели вы-
деляются три взаимосвязанных и равноценных 

направления трансформации.[7] 
Первое направление связано с созданием ценно-

сти на основе персонализированных клиентских зна-

ний. Речь идёт о формировании интеллектуальной 

платформы, обеспечивающей системное извлечение, 
интерпретацию и использование данных о клиентах. 

Такой подход предполагает интеграцию методов по-
веденческого анализа, когнитивного моделирования 

и предиктивной аналитики, направленных на выяв-
ление мотиваций, поведенческих стратегий и потен-

циальных сценариев потребительского выбора. 

Второе направление фокусируется на согласова-

нии целей, процессов и внутренней структуры ком-
пании с ожиданиями и предпочтениями клиентов. 

Здесь акцент смещается на необходимость реструк-

туризации операционной и управленческой логики 
организации, что обеспечивает устойчивую привязку 

стратегических решений к изменяющимся запросам 
целевой аудитории. Клиентоцентричность в этом 

контексте выступает не как функция отдельных под-
разделений, а как базовый принцип формирования 

корпоративной политики. 
Третье направление охватывает проектирование 

потребительского взаимодействия как системы, ори-
ентированной на создание персонального клиентско-

го опыта. В этой плоскости внимание сосредоточено 
не на продукте как таковом, а на его роли в контек-

сте индивидуальной жизненной ситуации клиента. 
Реализация данного компонента требует внедрения 

адаптивных решений, способных изменяться в зави-
симости от поведения и потребностей пользователя, 

а также наличия устойчивого механизма обратной 
связи, обеспечивающего постоянную актуализацию 

клиентской ценности. 
Таким образом, переход от клиентоориентирован-

ности к клиентоцентричности представляет собой не 
эволюцию отдельных процессов, а системное изме-

нение всей корпоративной парадигмы, при котором 
клиент становится не объектом обслуживания, а ак-

тивным соавтором создаваемой ценности. Для 
наглядного представления основных различий между 

клиентоориентированным и клиентоцентричным под-
ходами обобщенные характеристики сведены в таб-

лицу 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика клиентоориентированности и клиентоцентричности 
 

Критерий Клиентоориентированность Клиентоцентричность 

Основной фокус 
Удовлетворение выявленных потребностей 

клиентов 

Проактивное создание клиентской 

ценности 

Роль клиента Получатель услуг и продукции Соавтор продуктов и решений 

Подход к разработке 

предложений 

Стандартизированная адаптация под 

группы клиентов 

Персонализированная настройка на 

уровне индивидуального опыта 

Степень 

вовлечённости 
клиента 

Низкая, реактивная Высокая, интерактивная 

Организационная 

модель 
Продуктово-ориентированная 

Клиентоцентричная, с фокусом на инди-

видуальный опыт 

Инструменты 
взаимодействия 

CRM-системы, маркетинговые 
исследования 

Омниканальные платформы, 
предиктивная аналитика 

Источник: Составлено автором по материалам [ 1 – 6 ] 
 

Вызовы перехода к клиентоцентричности в бан-
ковской сфере 

Переход от клиентоориентированности к клиенто-
центричности представляет собой масштабную и мно-

гомерную трансформацию, которая сталкивается с 
рядом системных вызовов на различных уровнях 

функционирования коммерческих банков. При этом 
наиболее значимыми оказываются проблемы органи-

зационного, технологического и методологического 
характера. 

Первым ключевым вызовом является отсутствие 
единой трактовки и ясных методических рамок кон-

цепции клиентоцентричности. Несмотря на её попу-

лярность в научных дискуссиях и бизнес-сообществе, 
сфера клиентоориентированности и клиентоцентрич-

ности остаётся недостаточно конкретизированной и 
требует дополнительной операционализации . Это 

создаёт сложности для банков в выработке и внедре-
нии эффективных стратегий. 

Особую проблему представляют организационные 
барьеры, связанные с корпоративной культурой и 

структурой банковских учреждений. На практике 
реализация клиентоцентричного подхода подразуме-

вает изменение не только внешних взаимодействий с 
клиентами, но и внутренней структуры банка, его 

корпоративной культуры и системы финансовых мет-
рик. Внедрение новой культуры и организационной 

структуры является сложным процессом, который 
требует значительных ресурсов и времени. 

Другим важным вызовом является переход банков 

от традиционной продуктовой структуры к сервисно-
ориентированной организации. Современные банки, 

следуя клиентоцентричной модели, вынуждены ме-
нять операционную логику, переходя к структуре, 
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ориентированной на обслуживание отдельных групп 

клиентов и создание персонализированных продук-
товых предложений. Это требует от банков не только 

технического переоснащения, но и серьёзного пере-
осмысления внутренних процессов и менеджмента. 

Цифровая трансформация является еще одним 
существенным вызовом. Коммерческие банки вынуж-

дены активно инвестировать в создание и поддержку 

цифровых платформ обслуживания клиентов, обес-

печивающих персонализацию и омниканальность 
взаимодействия. Однако не всегда текущая техноло-

гическая инфраструктура банков позволяет эффек-

тивно реализовать данные подходы из-за существу-
ющих технических и инфраструктурных ограничений. 

Кроме того, для успешного внедрения клиенто-
центричного подхода требуется постоянный монито-

ринг и обработка клиентских данных с использова-

нием передовых цифровых технологий. Это включает 
интеграцию методов поведенческого анализа, когни-

тивного моделирования и предиктивной аналитики, 
направленных на глубокое понимание клиентов и 

формирование индивидуальных предложений. По-
добные технологии требуют значительных финансо-

вых и временных инвестиций. 

Таким образом, выделенные выше вызовы со-

ставляют целостную картину основных сложностей, с 
которыми сталкиваются банки при переходе на кли-

ентоцентричную модель, и которые необходимо учи-

тывать при разработке соответствующих стратегий. 
Системный подход к решению данных задач позволит 

коммерческим банкам значительно укрепить свои 
конкурентные позиции. 

 
Рисунок 1 - Карта вызовов перехода к клиентоцентричности 
Источник: Авторская разработка на основе материалов [ 1,2,8,13 ] 

 

Модели реализации клиентоцентричности в циф-

ровую эпоху 
Реализация клиентоцентричной стратегии в усло-

виях цифровой трансформации требует от банков 
интеграции новых моделей управления клиентским 

опытом и пересмотра традиционных бизнес-
процессов. Основные подходы, применяемые в со-

временной практике, базируются на принципах ом-
никанальности, глубокой персонализации, гибкости 

организационной структуры и активном использова-
нии цифровых технологий. 

Одной из ключевых моделей выступает построе-
ние омниканальной платформы взаимодействия с 

клиентами. Эта модель предусматривает обеспечение 
единого и бесшовного клиентского пути через все 

каналы обслуживания — мобильные приложения, 
веб-сайты, контакт-центры и физические отделения. 

Исследования показывают, что успешное внедрение 
омниканальности способствует росту удовлетворен-

ности клиентов за счёт повышения доступности и 
качества обслуживания [8]. При этом акцент делает-

ся на сквозную персонализацию сервисов и предо-
ставление клиенту возможности выбора наиболее 

удобного способа взаимодействия. 
Важным направлением является формирование 

модели «Клиент 360», предполагающей интеграцию 
и консолидацию всех доступных данных о клиенте в 

единую цифровую платформу. Это позволяет банкам 
строить более точные профили клиентов, предугады-

вать их потребности и предлагать релевантные про-
дукты и услуги. Исследования подтверждают, что 

применение модели «Клиент 360» значительно по-
вышает уровень лояльности клиентов и увеличивает 

жизненную ценность каждого клиента для банка [9]. 

Одновременно с этим возрастает значение гибких 
организационных структур. Внедрение agile-

подходов [10] позволяет банкам быстрее реагировать 
на изменения клиентских ожиданий, ускорять цикл 

разработки новых продуктов и услуг, а также повы-
шать внутреннюю координацию между подразделе-

ниями. Как показывают практические исследования, 
банки, использующие гибкие модели управления, 

достигают более высоких показателей эффективно-
сти в реализации клиентоцентричных стратегий . 

В цифровую эпоху реализация клиентоцентрично-
сти невозможна без активного использования искус-

ственного интеллекта (AI) и машинного обучения 
(ML) [11] . Данные технологии позволяют в реальном 

времени анализировать клиентские предпочтения, 
автоматизировать персонализированное взаимодей-

ствие и предсказывать поведение клиентов. По дан-

ным недавних исследований, применение ИИ и ML 
способствует повышению точности предложений и 

увеличению глубины клиентского взаимодействия. 
Отдельное внимание уделяется моделированию 

жизненной ценности клиента (Customer Lifetime 
Value, CLV), как основе стратегического планирова-

ния клиентоцентричной политики. [12] Оценка CLV 
позволяет банкам концентрировать усилия на наибо-

лее перспективных сегментах клиентской базы и оп-
тимизировать маркетинговые и сервисные кампании. 

Применение моделей CLV обеспечивает рост рента-
бельности клиентских портфелей и повышение 

устойчивости бизнес-моделей банков. 
Таким образом, современные модели реализации 

клиентоцентричности представляют собой интегра-
цию омниканальности, аналитических технологий и 

гибких организационных структур. Их успешное 
внедрение позволяет банкам не только повысить ка-

чество клиентского опыта, но и обеспечить устойчи-
вое конкурентное преимущество в условиях дина-

мичного цифрового рынка. 
Для наглядного представления ключевых моделей 

реализации клиентоцентричности в банковской сфе-
ре в условиях цифровой трансформации построена 

схема, представленная на рисунке 2. 
Направления реализации клиентоцентричной 

стратегии коммерческого банка. 
Реализация клиентоцентричной стратегии требует 

не только изменений в подходах к внешнему взаимо-
действию банка с клиентами, но и переосмысления 

внутренней системы управленческих ориентиров. 
Персонализация и омниканальность определяют 

структуру и динамику клиентского опыта, тогда как 

организационная культура обеспечивает устойчи-
вость и содержательную целостность всей стратегии. 

Именно она создаёт условия, в которых сотрудники 
не просто следуют установленным регламентам, но и 

воспринимают клиентскую логику как элемент соб-
ственной профессиональной идентичности. 

Как подчёркивают Е.В. Михальченко и Г.Е. Шеве-
лев: «корпоративная культура формирует не только 

имидж, но и служит средством адаптации сотрудни-
ков к стратегическим задачам банка.[13] В условиях 

клиентоцентричной трансформации эта функция 
приобретает ключевое значение: культура становит-

ся связующим звеном между целевыми установками, 
процессами, поведением сотрудников и восприятием 

банка со стороны клиента» . 
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Рисунок 2 - Модели реализации клиентоцентричности в цифровую эпоху 
Источник: Авторская разработка на основе материалов [8,9,10,11] 

 
Кроме того, в исследованиях Е.А. Зайцевой ак-

центируется внимание на том, что клиентоориенти-
рованность сотрудников должна основываться на 

способности «видеть в клиенте личность, а не опера-
ционный запрос» [14]. Следовательно, обучение 

персонала должно иметь не только информационный, 
но и антропологический характер, предполагая фор-

мирование поведенческой чувствительности, необхо-

димой для полноценного осмысления ценностей кли-
ента. 

Как отмечают П.С. Ситнов и соавт., «интеграция 
поведенческих метрик в KPI позволяет соотнести 

действия сотрудника с восприятием его деятельности 
клиентом, что обеспечивает формирование устойчи-

вой обратной связи» [15] 
Высокий уровень сервиса — это, скорее, вопрос 

формирования стандартов обслуживания, обучения 
сотрудников, тренингов, корпоративной культуры, 

миссии и ценностей компании. Однако в вопросе 
быстрого реагирования на возникающие у клиента 

проблемы цифровизация играет существенную роль. 
Задача быстро отработать жалобу клиента или поку-

пателя не является новой, однако до достижения 
современного уровня развития технологий при её 

реализации возникал ряд стандартных проблем: по-
теря обращений, несвоевременный ответ, ситуацион-

ное реагирование без изменения бизнес-процессов. 
При помощи современных программных средств воз-

можно построение системы обработки жалоб и обра-
щений, позволяющей вовлекать в процесс одновре-

менно нескольких специалистов. Кроме того, можно 

регистрировать каждое обращение независимо от 
канала его поступления, в автоматическом режиме 

отслеживать процесс его обработки, нормировать 
скорость прохождения стадий обработки. Э. В. Нова-

торов рассматривает поступление жалоб как работу с 
негативными отзывами, подчёркивая, что для со-

трудника это означает необходимость фактически 

«продать» услугу повторно. 
Следует особо отметить, что организационная 

культура в клиентоцентричном банке представляет 
собой не вспомогательный, а ключевой конструктив-

ный элемент стратегии. Она выполняет важнейшие 
функции передачи, закрепления и согласования цен-

ностей внутри организации. В частности, организа-
ционная культура: 

1.формирует единое ценностное направление 
развития банка; 

2.обеспечивает устойчивость клиентского опыта в 
процессе расширения и масштабирования деятельно-

сти; 
3.поддерживает предсказуемость и воспроизво-

димость стандартов качества обслуживания. 
Таким образом, клиентоцентричная культура не 

просто сопровождает реализацию стратегических 
установок, а становится их органической частью, 

влияя на повседневную организационную практику, 
поведение сотрудников, принципы принятия реше-

ний и восприятие клиентской ценности на всех уров-
нях управления. 

 
Библиографический список 

1. Narver J.C., Slater S.F. The effect of a market orientation on business profitability // Journal of Marketing. 
1990. Vol. 54, No. 4. P. 20–35. 

2. Sheth J.N., Sisodia R.S., Sharma A. The antecedents and consequences of customer-centric marketing // 
Journal of the Academy of Marketing Science. 2000. Vol. 28, No. 1. P. 55–66. 

3. Kaario K., Kaario H. Managing Customer Relationships: A Strategic Framework. Helsinki: Kauppakaari Oyj, 

2000. 250 p. 

4. Семерникова Е.А. Клиентоориентированность: понятие, критерии // Концепт. 2014. Спецвыпуск № 17. 
URL: http://e-koncept.ru/2014/14722.htm (дата обращения: 26.04.2025). 



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

154 
 

5. Ойнер О.К., Пантелеева Е.К., Метелева Ю.И., Цыганкова Ю.М. Формирование клиентоориентированного 

подхода к бизнесу: концептуальная модель // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 
2018. № 2. С. 94–104. 

6. Лаврушин О.И., Семенихин С.В. Клиентоцентричная модель конкурентоспособности банка. М.: КноРус, 
2023. 29 с. 

7. Lamberti L. Customer centricity: the construct and the operational antecedents // Journal of Strategic Market-
ing. 2013. Vol. 21, No. 7. P. 588–612. 

8. Customer-centricity in retail banking: Personalization // KPMG, 2022. URL: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/my/pdf/customer-centricity-in-retail-banking-2.pdf (дата обра-

щения: 26.04.2025). 
9. Machireddy, J. R. (2024). Customer 360 Application Using Data Analytical Strategy for the Financial Sector. 

International Journal of Data Analytics, 4(1), 1–15. URL: 

https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJDA/VOLUME_4_ISSUE_1/IJDA_04_01_001.pdf (дата об-
ращения: 26.04.2025). 

