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Аннотация. В настоящее время в развитых странах экстенсивные источники экономического развития 

относительно стабильны и не могут служить драйверами роста валового внутреннего продукта. Численность 
занятых, как и накопление физического капитала, в этих государствах меняется несущественно на временном 
горизонте до десяти лет. Следовательно, экономический рост возможен лишь за счет совершенствования ис-
пользуемого труда и оборудования. В то же время инновации выступают одним из тех факторов, которые по-
вышают среднюю эффективность используемых экономических ресурсов. Таким образом, стимулирование 
инновационной активности может быть одним из основных источников интенсивного экономического роста. 
Проведенное исследование посвящено анализу инноваций в различных регионах России и их воздействия на рост 
валового регионального продукта. Цель исследования состоит в выявлении вклада инновационной составля-
ющей в рост экономики регионов Российской Федерации. Для ее достижения были применены эконометри-
ческие методы на основе панельных данных. Из результатов исследования следует вывод, что инновации 
можно разделить на внутренние и импортируемые. Импорт инноваций определяется динамикой импорта 
научно-образовательных услуг. В то же время экономические санкции в период с 2014 по 2019 г. не повлияли 
на импортируемый научно-технический прогресс. Результаты расчетов показывают, что инновации и накопле-
ние человеческого капитала стали основными факторами роста валового внутреннего продукта России с 2014 г. 
Следовательно, стимулирование инновационной активности может повлиять на рост как отечественной эко-
номики в целом, так и отдельных ее регионов. Проведенное исследование может быть интересно специали-
стам экономического блока органов государственного управления. Дальнейшие исследования должны быть 
сфокусированы на методах государственного управления уровнем инноваций с целью его повышения. 

Ключевые слова: инновации, экономический рост, модель с фиксированными эффектами, факторы эко-
номического роста 
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Abstract. Today, the extensive sources of economic growth in progressive countries are rather stable and do not 
drive GDP growth. The number of the employed and the accumulation of physical capital in these states show an 
insignificant change over a time horizon of up to ten years. Thus, economic growth is likely to be determined by the 
advancements in labor and applied equipment. At the same time, innovations act as a factor that increases the 
average efficiency of the economic resources used. Therefore, the stimulation of innovative activity can be one of the 
main sources for intensive economic growth. The study is devoted to the analysis of innovations in various regions 
of Russia and innovations’ impact on GRP growth. This article aims at identifying the contribution of the innovation 
component to the growth of the economy in the regions of the Russian Federation. The stated goal requires panel 
data based econometric methods. The results of the study give the conclusion that there are domestic and imported 
innovations. Imported innovations are determined by the dynamics in the import of scientific educational services. 
At the same time, the 2014–2019 economic sanctions did not affect imported scientific and technological progress. 
The results of the calculations show that innovation and the accumulation of human capital have