10. Economist Impact. Agile Banking Transformation. URL: 
https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/tei-manbu-artical-2-proof-6.pdf (дата обраще-

ния: 26.04.2025). 
11. ResearchGate. The Role of Artificial Intelligence in Banking for Leveraging Customer Experience. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/365376962_The_Role_of_Artificial_Intelligence_in_Banking_for_Lev
eraging_Customer_Experience (дата обращения: 26.04.2025). 

12. Cowan, G., Mercuri, S., & Khraishi, R. (2023). Modelling Customer Lifetime-Value in the Retail Banking Indus-
try. arXiv preprint arXiv:2304.03038. URL: https://arxiv.org/pdf/2304.03038 (дата обращения: 26.04.2025). 

13. Михальченко Е.В., Шевелев Г.Е. Совершенствование корпоративной культуры коммерческого банка по-
средством мотивации сотрудников // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг ге-

оресурсов. — 2012. — Т. 320, № 6. — С. 161–166. 
14. Зайцева Е.А. Построение социального профиля клиента для персонализации банковского предложения 

на основе открытых источников информации с применением технологий больших данных // Статистика и 
экономика. — 2018. — № 6 (15). — С. 38–45. DOI: 10.21686/2500-3925-2018-6-38-45 

15. Ситнов П.С., Кузнецов В.А., Старикова Е.В. Современные подходы к клиентской аналитике в цифровом 
банкинге // Финансовый журнал. — 2022. — № 4. — С. 102–110. 

 
References 

1. Narver J.C., Slater S.F. The effect of a market orientation on business profitability // Journal of Marketing. 
1990. Vol. 54, No. 4. P. 20–35. 

2. Sheth J.N., Sisodia R.S., Sharma A. The antecedents and consequences of customer-centric marketing // 
Journal of the Academy of Marketing Science. 2000. Vol. 28, No. 1. P. 55–66. 

3. Kaario K., Kaario H. Managing Customer Relationships: A Strategic Framework. Helsinki: Kauppakaari Oyj, 
2000. 250 p. 

4. Semernikova E.A. Klientoorientirovannost: ponyatie, kriterii // Koncept. 2014. Specvypusk № 17. URL: 
http://e-koncept.ru/2014/14722.htm (data obrashcheniya: 26.04.2025). 

5. Ojner O.K., Panteleeva E.K., Meteleva YU.I., Cygankova YU.M. Formirovanie klientoorientirovannogo podhoda 
k biznesu: konceptualnaya model // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. 2018. № 2. S. 

94–104. 
6. Lavrushin O.I., Semenihin S.V. Klientocentrichnaya model konkurentosposobnosti banka. M.: KnoRus, 2023. 

29 s. 
7. Lamberti L. Customer centricity: the construct and the operational antecedents // Journal of Strategic Market-

ing. 2013. Vol. 21, No. 7. P. 588–612. 
8. Customer-centricity in retail banking: Personalization // KPMG, 2022. URL: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/my/pdf/customer-centricity-in-retail-banking-2.pdf (data obra-
shcheniya: 26.04.2025). 

9. Machireddy, J. R. (2024). Customer 360 Application Using Data Analytical Strategy for the Financial Sector. In-
ternational Journal of Data Analytics, 4(1), 1–15. URL: 

https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJDA/VOLUME_4_ISSUE_1/IJDA_04_01_001.pdf (data ob-
rashcheniya: 26.04.2025). 

10. Economist Impact. Agile Banking Transformation. URL: 
https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/tei-manbu-artical-2-proof-6.pdf (data obrash-

che-niya: 26.04.2025). 

11. ResearchGate. The Role of Artificial Intelligence in Banking for Leveraging Customer Experience. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/365376962_The_Role_of_Artificial_Intelligence_in_Banking_for_Lev

eraging_Customer_Experience (data obrashcheniya: 26.04.2025). 
12. Cowan, G., Mercuri, S., & Khraishi, R. (2023). Modelling Customer Lifetime-Value in the Retail Banking Indus-

try. arXiv preprint arXiv:2304.03038. URL: https://arxiv.org/pdf/2304.03038 (data obrashcheniya: 
26.04.2025). 

13. Mihalchenko E.V., SHevelev G.E. Sovershenstvovanie korporativnoj kultury kommercheskogo banka po-
sredstvom motivacii sotrudnikov // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring ge-

oresursov. — 2012. — T. 320, № 6. — S. 161–166. 
14. Zajceva E.A. Postroenie socialnogo profilya klienta dlya personalizacii bankovskogo predlozheniya na osnove 

otkrytyh istochnikov informacii s primeneniem tekhnologij bolshih dannyh // Statistika i ekonomika. — 2018. 
— № 6 (15). — S. 38–45. DOI: 10.21686/2500-3925-2018-6-38-45 

16. Sitnov P.S., Kuznecov V.A., Starikova E.V. Sovremennye podhody k klientskoj analitike v cifrovom bankinge // 
Finansovyj zhurnal. — 2022. — № 4. — S. 102–110. 

 
  



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

155 
 

УЯЗВИМОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В КОНТЕКСТЕ РИСКОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ 
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Аннотация: В настоящей статье обсуждены ключевые вопросы, касающиеся уязвимости глобальных финансов с 

позиций недопустимости рецессионного сценария развития мировой экономики. В частности, проанализированы 
основные аспекты ожидаемого понижения процентных ставок в их взаимодействии с инфляционными трендами и 

«мягкой посадкой» экономики. Дополнительно рассмотрены настроения инвесторов, буферы ликвидности домо-
хозяйств и корпораций в условиях продолжающихся жестких условий на глобальных финансовых рынках.  

Ключевые слова: глобальные финансовые условия, экономический рост, инвесторы, финансовая стабильность, 
монетарная политика, ликвидность, бремя задолженности. 

 
Abstract: This article discusses key issues related to the vulnerability of global finances from the standpoint of the in-

admissibility of a recessionary scenario for the development of the world economy. In particular, the main aspects of 
the expected decrease in interest rates in their interaction with inflationary trends and a "soft landing" of the economy 

are analyzed. In addition, investor sentiment, liquidity buffers of households and corporations in the context of continu-
ing tough conditions in global financial markets are considered. 

Keywords: global financial conditions, economic growth, investors, financial stability, monetary policy, liquidity, debt 
burden. 

 
Введение 

Одновременное наслоение на современном этапе 
сложных глобальных финансовых условий на факти-

чески предрецессионное состояние экономики явля-
ется серьезным вызовом в контексте разработки 

адекватных мер политики. Ранее мы указывали в 
своих исследованиях, что глобальные кризисы в по-

следние десятилетия стали более каскадными, делая 
монетарную политику более жесткой, а инфляцион-

ные шоки – беспрецедентными [4]. Также отмечается 
небывалый достигнутый уровень взаимозависимости 

экономики стран мира [2], который, безусловно, спо-
собствует ускорению передачи разного рода шоков. 

Наконец, следует учесть, что замедление развития 
мировой экономики в последние годы снижает воз-

можности и эффективность экономической политики 
[3]. 

Значимость устойчивых глобальных финансов для 
экономического роста 

Можно сказать, что в 2022 году мировая экономи-
ка восстановилась после пандемии, однако именно в 

этом году существенно возросли геоэкономические и 
геополитические неопределенности, тогда как моне-

тарная политика развитых стран ужесточиласьа воз-
действие промышленной политики на внешнюю тор-

говлю возросло. Перед пандемией сформировались 
некоторые негативные тенденции, которые за по-

следние три года лишь усилили свое воздействие, 
особенно на экономики развивающихся стран: непо-

сильная долговая нагрузка; замедление темпов роста 

инвестиций, в том числе прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ); рост концентрации экспортных рынков 

и связанная с ним асимметрия в распределении до-
ходов; усиление технологического разрыва между 

странами и группами стран; рост издержек энергети-
ческого перехода и климатического кризиса. 

За последние два года динамика глобального 
экономического роста во многом была связана с из-

менением мировых цен на энергоносители и продо-
вольствие, которые в настоящее время удалось ста-

билизировать до уровня конца 2021 года, однако 
розничные цены, по-прежнему высокие, негативно 

отражаются на финансах домохозяйств. В условиях 
растущей инфляции в 2020-2022 гг. экономика США 

продемонстрировала устойчивость, что было обу-
словлено ростом заработной платы и занятости, со-

хранением расходов и потребления. В свою очередь, 
в Китае снятие карантинных ограничений поддержа-

ло восстановление экономики и модернизацию про-

мышленного производства. Рост экономики страны 

стал меньше зависеть от экспорта, чем ранее, а фис-
кальное пространство остается значительным. Вместе 

с тем, сокращение рабочих мест, хронический стресс 

в секторе недвижимости, задержка инвестиций и 

слабые потребительские расходы ограничивают эко-
номический рост. Геополитическая напряженность 

подрывает лидерство Китая в основных глобальных 
цепочках создания стоимости (ГЦСС), что негативно 

отражается на технологических секторах экономики. 
В условиях слабых государственных расходов и 

инвестиций, а также жесткой монетарной политики 
мировая экономика восстанавливается вяло, анало-

гично тому, как это было после глобального кризиса 
2008-2009 гг. Негативное взаимодействие структур-

ных и конъюнктурных проблем усложняет регулиро-
вание глобальной экономики, и от решения этих про-

блем зависит вероятность погружения мировой эко-
номики в рецессию в глобальной перспективе. Неко-

торые хронические проблемы развивающихся стран 
(ограничения для бизнеса, преждевременная деин-

дустриализация, слабая продовольственная безопас-
ность) фактически никогда эффективно не решались, 

продолжая являться барьером для получения спра-
ведливого и достойного выигрыша этих стран от уча-

стия в международной торговле. 
Кроме того, учащение долговых и финансовых 

кризисов в мировой экономике указывают на слабые 
адаптационные способности современной глобальной 

финансовой системы. Она перестает обеспечивать 
финансирование развивающихся стран для целей их 

социально-экономического развития, и эти страны 
имеют хронический существенный дефицит счета 

текущих операций платежного баланса. Дж. Мартин 

отмечает [11], что эта система требует существенной 

корректировки с учетом наблюдающихся макроэко-

номических дисбалансов в развивающихся странах 
(обусловливающих непосильное долговое бремя), в 

отличие от развитых стран. 
Устойчивость глобальных финансов важна как с 

точки зрения решения проблемы дефицита торгового 
баланса и долговой нагрузки многих стран, так и в 

контексте решения задач обеспечения устойчивого 
экономического роста. Также устойчивость глобаль-

ных финансов важна с позиций стратегий устойчиво-
го развития компаний в международной бизнесе [1]. 

Очевидно, что участие в международном торговле и 
международном движении капитала во многом обес-

печивают равновесие платежного баланса страны и 
возможности ее экономического роста. Однако пла-

тежный баланс также существенно зависит от пози-
ций страны на мировых рынках и в международном 

разделении труда (МРТ), поэтому важна также и 

структурная асимметрия в современном МРТ. 

Подходы разных международных организаций к 
устойчивости глобальной финансовой системы раз-

личаются. Так, Конференция ООН по торговле и раз-
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витию (ЮНКТАД) в большей степени выступает за 

мобилизацию потоков инвестиций в развивающиеся 
страны, которая позволила бы избавиться им от сы-

рьевой зависимости и диверсифицировать экономи-
ку. При этом, на начальном этапе основные усилия 

могут быть сделаны на индустриализации, обеспечи-
вающей стабильные темпы экономического роста, 

что, безусловно, приведет к существенному росту 

импорта инвестиционных товаров и потребует значи-

тельных валютных средств для оплаты этого импор-
та. Поэтому в любом случае для развивающихся 

стран важна устойчивость глобальной финансовой 

системы и мягкость/надежность/транспарентность 
глобальных финансовых условий. 

Шоки глобальной финансовой стабильности и 
наступления рецессии 

В контексте достижения задачи формирования 
устойчивых глобальных финансов параллельно необ-

ходимо стремиться к предотвращению экономической 
рецессии. Мягкая посадка экономики, когда дефля-

ция ускоряется, а рецессии можно избежать, широко 
обсуждалась в последнее время, усиливая оптими-

стические настроения инвесторов. Если в ближайшее 
время начнутся снижения процентных ставок, то сто-

имость заимствований для компаний и домохозяйств 
снизится, и глобальный спрос будет расти. Однако 

это может вновь привести к ускорению инфляции, 
усложняя для центральных банков задачу приближе-

ния инфляции к целевым значениям. Инфляция про-
должает оставаться устойчиво высокой во многих 

развитых странах, и перспективы ее роста заставля-
ют усомниться в возможностях по мягкой посадке 

экономике. В развивающихся странах прогресс по 
борьбе с инфляцией более заметен, и выгоды от по-

вышения ставок более очевидны. Таким образом, 
имеется дифференциация темпов инфляции в разре-

зе разных стран и групп стран, и это может привести 
к тому, что глобальная монетарная политика начнет 

десинхронизироваться. В некоторых развивающихся 
странах по мере ослабления инфляционного давле-

ния уже началось снижение процентных ставок. Пер-
спективы того, что монетарная политика стран будет 

неоднородной, играет важную роль для волатильно-
сти потоков капитала, позиционирования инвесторов 

на рынках и цен на активы. 
Мы видим, что в глобальной банковской системе 

удалось преодолеть острый стресс, но это характерно 
не для всех стран. Высокие процентные ставки особо 

пагубны для заемщиков, обслуживающих долг с пла-
вающей ставкой. В данной связи есть риск еще 

большего замедления глобального экономического 
роста. В свою очередь, влияние роста ставок в 2022 

году на ужесточение финансовых условий ослабля-
лось рядом факторов. Так, некоторые компании и 

домохозяйства в предыдущее десятилетие дешевых 
займов использовали эту ситуацию для пролонгации 

своих заимствований. Некоторые заемщики исполь-

зовали накопленные ранее сбережения, чтобы об-
служивать свой долг. Однако эти факторы, скорее, 

слабы, чтобы ухудшить перспективы кредитования. В 
странах, где на ипотечных рынках кредиты с плава-

ющей ставкой занимают большую долю, наблюдается 
быстрое снижение реальных цен на жилье. В США и 

Европе сектор коммерческой недвижимости находит-
ся в преддефолтном состоянии, поскольку стандарты 

кредитования ужесточаются, доля задолженности с 
наступающими сроками погашения высока, а цены на 

недвижимость быстро снижаются. Доходы компаний, 
как ожидается, снизятся, коэффициенты покрытия 

процентов уменьшаются, и, таким образом, денеж-
ные буферы компаний разрушаются. 

Есть и дополнительные шоки, которые могут нега-

тивно повлиять на глобальную финансовую стабиль-

ность и перспективы экономического развития, в том 
числе это особо остро касается развивающихся стран 

[5], [13], Риски нынешних военных конфликтов мо-

гут повышательно повлиять на мировые цены на 

продовольствие и энергоносители, вновь провоцируя 
инфляцию. Стресс в секторе недвижимости Китая 

может охватить финансовый сектор, ослабляя вос-
становление экономики. Рост геополитической 

напряженности может ускорить глобальную финан-
совую и экономическую фрагментацию. 

Отметим, что еще в 2021 году многие развиваю-

щиеся страны получили выгоду из активного реаги-

рования монетарной политики на инфляцию, и валю-
ты ряда стран этой группы укрепились, их суверен-

ные спреды оставались рекордно низкими. Однако 

повышение процентных ставок усложнило финансо-
вые условия для наименее развитых стран, столк-

нувшихся с высоким долговым бременем, особенно 
по долгу с наступающим сроком погашения. Также 

эти страны столкнулись с плохими условиями для 
эмиссии гособлигаций в иностранной валюте. 

Незначительные потрясения, которые наблюда-
лись в банковском секторе США в последние годы, в 

целом не затронули большинство крупнейших бан-
ков, поскольку они ранее уже увеличили резервы на 

случай дефолтов, и их резервов на возможные поте-
ри по ссудам достаточны, чтобы покрывать необслу-

живаемые кредиты. Увеличившиеся ставки поддер-
живать уровень чистой процентной маржи по новым 

кредитам. Однако история свидетельствуют, что кре-
дитный риск может усилиться очень быстро, нанося 

ущерб операционной марже и провоцируя отток ка-
питала вкладчиков. 

Процентные ставки, инфляция и мягкая посадка 
Насколько уязвимость современных глобальных 

финансов связана с возможными векторами инфля-
ции и монетарной политики? Здесь необходимо ска-

зать, что даже несмотря на устойчивость базовой 
инфляции, развитые страны вскоре могут приступить 

к снижению процентных ставок. Пик ужесточения 
монетарной политики, скорее всего, уже пройден. 

Глобальный спрос замедлился, а ценовое давление 
ослабло, повышая склонность инвесторов к риску и 

их аппетит к рисковым активам, цены на которые 
растут. Вместе с тем, траектория инфляции по-

прежнему неопределенна, и может продолжаться 
дольше, чем ожидалось. В 2023 году все центробанки 

развитых стран прибегли к увеличению ставок (за 
исключением Японии, оставившей краткосрочную 

ставку неизменной [6]), при этом Федеральная ре-
зервная система США (ФРС) повышала ставки быст-

рее, чем в предыдущих циклах ужесточения. 
Динамика цен на рисковые активы существенно 

зависит от вероятности наступления мягкой посадки 
и снижения ставок в ближайшее время, но здесь 

необходимо рассмотреть соответствующие историче-
ские тренды. А. Блиндер связывает эпизоды мягкой 

посадки, наблюдавшиеся ранее, с положительными 
реальными процентными ставками [7]. То есть в та-

кие эпизоды была не нужна чрезвычайно мягкая мо-

нетарная политика в виде, например, отрицательных 
реальных ставок. Кроме того, во время мягкой по-

садки инфляционные ожидания были весьма слабы-
ми, тогда как в циклах жесткой посадки инфляцион-

ные ожидания усиливались. Нынешняя ситуация в 
США близка к мягкой посадке, однако все зависит от 

темпов замедления инфляции. При этом цикл ны-
нешней жесткой монетарной политики необычен для 

США и других развитых стран. Реальные ставки (раз-
ница между номинальной ставкой и рыночными ожи-

даниями уровня инфляции) составляет в США около 
2,8 % (5 % минус 2,2 %), однако фактическая ин-

фляция ниже и в США, и в еврозоне. Вместе с тем, 
после пандемии наблюдалось отставание инфляци-

онных ожиданий от реальной инфляции. 

В развивающихся странах наблюдался суще-

ственный рост процентных ставок начиная с 2021 
года, а инфляция заметно снизилась в 2023 году, что 

поддержало валюты многих стран, однако ключевым 



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

157 
 

риском может стать ситуация, если процентные став-

ки в развитых странах останутся высокими. Несмотря 
на это, агрессивное ужесточение монетарной полити-

ки развивающихся стран обусловило существенный 
рост реальных ставок, и страны с высокими реаль-

ными ставками (например, Бразилия) начали цикл 
смягчения (в том числе и потому, что достигли пика 

ужесточения). В целом, и реальные, и директивные 

ставки демонстрируют исторические максимумы, од-

нако необходимо грамотно управлять циклом смягче-
ния. 

Настроения инвесторов и перспективы финансо-

вых рынков 
Вместе с тем, несмотря на продолжающуюся 

жесткую монетарную политику, стоимость финанси-
рования на рынках капитала в развитых странах, 

особенно в США, смягчилась, и это необычно, если 
проводить параллели с историческими циклами 

жесткой монетарной политики, и связано в основном 
с ожиданиями инвесторов. Имеется надежда на быст-

рый спад инфляционного давления и мягкую посад-
ку, когда ставки начнут быстро снижаться. На рын-

ках корпоративных облигаций и акций сократились 
премии за риск, что улучшило оценки финансовых 

условий, особенно для еврозоны и США. В Китае, 
напротив, при умеренном смягчении монетарной по-

литики оставались опасения по поводу слабого вос-
становления экономики в результате стресса в секто-

ре недвижимости. Это снизило доверие инвесторов. В 
других развивающихся странах ожидания роста ка-

питализации компаний и снижения ставок ослабили 
финансовые условия. 

Несмотря на более мягкие финансовые условия, 
условия кредитования продолжают оставаться жест-

кими и даже ужесточаться. Так, наблюдалось уже-
сточение стандартов кредитования в США, еврозоне 

и некоторых развивающихся странах, а спрос на 
кредиты в развитых странах ослаб. Основной причи-

ной ужесточения стандартов кредитования стало 
беспокойство по поводу сложных условий банковско-

го финансирования, растущих рисков заемщиков и 
экономических перспектив в целом. 

Растущие объемы рисковых активов в США, Япо-
нии и еврозоне способствовали смягчению финансо-

вых условий, и в указанных странах выросли цены 
на акции, что поддерживалось ожиданиями инвесто-

ров по поводу мягкой посадки, которая сможет пе-
рейти центробанкам к более мягкой денежно-

кредитной политике. Ввиду завышенных оценок мно-
гих рисковых активов есть риск их переоценки, осо-

бенно в случае, если не оправдаются надежды на 
мягкую посадку и ускорится инфляция. Исторически 

после завершения ужесточения политики для акций 
характерна низкая доходность, если инфляция будет 

более высокой. 
Стоимость акций возросла до допандемических 

уровней с начала 2023 года, в том числе у техноло-

гических компаний, что было обусловлено бумом 
цифровизации, однако уже к третьему кварталу рост 

долгосрочных реальных ставок в США сделал сомни-
тельной сделанную ранее оценку активов. В Японии, 

за счет продолжения смягчения монетарной полити-
ки, динамика стоимости акций превзошла аналогич-

ный показатель других развитых стран, что также 
было связано со слабой японской иеной, сделавшей 

акции компаний Японии более привлекательными в 
глазах иностранных инвесторов. Некоторые разви-

вающиеся страны (например, Мексика и Индия) так-
же продемонстрировали серьезный рост цен на ак-

ции, отражая укрепление национальных валют этих 
стран. 

Оптимистические настроения инвесторов по пово-

ду экономических перспектив способствовали 

уменьшению волатильности рынка, что было в боль-
шей степени заметно на фондовом рынке США, где 

волатильность была самой низкой по историческим 

меркам. В целом, премии за риск волатильности сни-

зились. Позднее волатильность рынков возросла, и 
на рынках процентных ставок она остается высокой, 

свидетельствуя о неопределенности монетарной по-
литики. Если обратиться к истории, то в 1970-1980-х 

годах волатильность ставок продолжала усиливаться 
при еще высокой инфляции. В течение настоящего 

цикла такая динамика также представляется очевид-

ной, поскольку базовая инфляция находится все еще 

на высоком уровне, а доходность казначейских цен-
ных бумаг колеблется в течение одного года, и это 

связано с тем, что инвесторы оценивают, когда став-

ки будут максимальными и когда ФРС начнет смягче-
ние политики. 

С апреля 2023 года доходность по долгосрочным 
и среднесрочным облигациям развитых стран серьез-

но возросла, что спровоцировало рост реальных ста-
вок по долгосрочным облигациям. Это может отра-

зиться на оценке рисковых активов, например, акций 
технологических компаний. В свою очередь, из-за 

ожиданий снижения ставок доходность облигаций 
снизилась в некоторых развивающихся странах, 

например, в Бразилии. 
Вследствие невысокой волатильности рынка ряд 

инвесторов занял крупные позиции, используя заем-
ные средства, чтобы их торговля ценными бумагами 

стало более доходной. Наличие таких больших пози-
ций с большой долей заемных средств является 

риском для волатильности, поскольку быстрое и 
неожиданное восстановление может привести к тому, 

что инвесторы станут избавляться от заемных 
средств, будут вынужденно продавать активы и цены 

на них будут снижаться. Например, это можно обсу-
дить на примере казначейских облигаций, по кото-

рым, в ожидании скорого завершения жесткой моне-
тарной политики, с конца 2021 года были увеличены 

позиции по фьючерсам, которые вновь превысили 
пиковый уровень 2019 года. Отметим, что текущие 

позиции инвесторов с привлечением заемным 
средств могут измениться, если будет всплеск вола-

тильности на рынке облигаций, когда инвесторы 
начнут продавать облигации, если цены на них упа-

дут. Ситуация с сокращением доли заемных средств 
и вынужденными продажами может усилиться вслед-

ствие дефицита ликвидности. Условия ликвидности 
(простота операций и стоимость) с 2022 года ухуд-

шились на ряде рынков по причине действия струк-
турных факторов, неопределенности экономических 

перспектив, отмены мер монетарной политики, об-
новления потолка долга в США и стресса в банков-

ском секторе. Позднее на рынках иностранной валю-
ты и акций ликвидность стабилизировалась, чего 

нельзя сказать о рынке суверенных облигаций. 
Буферы ликвидности корпораций и домохозяйств 

Важную роль при оценке рисков развития гло-
бальных финансовых рынков играет анализ качества 

заемщиков в отдельных странах. Резкое ужесточение 

финансовых условий может серьезно повлиять на 
устойчивость компаний, особенно с высоким уровнем 

задолженности. После пандемии компании смогли 
защитить свою прибыль за счет падения мировых цен 

на энергоносители и некоторые виды сырья, перело-
жив инфляцию издержек на конечных потребителей. 

Однако позднее корпоративные прибыли стали сни-
жаться, но прогнозы роста прибыли были поддержа-

ны ожиданиями мягкой посадки. 
Вместе с тем наблюдалось снижение коэффициен-

тов покрытия процентов в США и Европе, однако они 
по историческим меркам остаются высокими. Суще-

ственные резервы корпораций, сформированные за 
пандемию, обеспечили необходимую финансовую 

амортизацию. В 2021 году у корпораций США финан-

совые активы превышали их обязательства, что поз-

воляло компаниям некоторое время иметь ресурсы 
для преодоления периода высоких процентных ста-

вок и позволяя с 2022 года уменьшить чистые про-
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центные выплаты. Основной фактор – разная чув-

ствительность к процентным ставкам активов и обя-
зательств. После пандемии, в период низких ставок, 

корпорации инвестировали большие средства в зай-
мы с фиксированной ставкой в депозиты с плаваю-

щей ставкой, получая прибыль от увеличения ставок. 
Эти ставки не обычны для всех активов и обяза-

тельств корпораций, и снижение чистых процентных 

выплат не является гарантией роста ставок в буду-

щем. 
Вместо этого во всем мире разрушаются буферы 

ликвидности корпораций, что обусловлено ужесточе-

нием финансовых условий и снижение доходов кор-
пораций. Доля компаний с меньшим количеством 

буферов (то есть тех, у которых низко соотношение 
денежных средств к процентным расходам) продол-

жает расти, особенно среди малого и среднего биз-
неса. Уменьшение буферов – маркер трудностей с 

выплатой долгов ослабленных компаний, тем более, 
учитывая подверженность корпоративного сектора 

рискам пролонгации долга в среднесрочной перспек-
тиве. Рефинансирование не является срочной мерой 

для многих компаний, некоторые из низ сталкивают-
ся с его необходимостью уже сейчас (на 2024 году 

общемировые потребности в рефинансировании оце-
ниваются в более чем 5 трлн. долл. [10, c. 15], поло-

вина из которых приводится на компании США. При-
мечательно, что в ряде стран долг с плавающей ста-

вок доминирует в структуре корпоративного долга, 
что создает риск роста бремени обслуживания долга 

в случае роста ставок. Если ставки в США останутся 
высокими, компании, имеющие большие объемы дол-

га (номинированного в долларах и с плавающей 
ставкой), столкнутся с ростом затрат на его обслужи-

вание. 
Дополнительно следует отметить пониженный 

рейтинг некоторых компаний, который привел к ро-
сту издержек их финансирования. В США в послед-

нее время рейтинги больше снижались, чем росли, а 
дефолтов было больше, поскольку меры фискальной 

поддержки после пандемии ослабли. У компаний с 
высоким рейтингом уровень дефолта по-прежнему 

невысок, однако для компаний с низким рейтингом 
он уже выше среднего долгосрочного показателя. 

Увеличение количество банкротств в странах еврозо-
ны и США показывает, что условия, особенно для 

малого бизнеса, ухудшились. 
Специфически выглядит и ситуация на рынке фи-

нансирования недвижимости. Заемщики ипотечных 
кредитов также продолжают иметь сравнительно тя-

желое бремя погашения, что будет вести к снижению 
цен на жилье и снижению активности в секторе не-

движимости. В мире наблюдается снижение реальных 
цен на жилье с конца 2022 года, по мере ужесточе-

ния денежно-кредитной политики. Номинальные це-
ны на жилье снижаются, увеличиваясь медленнее 

инфляции, однако в разрезе стран ситуация неодно-

родна, поскольку для них характерна разная степень 
жесткости монетарной политики и разная чувстви-

тельность рынков к росту процентных ставок. Во 
всем мире ставки по ипотеке возросли, снизив цены 

на жилье, платежеспособность заемщиков и объемы 

выданных кредитов. Однако в тех странах, где цены 

на жилье все еще выше средних допандемических 
значений, а доля ипотеки с плавающей ставкой вы-

сока (Австралия, Канада, Новая Зеландия) падение 
цен на жилье было в двузначным с их пиковых зна-

чений. 
В указанных странах, скорее всего, дальнейшее 

повышение ставок, согласно данным, полученным Л. 

Вальдеррама [14], в наибольшей степени окажет 

воздействие на коэффициенты обслуживания долга 
домохозяйств. По оценке, сделанной МВФ [10, c. 18], 

при росте процентных ставок на 200 базисных пунк-

тов, страны, где коэффициент обслуживания долга 
уже превышает 10 %, столкнутся с ростом затрат на 

обслуживание в размере до 1,8 процентных пункта. В 
других странах, где высоко отношение цен на жилье 

к доходу (Дания, Норвегия, Швеция), дальнейший 
рост ставок увеличит бремя обслуживания ипотеки и 

число дефолтов. Рост числа дефолтов стимулируется 
ужесточением стандартов кредитования, хотя долг 

домохозяйств ниже, чем был до глобального кризиса 
2008-2009 гг. 

При этом для некоторых рынков жилья характер-
на не совсем обычная динамика. Низкая доступность 

кредитов и более высокие ставки снизили спрос, од-
нако ограничения предложения поддержали цены на 

жилье выше уровня пандемии в ряде стран и услож-
нили антиинфляционную политику центральных бан-

ков. В США сократилось число новых домов и запасы 
жилья в целом оставались низки, в некоторой степе-

ни из-за того, что домохозяйства сдерживаются от 
покупок новой недвижимости в связи с высокими 

ставками по ипотеке (так называемый «эффект бло-
кировки», описанный Дж. Фонсека и Л. Лю [9, c. 

29]). 80 % ипотеки было выдано по ставке менее 5 
%, около четверти из которой – ниже 3 %. В настоя-

щее же время ставка по 30-летней ипотеке уже пре-
высила 7 %, и платежи по новой ипотеке существен-

но возрастут. Описанный эффект более силен в США, 
поскольку здесь преобладает долгосрочная ипотека с 

фиксированной ставкой и ипотека играет большую 
роль при покупке жилья. В итоге выдача ипотеки 

продолжит замедление, что особенно характерно для 
высококлассных заемщиков, а число заявок на ре-

финансирование по сравнению с прошлым годом 
снизилось более чем на 50 %. 

Определенная слабость сохраняется и в секторе 
коммерческой недвижимости, в котором в начале 

2023 года объемы транзакций снизились на 55 % по 
сравнению с 2022 годом, поскольку была проведена 

переоценка выгодности владению недвижимостью со 
стороны инвесторов в контексте жестких финансовых 

и кредитных условий. При этом особо острым сниже-
ние было в Европе, средним в США и Японии и 

наименьшим – в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Ожидается, что рост предложения в сегмен-

те коммерческой недвижимости будут ограничивать 

структурные изменения, дефицит рабочей силы, про-
блемы в цепочках поставок и рост стоимости финан-

сирования, однако снизится и спрос. Модель МВФ [8] 
предполагает снижение цен на коммерческую недви-

жимость в США более чем на 10 % в течение года. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПЛАТЁЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ПЛАТЁЖНОГО РЫНКА 
 
Солохина Е.Б., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 
 
Аннотация: В статье проводится анализ понятия «платёжный инструмент» как одной из ключевых категорий пла-

тёжной системы. Актуальность исследования обусловлена отсутствием в нормативно-правовом поле концептуаль-
но обоснованных границ категории «платёжный инструмент», а также необходимостью логической увязки данной 

категории с понятием «расчётный (платёжный) документ». В результате исследования установлено соответствие 
и разграничены функции платёжного инструмента и платёжного документа. 

Ключевые слова: платёжный инструмент, расчётный (платёжный) документ, распоряжение о переводе, платёж-
ная система. 

 
Abstract: The article analyzes the concept of "payment instrument" as one of the key categories of the payment sys-

tem. The relevance of the study is due to the lack of conceptually substantiated boundaries of the category of "pay-
ment instrument" in the regulatory and legal field, as well as the need for a logical link between this category and the 

concept of "settlement (payment) document". As a result of the study, the correspondence and delimitation of the 
functions of the payment instrument and the payment document were established. 

Keywords: Payment instrument, settlement (payment) document, transfer order, payment system. 
 

Формирование в нашей стране официальной тер-
минологии, применяемой в платёжной индустрии, 

связано с принятием федерального закона № 161-ФЗ 
«О национальной платёжной системе» от 27.06.2011. 

Однако до принятия закона «О национальной пла-
тёжной системе» Банком России в октябре 2007 года 

был опубликован Глоссарий терминов, используемых 
в расчётных и платёжных системах, — перевод на 

русский язык публикации Комитета по расчётным и 
платёжным системам Банка международных расчё-

тов. Во введении к публикации подчёркивалась важ-
ность единообразного понимания и толкования раз-

ных терминов всеми участниками платёжного рынка, 
от операторов платёжных систем до потребителей. 

В данном контексте особое место среди использу-
емых в платёжной индустрии терминов занимает по-

нятие «платёжный инструмент». Несмотря на распро-
странённость данного термина, в российской теории 

и практике не сложилось единого подхода к его 
трактовке, что в первую очередь обусловлено недо-

статочной конкретизацией категории «платёжный 
инструмент» в законодательных и нормативно-

правовых актах. По нашему мнению, выработка еди-
ного концептуального подхода в части определения 

платёжного инструмента и закрепление этого подхо-
да в нормативно-правовых актах актуальна не только 

для участников платёжного рынка, но и для потреби-
телей, в том числе с позиции формирования у них 

финансовой грамотности и финансовой культуры. 
В качестве принятых в практике платёжных си-

стем интерпретаций понятия «платёжный инстру-

мент» рассмотрим три подхода: международный, 

правовой (в аспекте российского законодательства) 

и регуляторный, отражающий позицию Банка России 
как института, отвечающего за развитие националь-

ной платёжной системы. 
Если обратиться к международному опыту, то 

приходится констатировать, что определение пла-
тёжного инструмента, приведённое в упомянутом 

выше Глоссарии терминов, не даёт полноценного 
представления о сущности данной категории — к 

платёжным инструментам относится любой инстру-
мент, предоставляющий держателю/ пользователю 

возможность для перевода денежных средств 1.  
Российское законодательство также не содержит 

однозначной трактовки платёжного инструмента. 
Так, в законе «О национальной платёжной системе» 

в числе основных понятий (ст. 3) термин «платёжный 

инструмент» отсутствует. В то же время, в рамках 
национальной системы платёжных карт (далее — 

НСПК) законом предусмотрена возможность перево-
дов денежных средств с использованием платёжных 

карт и иных электронных средств платежа, несущих 
на себе товарный знак НСПК и относящихся по этому 

признаку к национальным платёжным инструментам 
2. Функциональные и какие-либо сущностные ха-

рактеристики платёжного инструмента при этом не 

приводятся и не определяются. В том же законе «О 

национальной платёжной системе» (ст. 3) платёжные 

карты отнесены к электронным средствам платежа, 
что также не добавляет ясности в понимание сущно-

сти платёжного инструмента и его отличий, к приме-
ру, от электронного средства платежа. На эту про-

блему обращали внимание отечественные юристы, в 
частности, Хоменко Е.Г. отмечала, что «законодатель 

относит платёжную карту и к электронным средствам 
платежа, и к платёжным инструментам, что позволя-

ет сделать неверный по сути вывод об идентичности 
этих категорий» 4. 

Поскольку в национальной платёжной системе 
ключевую роль играет Банк России, представляется 

важной его позиция по вопросу о сущности платёж-

ного инструмента. В этой связи следует отметить, что 
в статистике национальной платёжной системы на 

сайте Банка России до 2023 года включительно были 
представлены данные об объёмах и структуре плате-

жей, проведённых через кредитные организации, в 
разрезе платёжных инструментов. К платёжным ин-

струментам Банк России относил: платёжные поруче-
ния; платёжные требования, инкассовые поручения; 

аккредитивы; чеки; банковские ордера; поручения 
на перевод без открытия банковского счёта. Такая 

классификация применялась в аспекте формирова-
ния Банком России статистики функционирования 

национальной платёжной системы на основании 
письма от 25.07.2002 № 105-Т «О Методических ре-

комендациях по накоплению, систематизации данных 
и расчёту показателей, характеризующих состояние 

и развитие платежных систем и безналичных расче-
тов в регионах». Отметим, что в логике положения 

Банка России № 762-П от 29.06.2021 «О правилах 
осуществления перевода денежных средств» все пе-

речисленные платёжные инструменты относятся к 
расчётным (платёжным) документам, содержащим 

распоряжения клиентов о переводе. 
Начиная с 2024 года представление Банком Рос-

сии данных в разрезе платёжных инструментов не 
используется, поскольку изменилась методология 

составления таблиц рубрики «Статистика националь-
ной платёжной системы». Означает ли это, что Бан-

ком России в текущем периоде термин «платёжный 
инструмент» не применяется как утративший свою 

актуальность? В контексте данного исследования для 
понимания логики регулятора рассмотрим действую-

щую методологию составления и представления ста-
тистических данных национальной платёжной систе-

мы. В частности, в новой методологии сводные дан-
ные включают сведения о переводах денежных 
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средств клиентов кредитных организаций и самой 

кредитной организацией в электронном виде, то есть 
по способам составления и направления распоряже-

ний. По этому признаку различают распоряжения, 
составленные и направленные для исполнения: 

— с применением интернет-банкинга и мобильно-
го банкинга; 

— с использованием биометрических персональ-

ных данных плательщика; 

— с использованием QR-кода.  
Для более полного понимания позиции Банка Рос-

сии обратимся к Основным направлениям развития 

национальной платежной системы на период 2025–
2027 годов, утверждённым Советом директоров Бан-

ка России в 2024 году. В документе в качестве одно-

го из мировых и отечественных трендов развития 

платёжной индустрии названо расширение состава 
платёжных инструментов, к которым в сфере рознич-

ных платежей отнесены: наличные деньги, платёж-
ные карты (в том числе в цифровой форме), элек-

тронные деньги, платёжные приложения, оплата со 
счёта и рассрочка 3. Наличные не относятся к про-

цессу перевода денежных средств, в связи с чем мы 

не будем рассматривать их как платёжный инстру-
мент. В отношении других названных выше инстру-

ментов проведём сравнительный анализ их функцио-
нальных возможностей с позиции процедуры осу-

ществления перевода и способа направления в кре-
дитную организацию распоряжения о переводе. 

 

Таблица 1 — Сравнительный анализ платёжных инструментов розничных платежей  
 

Платёжный ин-
струмент 

Идентификаторы 
для перевода 

Каналы передачи 
информации 

Поставщик платёж-
ного инструмента 

Операционная проце-
дура 

Платёжные кар-

ты 

Реквизиты карты, 
биометрические 

данные плательщи-
ка, номер мобильно-

го телефона 

POS-терминалы, 
устройства самооб-

служи-вания, ди-
станционный и мо-

бильный банкинг  

НСПК, банки-

эмитенты 

Списание средств с 
банковского счёта 

плательщика и зачис-
ление на счёт получа-

теля 

Электронные 
деньги 

Идентификатор (но-

мер) электронного 

«кошелька» 

Дистанционный и 
мобильный банкинг 

Оператор по пере-

воду электронных 
денежных средств 

(ЭДС) 

Уменьшение остатка 

ЭДС плательщика и 
увеличение остатка 

ЭДС получателя 

Платёжные 

приложения 

Реквизиты карты, 
биометрические 

данные плательщи-
ка 

Мобильный банкинг 
Поставщики пла-

тёжных приложений 

Списание средств с 

банковского счёта 
плательщика и зачис-

ление на счёт получа-
теля 

Оплата  
со счёта 

Реквизиты банков-

ского счёта, исполь-
зование QR-кода 

Дистанционный и 
мобильный банкинг 

Операторы по пере-

воду денежных 
средств 

Списание средств с 
банковского счёта 

плательщика и зачис-
ление на счёт получа-

теля 

Рассрочка 

 

Реквизиты карты 

или нескольких карт 

Дистанционный и 

мобильный банкинг 

Сервис рассрочки 

(кредитная органи-
зация или МФО) 

Списание средств с 
банковского счёта 

должника и уменьше-
ние остатка задол-

женности 

 

В качестве ключевых критериев для сравнения 
были выбраны: используемые в рамках каждого ин-

струмента способы идентификации плательщика и 
получателя; каналы передачи информации; субъек-

ты, выступающие поставщиками платёжного инстру-
мента, и операционная процедура. Из таблицы вид-

но, что операционная процедура практически не за-
висит от используемого платёжного инструмента и 

заключается в предоставлении оператором суммы 

перевода в распоряжение получателя (либо путём 

зачисления на банковский счёт, либо путём увеличе-
ния остатка электронных денег в так называемом 

электронном кошельке). 
Отличия рассматриваемых платёжных инструмен-

тов заключаются в способах идентификации пла-
тельщика и получателя, а также в поставщиках соот-

ветствующих платёжных инструментов и каналах 
передачи информации. Высокая степень доступности 

платёжных услуг и связанных с ними платёжных ин-
струментов, обусловленная глубоким проникновени-

ем цифровых инновационных решений на платёжный 
рынок, практически полностью скрывает от потреби-

теля операционную процедуру перевода, которая 
реализуется вне цифрового контекста и подчиняется 

банковским нормам и правилам. В самом обобщённом 
виде эти правила сводятся к двум пунктам:  

1) осуществление любой банковской операции по 

переводу денежных средств на основании расчётного 

(платёжного) документа, поступившего от клиента в 
качестве распоряжения о переводе; 

2) отражение всех операций в бухгалтерском учё-
те путём соответствующих проводок. 

Практически все рассматриваемые выше платёж-
ные инструменты не требуют от участников процесса 

перевода составления какого бы то ни было расчёт-
ного документа; фактически эта функция возлагает-

ся на обслуживающий банк согласно сложившимся 
правилам розничных платёжных систем. В качестве 

альтернативы составлению расчётного документа 

можно рассматривать использование QR-кода, кото-

рый заменяет все необходимые сведения о получате-
ле платежа и его реквизиты, в том числе если полу-

чатель является юридическим лицом. 
Таким образом, можно сказать, что традиционная 

схема осуществления перевода денежных средств в 
условиях цифровизации претерпевает существенную 

трансформацию, прежде всего в сегменте розничных 
платежей. Под традиционной схемой перевода нами 

понимается следующая последовательность операци-
онной процедуры перевода:  

— составление плательщиком (или получателем) 
расчётного документа. В расчётном документе со-

держится необходимый набор реквизитов, на основа-
нии которых осуществляется идентификация пла-

тельщика и получателя; 
— передача расчётного документа (распоряже-

ния) для исполнения в обслуживающий банк.; 

— проверка корректности составления расчётного 

документа (в том числе реквизитов) и наличия согла-
сия плательщика на списание средств; 
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— исполнение распоряжения (списание денег со 

счёта плательщика, зачисление на счёт получателя), 
в том числе в результате межбанковского перевода. 

С учётом вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что платёжный инструмент в условиях цифрови-

зации — это способ генерации информационного 
сообщения, формируемого в момент совершения пла-

тежа при помощи технических устройств и современ-

ных компьютерных технологий, и направляемого 

кредитной организации — оператору по переводу 
денежных средств (в том числе по переводу элек-

тронных денежных средств) — с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий в каче-
стве распоряжения о переводе. Верификация (про-

верка подлинности) информационных сообщений, 

поступающих от клиентов, осуществляется методами 

аутентификации (ПИН-код, трёхзначный код-
верификатор, 3D Secure) и биометрической иденти-

фикации. На основе полученного сообщения кредит-
ная организация как участник платёжной системы 

самостоятельно составляет расчётный документ и 
обеспечивает его операционное сопровождение, то 

есть исполняет распоряжение клиента. Таким обра-

зом, в момент совершения платежа клиент использу-

ет платёжный инструмент для передачи распоряже-
ния, а в процессе обработки платёжного инструмента 

банком формируется расчётный документ, необходи-

мый для исполнения распоряжения клиента и отра-
жения операции по переводу в бухгалтерском учёте. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ: КАПИТАЛОЕМКОСТЬ, ИННОВАЦИИ И РИСКИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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ситет; Сибирский университет потребительской кооперации 
Зайцева Т.Р., Новосибирский государственный технический университет 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу финансового состояния интернет-провайдеров в условиях цифровизации и 
санкционного давления. Рассматриваются методики оценки устойчивости с учетом отраслевой специфики: высо-

кой капиталоемкости, циклов обновления технологий и регуляторных требований. Проведен сравнительный ана-
лиз подходов в США, ЕС, Китае и России, выявлены ключевые факторы влияния на финансовую стабильность. 

Предложена адаптация традиционных методов финансового анализа к особенностям телекоммуникационного 
сектора. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегий повышения конкуренто-

способности провайдеров. 
Ключевые слова: финансовое состояние, интернет-провайдеры, финансовая устойчивость, отраслевая специфи-

ка, капиталоемкость, санкционные риски, сравнительный анализ, телекоммуникационный сектор, цифровая эко-
номика. 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the financial condition of Internet providers in the context of digitali-

zation and sanctions pressure. The methods of assessing sustainability are considered taking into account industry spe-
cifics: high capital intensity, technology renewal cycles and regulatory requirements. A comparative analysis of ap-

proaches in the USA, EU, China and Russia is carried out, key factors influencing financial stability are identified. The 

adaptation of traditional methods of financial analysis to the specifics of the telecommunications sector is proposed. 

The results of the study can be used to develop strategies to improve the competitiveness of providers. 
Keywords: financial condition, internet providers, financial stability, industry specifics, capital intensity, sanctions risks, 

comparative analysis, telecommunications sector, digital economy. 
 

Рост зависимости экономики от телеком-услуг 
требует новых подходов к оценке финансового со-

стояния провайдеров. Существующие методы не учи-
тывают отраслевую специфику, что снижает качество 

анализа. Особую значимость исследование приобре-
тает в условиях санкционного давления на россий-

ский рынок. 
Для понимания понятия финансового состояния 

интернет-провайдера необходимо разобраться с са-
мым главным понятием как «финансовое состояние 

предприятия». Анализируя литературу по финансо-
вому состоянию предприятий, будет возможно дать 

комплексную оценку понятию «финансовое состоя-
ние интернет-провайдера». 

Финансовое состояние предприятия – это способ-

ность предприятия финансировать свою деятель-
ность. Само состояние характеризуется обеспеченно-

стью финансовыми ресурсами, которые необходимы 
нормальному функционированию предприятия, а 

также его целесообразностью размещения и эффек-
тивным использованием, финансовыми взаимоотно-

шениями с другими юридическими и физическими 
лицами, своей платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью.  
Один из главных показателей конкурентоспособ-

ности предприятия определяется его финансовым 
состоянием, также не менее важными являются его 

финансовая деятельность и конечные результаты, 
которых достигло предприятие в последствии своей 

деятельности. Результаты деятельности предприятия 
вызывают интерес не только для самого предприя-

тия, но и для таких лиц как, собственники, кредито-
ры, инвесторы, поставщики предприятия, а также 

другие деловые партнеры. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ 

концепций финансового состояния интернет-
провайдеров в США, ЕС, Китае и России, основанный 

на актуальных исследованиях и нормативных доку-
ментах. 

Анализ таблицы 1 позволил сформировать следу-
ющие основные выводы по понятию и содержанию 

особенностей финансового состояния интернет-
провайдеров в различных странах:  

1. США и ЕС делают акцент на конкуренции и 
инновациях, но ЕС добавляет социальные критерии. 

2. Китай рассматривает интернет-провайдеров 
как инструмент госполитики с жестким контролем 

финансовых показателей. 
3. Россия фокусируется на устойчивости в усло-

виях санкций, сочетая рыночные механизмы с госре-
гулированием. 

Данная классификация, основанная на работах 
ведущих отечественных экономистов, позволяет 

осуществлять комплексную диагностику финансового 
состояния предприятий с высокой степенью досто-

верности. 
В современной финансовой аналитике принято 

выделять три ключевых типа финансового состояния 
хозяйствующих субъектов, каждый из которых обла-

дает четкими диагностическими критериями и эконо-

мическими характеристики: устойчивое, неустойчи-
вое(предкризисное) и кризисное. Эти состояния по-

казывают на сколько предприятие способно своевре-
менно производить платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе и свидетель-
ствуют о его хорошем, нейтральном, плохом финан-

совом состоянии. 
1. Устойчивое финансовое состояние. Предприя-

тия с устойчивым финансовым положением демон-
стрируют следующие ключевые характеристики: 

 Оптимальное соотношение собственного и 
заемного капитала (коэффициент автономии >0,5). 

 Положительную чистую прибыль и рента-
бельность продаж выше отраслевых нормативов. 

 Стабильный денежный поток, покрывающий 
операционные и инвестиционные потребности. 

 Высокую ликвидность баланса (коэффициент 
текущей ликвидности >2,0). 

 Достаточный объем собственных оборотных 
средств. 

Как отмечает Шеремет А.Д. [10], такие предприя-
тия обладают значительным запасом финансовой 

прочности, что позволяет им: 
 Свободно привлекать заемные средства на 

выгодных условиях 
 Инвестировать в модернизацию производ-

ства 
 Формировать резервные фонды 

 Успешно конкурировать на рынке 
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Таблица 1 – Анализ подходов к трактовке понятия и особенностей финансового состояния интернет-провайдеров 

в различных странах 
 

Страна Понятие Особенности Сущность Принципы 

США  Финансовая устой-
чивость как спо-

собность инвести-
ровать в инновации  

- Высокая конкуренция 
- Частные инвестиции 

- Регулирование FCC 

Обеспечение рента-
бельности при разви-

тии инфраструктуры 
5G и широкополосно-

го доступа 

- Рыночное саморегули-
рование 

- Поддержка конкуренции 
- Ориентация на ROI 

ЕС  Баланс между ком-

мерческой устой-
чивостью и доступ-

ностью услуг  

- Жесткое регулирование 

- Господдержка цифрови-
зации 

- Высокие стандарты QoS 

Соответствие дирек-

тивам ЕС (например, 
"Цифровая повестка 

2030") 

- Унификация стандартов 

- Социальная ответствен-
ность 

- Учет ESG-факторов 

Китай] Финансовая ста-

бильность как 
часть государ-

ственной цифровой 
стратегии  

- Доминирование госсекто-

ра 
- Централизованное пла-

нирование 
- Активные инвестиции в 

5G 

Интеграция телеком-

компаний в нацио-
нальные проекты 

(например, "Digital 
China") 

- Приоритет госполитики 

- Долгосрочное планиро-
вание 

- Контроль за долговой 
нагрузкой 

Россия  Финансовая устой-

чивость в условиях 
санкций и импорто-

замещения  

- Высокая зависимость от 

господдержки 
- Санкционные ограниче-

ния 
- Регулирование Роском-

надзора 

Обеспечение техноло-

гического суверените-
та при сохранении 

рентабельности 

- Импортозамещение 

- Локализация инфра-
структуры 

- Учет санкционных рис-
ков 

Составлено по [5, 11, 13, 14] 

 
2. Неустойчивое (предкризисное) состояние. Дан-

ное состояние характеризуется следующими призна-
ками: 

 Нарушением нормативных значений финан-
совых коэффициентов. 

 Периодическими кассовыми разрывами. 
 Ростом кредиторской задолженности. 

 Снижением рентабельности капитала. 

 Увеличением доли заемных средств. 
По исследованиям Ковалева В.В. [3], в таком по-

ложении предприятие: 
 Сталкивается с трудностями при получении 

кредитов. 
 Вынуждено сокращать инвестиционные про-

граммы. 
 Имеет ограниченные возможности для ма-

невра. 
 Требует оперативного вмешательства фи-

нансовых менеджеров. 
3. Кризисное финансовое состояние. Критическая 

фаза характеризуется: 
 Хронической убыточностью деятельности. 

 Просроченной задолженностью перед бюд-
жетом и контрагентами. 

 Низкой ликвидностью активов. 
 Отрицательным собственным капиталом. 

 Угрозой банкротства. 

Как отмечает Савицкая Г.В. [7], выход из кризиса 

требует: 
 Радикальной реструктуризации бизнеса. 

 Внешнего финансового участия. 
 Антикризисного управления. 

 Разработки программы финансового оздо-
ровления. 

Для оценки финансового состояния применяется 
[8]: 

 Горизонтальный и вертикальный анализ ба-
ланса. 

 Расчет системы финансовых коэффициентов. 
 Анализ денежных потоков. 

 Оценка показателей рентабельности. 
 Прогнозирование вероятности банкротства. 

Финансовое состояние предприятия представляет 
собой комплексный результирующий показатель, 

детерминированный эффективностью его производ-

ственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Как отмечает Савицкая Г.В. [7], существует прямая 
корреляционная зависимость между качеством вы-

полнения производственных планов и ключевыми 

финансовыми показателями: 
1. При успешной реализации производственной 

программы наблюдается: 
 Рост объема реализации продукции (Q↑). 

 Снижение удельных затрат (c↓). 

 Увеличение маржинального дохода (MD = 
(P-c)Q↑). 

 Повышение рентабельности активов (ROA↑). 
2. В случае невыполнения плановых показате-

лей возникают следующие негативные эффекты: 
 Увеличение себестоимости единицы продук-

ции вследствие недозагрузки мощностей (c↑). 
 Снижение выручки (TR = P×Q↓). 

 Падение прибыли от продаж (π↓). 

 Ухудшение показателей ликвидности 
(Current Ratio↓). 

Эмпирические исследования Ковалева В.В. [3] 
подтверждают, что отклонение от плановых значений 

объема производства на 10% приводит к: 
 Увеличению операционного рычага на 15-

20%. 
 Снижению коэффициента финансовой 

устойчивости на 0,1 пункта. 
 Росту вероятности возникновения кассовых 

разрывов на 25%. 
Таким образом, финансовое состояние предприя-

тия представляет собой интегральный показатель, 
синтезирующий результаты всех видов хозяйствен-

ной деятельности, что требует системного подхода к 
его анализу и управлению. 

Другими словами, кризисное состояние финансо-
вого состояния приводит к потере платежеспособно-

сти, что приводит к рискам банкротства. Для избежа-
ние кризисного (неустойчивого) состояния необхо-

димо проводить планомерный и детальный монито-
ринг, чтобы выявить существующие риски и пробле-

мы для предприятия [9]. По результатам этой прове-
денной оценки необходимо разработать и провести 

точечные мероприятия по улучшению финансового 
состояния предприятия.  

Финансовая устойчивость представляет собой 
способность предприятия поддерживать оптимальную 

структуру капитала, обеспечивающую его платеже-
способность и независимость от краткосрочных заем-

ных источников финансирования. Как отмечает Са-
вицкая Г.В. [7], ключевыми критериями финансовой 

устойчивости выступают: 



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

165 
 

1. Коэффициент автономии (доля соб-

ственного капитала в активах), нормативное значе-
ние ≥0.5 

2. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами (СОС/оборотные акти-

вы), рекомендуемый уровень ≥0.1 
3. Соотношение заемных и собственных 

средств (плечо финансового рычага), допустимое 

значение ≤1.0 

Особое значение в современных условиях приоб-
ретает динамический подход к оценке устойчивости, 

учитывающий: 

1. Способность генерировать стабильные 
денежные потоки [1]. 

2. Адаптивность к изменению рыночных 

условий [3].) 
3. Эффективность управления оборотным 

капиталом [8]. 
Высокотехнологичные отрасли, включая телеком-

муникационный сектор, характеризуются уникаль-
ными особенностями финансово-экономической дея-

тельности, которые принципиально отличают их от 

традиционных отраслей экономики. Как отмечает 

Горфинкель В.Я. [2], ключевыми отличительными 
чертами являются: высокая капиталоемкость, корот-

кие циклы обновления технологий, особенности 

структуры затрат (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Специфика высокотехнологичных отраслей [2] 

 
Определение финансового состояния предприятия 

имеет множество форм, которые трактуются разными 
авторами по-разному, вот некоторые примеры: 

«Финансовое состояние предприятия – это сово-
купность показателей, отражающих способность 

предприятия погасить свои долговые обязательства» 
[6]. 

«Финансовое состояние предприятия – это харак-
теристика финансовой конкурентоспособности пред-

приятия (т.е. платежеспособности, кредитоспособно-
сти), использования финансовых ресурсов и капита-

ла, выполнения обязательств перед государством и 
другими хозяйствующими субъектами» [4.] 

«Финансовое состояние предприятия – это эконо-
мическая категория, отражающая финансовые отно-

шения субъекта рынка и его способность финансиро-

вать сою деятельность по состоянию на определен-
ную дату» [13]. 

Несмотря на многообразие определений, почти 

все авторы выделяют финансовое состояние как со-

стояние, которое определяет способность предприя-
тия обеспечить свою будущую деятельность, тем са-

мым показать свою конкурентоспособность на рынке. 
Еще один общий параметр, объединяющий множе-

ство определений, это конкурентоспособность пред-
приятия, что является очень важным в условиях 

рынка. Не стоит опускать наличие кредитоспособно-
сти и финансовой устойчивости предприятия, кото-

рые также характеризуют финансовое состояние. 
Объединив все определения, можно сформулировать, 

обобщающее определение. «Финансовое состояние 
предприятия – это экономическая категория, харак-

теризующая размещение и использование финансо-
вых ресурсов и их достаточность на каждый момент 

времени». 
Финансовое состояние постоянно подвергается 

влиянию множества факторов, например, специфика 

отрасли, качество выпускаемого продукта, положе-

ние предприятия на товарном рынке, производство 
качественных пользующихся спросом на рынке про-

дуктов, эффективность производственных и финан-

совых мероприятий, проводимых внутри предприятия 

и т.д.  
Финансовое состояние интернет-провайдера под-

вержено влиянию различных факторов, которые су-
щественно влияют на его успешность, устойчивость и 

развитие. Давай рассмотрим основные факторы, ко-
торые оказывают влияние на финансовое состояние 

интернет-провайдера:  
1. Доходы от услуг: - высокие уровни доходов от 

предоставления интернет-услуг являются основным 
источником финансового благополучия провайдера.  

2. Расходы на обслуживание сети: – значитель-
ные затраты на обслуживание и модернизацию ин-

фраструктуры, оборудования, а также на техниче-
скую поддержку клиентов.  

3. Конкуренция на рынке: – уровень конкуренции 

в индустрии интернет-провайдеров оказывает влия-
ние на ценообразование, рыночные доли и общую 

прибыльность.  

4. Качество обслуживания: – высокое качество 

предоставляемых услуг привлекает и удерживает 
клиентов, что в конечном итоге влияет на финансо-

вые показатели.  
5. Инвестиции в технологии: – постоянные инве-

стиции в современные технологии и оборудование 
способствуют улучшению сервисов и конкурентоспо-

собности.  
6. Маркетинговые стратегии: – эффективные мар-

кетинговые стратегии помогают привлекать новых 
клиентов и продвигать услуги на рынке.  

7. Клиентская база и рентабельность: - Рост и 
удержание клиентов имеют прямое отражение на 

прибыли и общей финансовой устойчивости провай-
дера.  

8. Управление расходами: – эффективное управ-
ление расходами и оптимизация операционных из-

держек существенно влияют на финансовое состоя-

ние.  

9. Законодательные требования и регулирование: 
– соблюдение законодательства, уплата налогов, а 
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также соблюдение требований по безопасности и 

конфиденциальности данных.  
10. Экономическая стабильность: – общие эконо-

мические условия и стабильность рынка могут также 
влиять на финансовое состояние провайдера. Итак, 

эти факторы взаимодействуют и определяют финан-
совое состояние интернет-провайдера, требуя внима-

тельного анализа и управления для обеспечения 

устойчивости и успеха бизнеса. 

Исходя из выделенных понятий можно сделать 
вывод по «финансовому состоянию интернет-

провайдера». Финансовое состояние интернет-

провайдера – это комплексная оценка финансовых 

показателей, которые позволят оценить текущее со-
стояние: финансовую устойчивость и платежеспо-

собность, рентабельность и его способность к устой-
чивому развитию, также его конкурентоспособность 

на рынке и эффективность деятельности. 
Необходима разработка специализированного ин-

струментария оценки финансового состояния интер-

нет-провайдеров на основе адаптации традиционных 

методик к отраслевым реалиям (высокая доля нема-
териальных активов, цикличность инвестиций). 
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РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
ОБЗОР ПРАКТИК УГЛЕРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ТРАНСГРАНИЧНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Мусихин В.И., соискатель, Государственный университет управления 
 
Аннотация: исследования посвящено обзору практик углеродного регулирования в глобальном разрезе. Особое 

внимание уделено трансграничному углеродному регулированию ЕС, оказывающему существенное влияние на 
конкурентоспособность предприятий тяжелой промышленности. Глобальная декарбонизация означает вызовы 

для России. Цель работы – определить вектор экологической и углеродной политик российский предприятий тя-
желой промышленности, негативное влияющих на окружающую среду, и сформулировать предложения о воз-

можных регуляторных мерах по обеспечению их конкурентоспособности. 
Ключевые слова: трансграничное углеродное регулирование, обеспечение конкурентоспособности, тяжелая про-

мышленность 
 

Abstract: The study provides an overview of carbon regulation practices in a global context. Special attention is given 
to the EUs carbon boarder adjustment mechanism, which significantly impacts the competitiveness of heavy industry 

enterprises. Global decarbonization presents challenges for Russia. The aim of the study is to identify the direction of 
environmental and carbon policies for Russian heavy industry enterprises, which have a negative impact on the envi-

ronment, and to propose potential regulatory measures to ensure their competitiveness.   
Keywords: carbon boarder adjustment mechanism, competitiveness assurance, heavy industry. 

 
В истории человеческого развития имеются две 

глобальные проблемы, с которыми сталкивается че-
ловечество и сегодня: экономическое развитие и 

защита окружающей среды. Устойчивое экономиче-
ское развитие является общей тенденцией, к которой 

стремятся многие страны. Европейский союз, круп-
нейшая торговая держава в мире, на долю которой 

приходится 15% мировой торговли, также разраба-
тывает конкретные стратегии, направленные на со-

кращение выбросов. Стремясь к тому, чтобы к 2050 
году стать углеродно-нейтральным континентом, ре-

гион принял многочисленные регуляторные полити-
ческие меры, направленные на поддержание эконо-

мики замкнутого цикла. ЕС признает риск того, что 
промышленные предприятия в регионе переносят 

производства с высоким содержанием углерода за 
рубеж, чтобы воспользоваться преимуществами низ-

коуглеродных стандартов, явление известное как 
«утечка углерода», что в некоторой степени является 

подрывом амбиций ЕС и всего мира по обеспечению 
климатической нейтральности. Так, в октябре 2023 

года ЕС начал пилотное внедрение механизма ТУР 
ЕС, который предусматривает меры экономического 

характера в отношении выбросов углерода, понесен-
ных при добыче/производстве товаров импорта. Рас-

пространено мнение, что внедрение «зелёного меха-

низма» для товаров, импортируемых из-за границ ЕС, 
посредством системы ценообразования на выбросы 

углерода в процессе производства будет способство-
вать развитию более чистых отраслей промышленно-

сти в странах, не входящих в ЕС. С 2026 по 2034 год 
импортеры товаров, подпадающих под регулирова-

ние ТУР ЕС, должны будут приобретать сертификаты 
(которые поименуем также «квоты на выбросы»), и 

декларировать количество товаров и выбросов, 
включенных в товары, импортированные в предыду-

щем году.[1] Таким образом, ТУР ЕС напрямую затро-
нет партнеров, экспортирующих товары, в том числе 

Российскую Федерацию, которая является одним из 
ведущих игроков на мировых рынках железа, стали, 

цемента, удобрений и алюминия. 
Данная тематика хотя и получила в отечественной 

литературе определенное рассмотрение, фокус на 
геополитическую тематику неэкологической природы 

в настоящее время имеет приоритет, хотя актуаль-

ность вопроса декарбонизации по-прежнему занима-

ет важное место в глобальной повестке дня. 
А, следовательно, внедрение ТУР ЕС потребует 

внесения корректив в национальную политику (внут-

ренние регуляторные механизмы) для повышения 

конкурентоспособности в производственно-сбытовых 
цепочках в тяжелой промышленности. В будущем 

сфера применения ТУР ЕС может распространиться 
на другие промышленные товары. Кроме того, когда 

ТУР ЕС завершит свою работу в 2034 году, условия 
для экспорта товаров на территорию ЕС существенно 

измениться, что окажет большее влияние на партне-
ров по экспорту в регионе. Поэтому изучение, ана-

лиз, оценка и прогнозирование влияния ТУР ЕС на 
глобальные экономические процессы, в том числе в 

рамках региональных образований, крайне необхо-
димы.  

ТУР ЕС устанавливает ограничение на количество 
выбросов углерода, которому должны соответство-

вать продукты, импортируемые в ЕС импорт в ЕС.[7] 
Это создает давление на предприятия сектора тяже-

лой промышленности за пределами региона ЕС, вы-
нуждая их сокращать выбросы парниковых газов в 

процессе производства или платить налоги на выбро-
сы углерода на продукцию в стране резидентства. 

Соответственно, импортеры должны будут предо-
ставлять информацию о выбросах, содержащихся в 

импортируемых товарах. Если показатель превысит 
стандарты ЕС, импортерам придется покупать «сер-

тификаты на выбросы» (квоты на выбросы) по теку-

щей цене на углерод в ЕС. Стоит отметить, что, если 
предприятие-импортер докажет, что налоги на вы-

бросы углерода уже были уплачены в стране-
экспортере, объем квот для погашения импортером 

будет снижен. 
В настоящее время в рамках регуляторного воз-

действия находится шесть основных секторов (то-
варных рынков): металлургия, цемент, удобрения, 

алюминий, электроэнергетика и водород.[10] Импор-
тер должен будет приобрести сертификат ТУР ЕС на 

каждую тонну эквивалента CO2-эквивалента (далее 
— CO2-экв.), содержащегося в товаре. Тонна CO2-экв. 

означает тонну CO2, NO2 и ПФУ.[8] Товары, хранящи-
еся в портах, не будут облагаться налогом до их фак-

тического поступления на рынок ЕС.[11] В случае, 
если невозможно проверить фактические выбросы, 

необходимое количество сертификатов ТУР ЕС будет 
определено в 2 случаях:  

(1) на основе среднего показателя по стране про-

изводства в соответствии с имеющимися сведениями 

или документацией;  
(2) использование значений по умолчанию, уста-

новленных на уровне, соответствующем выбросам 
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10% наименее эффективных производственных объ-

ектов по сокращению выбросов парниковых газов в 
ЕС.  

В случае уплаты налога на выбросы CO2 в стране-
экспортере стоимость сертификата ТУР ЕС будет рас-

считываться как разница между ценой покупки вы-
бросов в ЕС и ценой в стране-экспортере. В случае, 

если продукт изготовлен из различных материалов с 

различным содержанием углерода, количество сер-

тификатов ТУР ЕС, выданных этому продукту, будет 
рассчитываться как общее содержание углерода в 

каждом из материалов, из которых состоит про-

дукт.[2] До 2022 года Россия являлась крупнейшим 
поставщиком продукции, регулируемой ТУР ЕС, за 

ней следовали Турция, Великобритания и Китай.[5] 
Квоту ТУР ЕС можно приобрести в компетентном ор-

гане, назначенном в государстве-члене ЕС, её стои-
мость будет основана на среднедельной цене в рам-

ках Системы торговли квотами на выбросы ЕС (далее 
— СТВ ЕС), которая в настоящее время составляет 

порядка 66 EUR за тонну углерода (по состоянию на 
21.04.25).[3] Начиная с 01.01.2026, ТУР ЕС будет 

официально запущен. Нарушения требований будут 
караться таким же образом, как и в системе СТВ ЕС. 

На ранее указанные товарные группы, которые 
попадают в ТУР ЕС, приходится 94% промышленных 

выбросов в ЕС. Сталелитейная промышленность яв-
ляется основным источником промышленных выбро-

сов CO2 из-за ее высокой энергоемкости и большого 
потребления сырья. Кокс в доменных печах является 

основной причиной высоких выбросов CO2. Выбросы 
пыли, оксидов азота и серы, тяжелых металлов, ди-

оксинов/фуранов также способствуют увеличению 
выбросов двуокиси углерода.  

В исследованиях, встречается указание на значи-
тельные различия в энергоэффективности и интен-

сивности выбросов CO2 в сталелитейной промышлен-
ности между развивающимися странами, которые 

находятся в процессе индустриализации.[6] Анало-
гичным образом, исследование показало, что более 

3/4 мировых сталелитейных мощностей в соответ-
ствии с планом развития используют углеёмкий ме-

тод конвертерного производства вместо более чистых 
технологий производства стали, таких как электро-

сталеплавильная промышленность, что приводит к 
избытку выбросов CO2 в млрд тонн.[4] Цементная 

промышленность является отраслью с самой высокой 
интенсивностью выбросов из-за особенностей обжига 

известняка, при котором образуется CO2. 
Неорганические удобрения являются важным 

продуктом в сельскохозяйственном производстве. 
Однако производство и использование удобрений 

также может привести к увеличению выбросов CO2: в 
состав удобрений входит аммиак, а его производство 

является самым энергозатратным этапом производ-
ства удобрений с использованием природного газа 

или угля в качестве энергоносителя. Страны, импор-

тирующие неорганические удобрения, часто ведут 
интенсивное сельское хозяйство, используя больше 

удобрений для повышения урожайности. Это приво-
дит к высоким выбросам CO2, но и к большей устой-

чивости в рамках продовольственного обеспечения, 
что снова поднимает вопрос о противоречивости 

стратегий декарбонизации и активного экономиче-
ского роста при имеющемся уровне технологического 

развития. Известно, что алюминиевая промышлен-
ность оказывает негативное воздействие на окружа-

ющую среду. Выбросы в основном образуются на 
этапе обжига и плавления алюминия по методу Хол-

ла-Эру из-за интенсивного использования электро-
энергии и углеродных анодов. Общий объем выбро-

сов углерода за период составил более 90% от всего 

процесса производства алюминия. Сектор электро-

энергетики играет важную роль в экономике многих 
стран, но также является крупнейшим источником 

выбросов CO2, поскольку уголь является основным 

топливом, используемым на тепловых электростан-

циях. Образующиеся выбросы содержат различные 
загрязняющие компоненты, но основным компонен-

том также остается CO2.[9] 
Чтобы свести к минимуму влияние налогов на вы-

бросы углерода и сохранить конкурентные преиму-
щества в экспорте, производственный сектор должен 

иметь инвестиционные планы по преобразованию 

производства, внедрению инновационных техноло-

гий, увеличению использования возобновляемых 
источников энергии, минимизации выбросов в окру-

жающую среду, поскольку задержки с переходом на 

новые технологии означают сокращение экспортных 
возможностей. Данный фактор является важным и 

требующим учета при разработке инструментария 
обеспечения конкурентоспособности в условиях 

трансграничного углеродного регулирования для 
предприятий тяжелой промышленности России. 

В 2023 году ЕС импортировал продукции ТУР ЕС 
на общую сумму 98,3 млрд. USD. Россия являлась 

крупнейшим экспортером, ее объем экспорта состав-
ляет почти 14,4 млрд. USD, что составляет 14,7% от 

общего объема импорта этих товаров в ЕС. За ней 
следовали Турция, Норвегия, Великобритания и Ки-

тай, на долю которых приходится 9,8%, 7,7%, 6,8% 
и 6,8% соответственно. Вьетнам также является 

крупным экспортером, занимая 12-е место с объемом 
экспорта почти в 2,3 млрд. USD, что составляет 2,3% 

от общего объема. По данным[12], Россия являлась 
крупнейшим экспортером удобрений и стали в ЕС, на 

долю которых приходится 30% и 15% от общего объ-
ема импорта блока соответственно. Норвегия являет-

ся ведущим экспортером алюминия (5,5 млрд. USD) и 
электроэнергии (1,8 млрд. USD) в ЕС. Между тем, на 

Турцию приходится значительная доля общего объе-
ма импорта цемента в ЕС, который оценивается в 3 

млрд. USD, или 41,7% рынка. Стоит отметить, что ЕС 
является важным рынком сбыта продукции ТУР ЕС 

для ведущих стран-экспортеров. 29% стоимости экс-
порта российской продукции ТУР ЕС в 2023 году при-

ходилось на рынок ЕС. ЕС также импортирует 95% от 
общего объема норвежского экспорта данной про-

дукции. Доля экспорта в ЕС в общем экспортном обо-
роте товаров в рамках ТУР ЕС Великобритании и Тур-

ции также высока и составляет 67% и 36% соответ-
ственно.  

Оценка уровня зависимости каждой страны от 
экспорта продукции тяжелой промышленности в ЕС 

(входящую в ТУР ЕС), чтобы оценить потенциальное 
влияние этого механизма на их общую экспортную 

активность показывает, что большинство из десяти 
крупнейших экспортеров в ЕС не слишком зависят от 

этой экспортной деятельности. В других ведущих 
странах-экспортерах показатели были значительно 

ниже - от 0,2% в Китае до 4,7% в Норвегии.[13]  
К странам, которые не применяют налоги на вы-

бросы углерода или СТВ ЕС, относятся страны ЕАЭС, 

АСЕАН, Индия и Австралия. В некоторых странах, 
таких как КНР, США, Япония, Южная Корея, Канада и 

Новая Зеландия, имеются механизмы ценообразова-
ния на выбросы углерода; однако они несовместимы 

с СТВ ЕС из-за различий в структуре, формате функ-
ционирования и уровне целевых показателей. Важно 

отметить, что цены на выбросы углерода в СТВ ЕС 
значительно отличаются от цен в этих странах.  

В 2021 году Китай внедрил систему торговли кво-
тами на выбросы (далее – СТВК), основанную на мо-

дели торговли квотами на выбросы, которая изна-
чально ориентирована на электростанции, использу-

ющие уголь и газ. Страна планирует включить тяже-
лую и обрабатывающую промышленность в систему 

торговли квотами на выбросы, охватывающую вы-

бросы, превышающие общий объем выбросов на всех 

других углеродных рынках мира вместе взятых. В 
периметр регулирования входят более 2100 электро-

станций, которые ежегодно выбрасывают около 4,5 
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млрд тонн CO2-экв., что составляет более 30% от 

общего объема выбросов парниковых газов в Китае. 
В 2021 году было продано в общей сложности квот 

на 179 млн тонн выбросив CO2-экв. Однако ввиду 
бесплатного распределения квот на выбросы, внед-

рение регулирования доход не принесло.[14] Утвер-
ждается, что ТУР ЕС, СТВ ЕС несовместимы с СТВК 

из-за различий в предельных значениях выбросов. 

КНР выбран путь придерживаться системы предель-

ных значений, основанной на интенсивности выбро-
сов, которая позволяет загрязнителям выделять 

больше или меньше в зависимости от прогнозов объ-

ема производства и ВВП на каждый конкретный год, 
что напрямую противоречит системе абсолютных 

предельных значений ЕС, которая предусматривает 
фиксированный и заранее определенный объем вы-

бросов. Кроме того, разница в уровне амбиций между 
двумя стратегиями представляет собой серьезное 

препятствие для объединения двух систем с точки 
зрения ЕС. Отметим также и различие в уровне цен 

на квоты на выбросы, которые в ЕС оказываются 
существенно выше, нежели в СТВК. 

В США в настоящее время нет специального нало-
га на выбросы углерода. Однако страна обязалась 

сократить выбросы на 50% по сравнению с 2005 го-
дом в 2030 году и достичь нулевого уровня в 2050 

году.[14] Несколько штатов, включая Калифорнию, 
Орегон и Массачусетс, создали свои собственные 

системы торговли квотами на выбросы (далее – СТВ). 
Калифорнийская СТВ, запущенная в 2013 году, стала 

четвертой по величине многопрофильной системой 
торговли квотами на выбросы в атмосферу в мире. 

Целевой показатель сокращения выбросов в Кали-
форнии к 2030 году составляет 40% по сравнению с 

уровнем 1990 года, что в настоящее время соответ-
ствует целям ЕС, как с точки зрения целевых показа-

телей, так и темпов снижения. В 2018 году Калифор-
ния и ЕС сотрудничали и совместно регулировали 

свои углеродные рынки. В отличие от СТВ ЕС, про-
грамма распространяется на всю экономику Кали-

форнии, охватывая поставки топлива наряду с пря-
мыми выбросами вредных веществ, а также регули-

рование выбросов парниковых газов в более широ-
ком диапазоне. Кроме того, цикл соблюдения требо-

ваний в рамках двух программ имеет разную про-
должительность. 

Еще одно отличие заключается в правилах ком-
пенсации выбросов. ЕС исключил международный 

взаимозачет из СТВ ЕС, но не исключил возможности 
применения внутриблокового взаимозачета (в рамках 

ЕС) в ближайшие годы. В отличие от этого, калифор-
нийская СТВ допускает только внутренние компенса-

ции со строгими ограничениями, но, вероятно, в бу-
дущем разрешит ограниченное использование ком-

пенсационных механизмов развивающимися страна-
ми. 

Сингапур с 2019 года ввел налог на выбросы уг-

лерода в размере 4 донгов за тонну CO2-экв, равно-
мерно распределенный по всем секторам экономики. 

Индонезия внедрила добровольную пилотную про-
грамму СТВ для электроэнергетического сектора с 

марта по август 2021 года.  
В Малайзии «Национальное руководство по доб-

ровольным механизмам углеродного рынка» является 
основным источником информации и ориентиром для 

добровольных механизмов углеродного рынка в 
стране, включая роли и функции заинтересованных 

сторон. Таиланд занимается разработкой закона об 
СТВ и разрабатывает систему СТВ для региона Во-

сточного экономического коридора. В ноябре 2020 
года Вьетнам принял закон о создании национальной 

СТВ. Пилотная система начнется в 2025 году и будет 

полностью внедрена в 2028 году. За исключением 

Сингапура, другим странам АСЕАН еще предстоит 
внедрить механизм ценообразования на выбросы 

углерода.  

В 2005 году Япония внедрила программу добро-

вольной торговли квотами на выбросы, но инициати-
ва не увенчалась успехом. За короткий период дей-

ствия системы добровольной торговли квотами на 
выбросы удалось добиться сокращения выбросов 

лишь на 0,03% (по сравнению с уровнем 1990 года). 
В последний год перед сворачиванием программы в 

2012 году торговая активность была незначительной. 

В 2012 году Япония также утвердила налог на вы-

бросы углерода в размере 2,65 USD за тонну CO2, что 
является одним из самых низких показателей среди 

развитых экономик. Япония стремится сократить вы-

бросы углекислого газа на 26% к 2030 году, что яв-
ляется довольно низким показателем.  

Корейская система торговли квотами на выбросы 
начала функционировать в январе 2015 года с целью 

сокращения выбросов парниковых газов на 37% к 
2030 году с учетом инерционного сценария развития. 

В 2022 году система охватывала более 600 компаний 
в области промышленности, электроэнергетики, 

строительства, переработки отходов и внутренней 
авиации, на долю которых приходилось около 68% 

от общего объема выбросов парниковых газов в 
стране.  

 Индия является крупнейшим источником выбро-
сов углерода в мире, и Индии еще предстоит интен-

сивное включение в глобальную декарбонизацион-
ную повестку. Однако Индия предприняла шаги по 

созданию внутреннего углеродного рынка. Бюро по 
энергоэффективности Индии предложило трехэтап-

ный план внедрения системы торговли квотами на 
выбросы. Первый этап направлен на увеличение 

добровольного спроса на квоты на выбросы двуокиси 
углерода в Индии; следующий этап направлен на 

увеличение предложения квот путем разработки, 
регистрации и утверждения проектов по сокращению 

выбросов. Третий этап обозначает долгосрочную 
цель добровольного преобразования рынка в систему 

ограничений и обязательных требований, в соответ-
ствии с которой конкретным секторам и предприяти-

ям разрешается производить только определенное 
количество выбросов.  

Исходя из экологической политики и ценообразо-
вания на выбросы углерода для промышленных то-

варов, можно предсказать реакцию стран, которые 
являются основными экспортными партнерами, на 

принятие ТУР ЕС. Однако, поскольку большинство 
ранее введенных мер политики и тарифов несовме-

стимы с СТВ ЕС, принятие ТУР Е, скорее всего, вызо-
вет неоднозначную реакцию. США будут обеспокое-

ны нарушением ТУР ЕС правил международной тор-
говли, но благодаря передовым производственным 

технологиям США, скорее всего, будут сотрудничать 
с ЕС, чтобы активизировать глобальные усилия по 

сокращению выбросов. Китай, возможно, обеспокоен 
несовместимостью ТУР ЕС с международными прин-

ципами, но также предлагает расширить внутреннюю 

СТВК, чтобы смягчить влияние ТУР ЕС. Несмотря на 
то, что Япония в меньшей степени подвержена влия-

нию ТУР ЕС из-за низкого экспорта затронутых това-
ров и низких выбросов, Япония также включена в 

дискуссию о соответствии ТУР ЕС требованиям ВТО. 
Россия выступает против ТУР ЕС, но также предлага-

ет разработать внутреннюю систему торговли квота-
ми на выбросы, чтобы минимизировать влияние ТУР 

ЕС и диверсифицировать экономику. Несмотря на 
протест против ТУР ЕС и подачу жалобы в ВТО, Ин-

дия также выразила готовность сотрудничать с ЕС в 
рамках переговоров о свободной торговле и настаи-

вала на продвижении мер по сокращению внутрен-
них выбросов.  

Данные Европейской комиссии за 2024 год пока-

зывают, что импорт стали в регион ЕС претерпел за-

метные колебания в период с 2022 по 2023 гг. Об-
щий объем производства снизился с 31,53 млн тонн в 

2022 году до 29,01 млн тонн в 2023 году, что соот-
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ветствует снижению примерно на 8,03%. Стоимость 

импортируемой продукции резко снизилась с 42,74 
млрд евро до 31,58 млрд евро, то есть примерно на 

26,11%. Классификация по стоимости также показа-
ла значительное снижение цен на каждый вид стали 

из-за ужесточения правил ЕС в отношении товаров 
сектора тяжелой промышленности, экспортируемых в 

регион. 

ТУР ЕС начал действовать с 01.10.2023 с трехлет-

ним переходным периодом. После окончания пере-
ходного периода фиксированная система вступит в 

силу 01.01.2026 и полностью заработает к 2034 году. 

В течение этого периода ТУР ЕС будет вводиться по-
степенно, параллельно с постепенной отменой бес-

платных квот в рамках программы СТВ ЕС. Соответ-
ственно, ТУР ЕС будет применяться только к нормам 

выбросов, на которые не распространяются бесплат-
ные квоты в рамках СТВ на период 2026-2034 годов. 

План состоит в том, чтобы к 2030 году привести все 
сырьевые товары в соответствие с СТВ ЕС, и одно-

временно будет проведена оценка метода расчета 
косвенных выбросов. Европейская комиссия плани-

рует провести тщательный обзор ТУР ЕС после окон-
чания переходного периода в 2027 году. Этот про-

цесс будет включать оценку прогресса в междуна-
родных переговорах по изменению климата, а также 

его влияния на импорт из развивающихся стран, осо-
бенно наименее развитых.  

Из-за того, что первый этап ТУР ЕС начался толь-
ко в октябре 2023 года, и этот этап фокусируется на 

отчетности о выбросах, сложно оценить негативный 
или позитивный эффект реального регулирования. 

Однако, что касается, например, сталелитейной про-
мышленности, то, судя по прогнозам на будущее, 

объем импорта будет продолжать снижаться. ТУР ЕС 
приведёт к повышению тарифов на стальную про-

дукцию с высоким уровнем «встроенных» выбросов 
CO2, что приведет к падению импорта в ЕС. Это мо-

жет привести к созданию неблагоприятной конку-
рентной среды для производителей, не входящих в 

ЕС. С другой стороны, сталелитейная промышлен-
ность, в частности, и другие отрасли тяжелой про-

мышленности в ЕС могут выиграть от снижения кон-
куренции со стороны импортной продукции, в то 

время как потребители в ЕС могут столкнуться с по-
вышением цен. Для производителей стали, не вхо-

дящих в ЕС, сокращение выбросов углекислого газа 
станет важным фактором сохранения или расшире-

ния экспортных рынков в ЕС. Кроме того, процедуры 
и механизмы, связанные с декларированием инфор-

мации о выбросах от экспортеров, по своей сути яв-
ляются техническими и торговыми барьерами на ры-

ках продукции товаров тяжелой промышленности.  
ТУР ЕС начал оказывать существенное влияние на 

экспорт тяжелой промышленности в регион ЕС еще 
до вступления в силу фактического экономического 

регулирования. Несмотря на это, в перспективе ТУР 

ЕС ввиду потенциального расширения на больший 

ассортимент товаров, может повлиять непосред-
ственно на торговлю России с ЕС, но и каскадно на 

торговлю России с третьими странами, которые вме-
сте с Россией включены в единые цепочки создания 

стоимости. Импортеры в ЕС, в свою очередь, столк-
нутся со значительными издержками по покупке квот 

на выбросы. 

Снижение интенсивности выбросов в тяжелой 

промышленности в секторах, входящих в ТУР, может 
быть достигнуто за счет инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты, реализацию экономической политики, способ-
ствующей внедрению современных технологий, тем 

самым сокращению выбросов и повышению конку-
рентоспособности.  

Следовательно, комплекс регуляторных мер для 
российских предприятий сектора тяжёлой промыш-

ленности потенциально может включать следующие 
аспекты: 

 разработать подробные правила, направлен-
ные на сокращение выбросов при производстве то-

варов с высоким уровнем сопутствующих выбросов 
парниковых газов;  

 утвердить всеобъемлющие и конкретные 
нормативные акты, которые помогут предприятиям 

тяжелой промышленности выполнять требования ТУР 
ЕС и соблюдать их, а также наметить четкую дорож-

ную карту для поддержки этого процесса; 
 сосредоточиться на совершенствовании си-

стемы экологического и углеродного менеджмента 
как его компоненты с учетом изменения нормативной 

и регуляторной среды в странах-торговых партнерах; 
 осуществлять и координировать прикладные 

информационные мероприятия, предоставлять ин-
формацию и техническую поддержку предприятиям 

тяжелой промышленности по эффективному сокра-
щению выбросов 

 поощрять использование экологически чи-
стых технологий.  

Вопросом, который потребует разрешения – 
внедрение механизмов ценообразования на выбросы 

ПГ (углерода). Реализация национальных проектов 
по учету квот на выбросы и придания ему рыночной 

природы – вопрос времени, от оперативности внед-
рения соответствующих практик зависит возможность 

реализации конкурентных преимуществ в условиях 
трансграничное углеродного регулирования. Отсюда 

краткосрочная программа на уровне предприятий 
сектора тяжелой промышленности должна включать 

адаптацию управленческой среды, разработка кор-
поративной подсистемы углеродного менеджмента, 

систематизацию всех инструментов экологической 
политики и их мобилизацию с целью обеспечения 

конкурентоспособности при осуществлении экономи-
ческой и внешнеторговой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается комплексный анализ механизмов поддержки МСБ в странах БРИКС за пери-

од 2020-2024 годов. Исследование охватывает количественные показатели развития МСБ и качественные аспек-
ты государственной политики. Особое внимание уделяется сравнительному анализу эффективности различных 

мер поддержки, включая финансирование, налоговые льготы, образовательные программы и инфраструктурную 
поддержку. На основе полученных данных формулируются перспективы развития данного сектора экономики и 

направления для совершенствования механизмов поддержки. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, страны БРИКС, государственная поддержка, финансирование, налого-

вые льготы. 
 

Abstract: The article presents a comprehensive analysis of SME support mechanisms in the BRICS countries for the 
period 2020-2024. The study covers quantitative indicators of SME development and qualitative aspects of public poli-

cy. Particular attention is paid to a comparative analysis of the effectiveness of various support measures, including 
financing, tax incentives, educational programs and infrastructure support. Based on the data obtained, prospects for 

the development of this sector of the economy and areas for improving support mechanisms are formulated. 
Keywords: small and medium businesses, BRICS countries, state support, financing, tax incentives. 

 
Введение 

Малый и средний бизнес (МСБ) играет ключевую 
роль в развитии национальной экономики, формируя 

значительную часть валового внутреннего продукта, 
создавая рабочие места и стимулируя инновации. В 

странах группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР), объединяющих крупнейшие развиваю-
щиеся экономики мира, МСБ становится важным эле-

ментом экономической стабильности и устойчивого 
роста. Однако, учитывая разнообразие экономиче-

ской, социальной и политической структуры этих 
государств, подходы к государственной поддержке 

предприятий данного сектора существенно различа-
ются. В условиях глобальных вызовов, таких как 

экономическая нестабильность, санкционное давле-
ние, пандемия COVID-19 и ускорение цифровой 

трансформации, необходимость совершенствования 
политики государственной поддержки МСБ приобре-

тает особую актуальность. Эффективные меры под-
держки позволяют не только повысить конкуренто-

способность малых и средних предприятий на внут-
реннем и международном рынках, но и способствуют 

достижению стратегических национальных целей, 
включая повышение занятости населения, сокраще-

ние уровня бедности и диверсификацию экономики. 
Данный анализ направлен на изучение государ-

ственных инициатив поддержки МСБ в странах 
БРИКС с целью выявления их ключевых направле-

ний, успешных практик и существующих проблем, 
что позволяет определить потенциал для межгосу-

дарственного сотрудничества и применения наиболее 
эффективных решений в рамках этого важного ас-

пекта экономической политики. 
Цель исследования заключается в анализе систе-

мы государственной помощи малым и средним пред-
приятиям в государствах БРИКС. 

Материалы и методы исследования.  
В качестве информационной базы использовались 

публикации Кайсиновой А.З., Меркуловой К.А., Ма-
каренко У.П., посвященные изучению методов и осо-

бенностей государственной поддержки бизнеса в 
странах БРИКС. Значительное внимание стимулиро-

вания деятельности малого и среднего бизнеса в 
странах БРИКС уделено в исследовании Морозко Н.И. 

Опыт диверсификации экономики стран БРИКС пред-
ставлен в работе Ливенец М.И. На основе этих источ-

ников была проведена комплексная оценка совре-

менного состояния и перспектив развития системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 
что позволило сделать обоснованные выводы и раз-

работать рекомендации по совершенствованию дан-

ной системы. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Государственная поддержка МСБ в странах БРИКС 
представляет собой комплексное явление, которое 

характеризуется разнообразными механизмами сти-

мулирования предпринимательской деятельности. 
Каждая из стран – Россия, Индия, Китай, Бразилия и 

ЮАР – развивает свои уникальные подходы к форми-
рованию условий для успешного функционирования 

МСБ, учитывая национальные особенности экономи-
ки, социальной сферы и политической системы. 

В современных условиях развитие МСБ является 
ключевым фактором обеспечения экономического 

роста и повышения уровня занятости населения. В 
контексте стран БРИКС этот аспект приобретает осо-

бую значимость, поскольку именно малый и средний 
бизнес способствует диверсификации экономики, 

снижению зависимости от сырьевых отраслей и раз-
витию инновационных технологий [2]. Одним из ос-

новных направлений государственной поддержки 
МСБ в странах БРИКС является предоставление фи-

нансовых ресурсов. Например, в России действует 
система грантовой поддержки начинающих предпри-

нимателей, а также программы льготного кредитова-
ния через Фонд развития промышленности и другие 

специализированные организации. В Индии реализу-
ется программа «MUDRA», которая предоставляет 

доступ к кредитным ресурсам для микропредприятий, 
а в Китае активно используются региональные фон-

ды поддержки малого бизнеса [4]. 
Налоговые льготы служат эффективным сред-

ством для реализации политики поддержки со сторо-
ны государства. В большинстве стран БРИКС дей-

ствуют различные режимы налогообложения для ма-
лого бизнеса, которые позволяют снижать бремя 

налоговых выплат. Например, в Бразилии существует 
специальный режим Simples Nacional, который объ-

единяет несколько налогов в один платеж, что зна-
чительно упрощает работу предпринимателям. Ана-

логичные механизмы применяются и в других стра-
нах, включая Россию, где действует упрощенная си-

стема налогообложения [2]. Инфраструктурная под-
держка МСБ включает создание бизнес-инкубаторов, 

технопарков и инновационных центров. Эти учре-
ждения предоставляют начинающим предпринимате-

лям не только рабочее пространство, но и консульта-

ционные услуги, помощь в поиске инвестиций и вы-

ходе на международные рынки. В Китае, например, 
работает множество инновационных парков, которые 

сосредоточены на развитии высокотехнологичных 
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отраслей. Подобные проекты реализуются и в других 

странах блока, включая Россию, где функционируют 
такие крупные инновационные площадки, как "Скол-

ково" [1]. 
Образовательные программы для предпринимате-

лей занимают важное место в системе государствен-
ной поддержки МСБ. В странах БРИКС активно раз-

вивают программы по обучению навыкам ведения 

бизнеса, ориентируясь прежде всего на молодежь и 

женщин. В Индии действует множество программ, 
направленных на развитие женского предпринима-

тельства, а в ЮАР проводятся обучающие семинары 

для представителей коренных народов. В России 
также реализуются различные образовательные про-

екты, такие как "Ты – предприниматель", которые 
помогают формировать культуру предприниматель-

ства среди молодежи [3]. Поддержка экспортоориен-
тированного МСБ является еще одним важным 

направлением деятельности государственных орга-
нов в странах БРИКС. Для этого создаются специаль-

ные экспортные центры, которые оказывают помощь 
в преодолении административных барьеров, серти-

фикации продукции и установлении деловых контак-
тов за рубежом. В Китае, например, действует 

Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, 
которое активно способствует развитию внешней 

торговли [4]. 
В период 2020-2024 годов страны блока активно 

совершенствовали свои механизмы поддержки пред-
принимательства, адаптируясь к вызовам глобальной 

экономики. В России за указанный период было вы-
делено более 350 миллиардов рублей на различные 

программы поддержки МСБ, включая льготное креди-
тование, гранты и субсидии. Также по данным АО 

"Корпорация "МСП", количество компаний, восполь-
зовавшихся финансовой поддержкой, увеличилось на 

40% по сравнению с прошлым отчетным периодом. В 
рамках программы "Доступная среда для бизнеса" 

удалось снизить административные барьеры для ма-
лых предприятий на 35%. Индия, имея один из са-

мых быстрорастущих рынков МСБ в мире, в 2020-
2024 годах направила около 1 триллиона рупий на 

развитие инфраструктуры поддержки малого бизне-
са. Программа "MUDRA" предоставила микрокредиты 

общей суммой более 7 триллионов рупий, что позво-
лило создать более 10 миллионов новых рабочих 

мест. Особенно заметен прогресс в области цифрови-

зации малого бизнеса - доля компаний, использую-
щих электронную коммерцию, увеличилась с 15% до 

45%. 
Китай остается лидером среди стран БРИКС по 

объему государственной поддержки МСБ. За период 
2020-2024 годов правительство КНР выделило свыше 

2 триллионов юаней на различные программы под-

держки малого бизнеса. Государственные инвестиции 

в инновационные парки и технополисы составили 
более 500 миллиардов юаней, что привело к созда-

нию более 500 тысяч высокотехнологичных рабочих 

мест. Финансовая система поддержки МСБ продолжа-
ет развиваться, несмотря на то, что она все еще 

находится в процессе совершенствования [1]. 
Бразилия в 2020-2024 годах значительно расши-

рила программу Simples Nacional, охватив ею допол-
нительные 2 миллиона малых предприятий. Объем 

налоговых льгот, предоставленных через эту систе-
му, достиг 80 миллиардов реалов в год. В результате 

количество официально зарегистрированных малых 
предприятий увеличилось на 30%, а уровень форма-

лизации экономической деятельности вырос с 65% 
до 80%. 

Южно-Африканская Республика сосредоточила 
свои усилия на развитии молодежного и женского 

предпринимательства. В 2020-2024 годах было со-
здано более 100 бизнес-инкубаторов, специализиру-

ющихся на работе с этими категориями предприни-
мателей. В эти проекты было вложено около 5 мил-

лиардов рандов. Благодаря этим мерам количество 
женщин-предпринимателей увеличилось на 25%, а 

молодежное предпринимательство - на 30%. В це-
лом, за период 2020-2024 годов страны БРИКС про-

демонстрировали значительный прогресс в развитии 
систем государственной поддержки МСБ. Общий объ-

ем инвестиций в этот сектор превысил 4 триллиона 
долларов США, что позволило создать более 20 мил-

лионов новых рабочих мест и существенно повысить 
уровень экономической активности в регионах. При 

этом каждая страна разработала уникальные подхо-
ды к решению конкретных проблем своего предпри-

нимательского сообщества, сохраняя при этом общие 
принципы эффективной государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

 

 
 

Рисунок 1 - Количество зарегистрированных МСБ в странах БРИКС [1, 5] 
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Как видно из данных (см. рис. 1), все страны де-

монстрируют положительную тенденцию роста числа 
предприятий. Особенно заметен прогресс в Индии и 

Китае, где количество зарегистрированных МСБ уве-
личилось на 800 и 800 тысяч соответственно за че-

тыре года. Это может быть связано с активной госу-
дарственной поддержкой предпринимательства и 

развитием инфраструктуры для бизнеса. В России 

наблюдается умеренный рост, при этом темпы увели-

чения количества предприятий остаются стабильны-
ми. Бразилия и Южно-Африканская Республика так-

же продемонстрировали значительный рост, хотя 
абсолютные значения находятся на более низком 

уровне по сравнению с крупнейшими экономиками 
блока. 

 

 
 

Рисунок 2 - Объем кредитования МСБ в странах БРИКС [5,6] 
 

Рис. 2 отображает динамику объема кредитования 

малого и среднего бизнеса в странах БРИКС за тот же 
период. Здесь особенно выделяется Китай, который 

лидирует как по абсолютным значениям, так и по 
темпам роста. За четыре года объем кредитования 

МСБ в КНР увеличился на 80 миллиардов долларов 
США, что свидетельствует о высоком уровне доверия 

банковского сектора к малому бизнесу и наличии 
эффективных механизмов финансирования. Индия 

также показывает впечатляющие результаты, удвоив 
объем кредитования за рассматриваемый период. 

Россия, Бразилия и ЮАР демонстрируют более 
скромные, но стабильные темпы роста. Стоит отме-

тить, что даже при меньших абсолютных значениях, 

относительный рост объема кредитования в этих 

странах является значительным, что указывает на 
усилия государственных органов по развитию до-

ступности финансовых ресурсов для малого бизнеса. 
Сектор МСП вносит существенный вклад в офици-

альную занятость населения, например, в Бразилии 
он обеспечивает 54,5% рабочих мест, а также участ-

вует в правительственных закупках на уровне 37%. 
Однако существуют определенные направления для 

совершенствования, такие как улучшение доступа к 
финансированию, развитие инфраструктуры под-

держки и создание благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 –  Перспективы развития и направления улучшения МСП в странах БРИКС [5, 6] 
 

Страна 

Текущие достижения Перспективы развития 

Возможные улучшения 
Уровень 

занятости 
(%) 

Доля в ВВП 
(%) 

Инновацион-
ный сектор 

Экспортный потенциал 

Бразилия 54,5 27 

Развитие эко-
логически чи-

стых техноло-
гий 

Рост экспорта аграрной 

продукции 

Упрощение административ-

ных процедур для реги-
страции бизнеса 

Россия 20 22 
Цифровизация 

производства 

Расширение рынков 

сбыта для IT-компаний 

Создание дополнительных 
фондов поддержки старта-

пов 

Индия 45 30 Развитие ПО 
Укрепление позиций на 
глобальном рынке услуг 

Доступ к кредитным ресур-
сам для малых предприя-

тий. 

Китай 30 36 

Высокотехно-

логичное про-
изводство 

Диверсификация экс-
портных направлений 

Поддержка развития се-

мейных предприятий и ло-
кальных экономических 

субъектов 

ЮАР 28 34 
Минеральная 

обработка 

Привлечение инвести-

ций в Африку 

Развитие инфраструктуры 

для малого бизнеса 

 

Анализ данных показывает, что несмотря на до-
стигнутые успехи, страны БРИКС имеют широкие 

возможности для дальнейшего развития малого и 
среднего бизнеса. Для каждой страны характерны 



Финансовый бизнес, № 4, 2025г. 

175 
 

свои особенности и вызовы, требующие индивиду-

ального подхода к решению проблем. К примеру, 
Бразилия может сконцентрироваться на развитии 

экологически чистых технологий и наращивании экс-
порта сельскохозяйственной продукции, в то время 

как России рекомендуется активнее представлять 
свои IT-проекты на международной платформе. Ин-

дия продолжает укреплять свои позиции в сфере 

информационных технологий, Китай фокусируется на 

высокотехнологичном производстве, а ЮАР стремится 
привлечь больше инвестиций в континентальную 

Африку. Одним из общих направлений для всех 

стран является необходимость создания более ком-
фортных условий для начала и ведения предприни-

мательской деятельности, что включает упрощение 
бюрократических процедур, расширение доступа к 

финансированию и развитие специализированной 
инфраструктуры для поддержки МСП. Такой ком-

плексный подход позволит максимально эффективно 
использовать имеющийся потенциал малого и сред-

него бизнеса в странах БРИКС, способствуя экономи-
ческому росту и социальному развитию регионов. 

Заключение 
На основе всей представленной информации 

можно сделать следующее заключение: Исследова-
ние механизмов государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса в странах БРИКС показывает, что 
каждая из этих стран разработала уникальные под-

ходы для стимулирования предпринимательской дея-
тельности, которые учитывают как общемировой 

опыт, так и специфику национальных экономических 
условий. Согласно данным за период 2020-2024 го-

дов, все государства блока продемонстрировали зна-
чительный прогресс в создании благоприятной среды 

для развития МСБ, при этом объем инвестиций в этот 
сектор превысил 4 триллиона долларов США, что 

позволило создать более 20 миллионов новых рабо-
чих мест. Анализ графиков демонстрирует устойчи-

вую динамику роста как количества зарегистриро-

ванных малых предприятий, так и объема кредитова-

ния этого сектора экономики. Например, Китай оста-
ется лидером по уровню государственной поддержки, 

выделяя значительные средства на развитие иннова-
ционных парков и площадок, что способствовало 

созданию большого числа высокотехнологичных ра-
бочих мест. В Индии особое внимание уделяется 

цифровизации малого бизнеса, где доля компаний, 

использующих электронную коммерцию, увеличилась 

с 15% до 45%, а в России активно развивается си-
стема грантовой поддержки начинающих предприни-

мателей и программы льготного кредитования через 

специализированные организации. 
Так, для Бразилии ключевым направлением явля-

ется развитие зеленых технологий и увеличение экс-
порта аграрной продукции, тогда как Россия должна 

сосредоточиться на расширении рынков сбыта для 
IT-компаний и цифровизации производства. Индия 

продолжает укреплять свои позиции в сфере про-
граммного обеспечения, Китай фокусируется на вы-

сокотехнологичном производстве, а ЮАР стремится 
привлечь больше инвестиций в континентальную 

Африку, развивая минеральную обработку. 
Несмотря на достигнутые успехи, страны БРИКС 

имеют широкие возможности для дальнейшего разви-
тия малого и среднего бизнеса. Для каждой страны 

характерны свои особенности и вызовы, требующие 
индивидуального подхода к решению проблем. Об-

щими направлениями для всех государств являются 
необходимость создания более комфортных условий 

для начала и ведения предпринимательской дея-
тельности, что включает упрощение бюрократиче-

ских процедур, расширение доступа к финансирова-
нию и развитие специализированной инфраструкту-

ры для поддержки МСП. Таким образом, комплексный 
подход позволит максимально эффективно использо-

вать имеющийся потенциал малого и среднего бизне-
са в странах БРИКС, способствуя экономическому 

росту и социальному развитию регионов.  
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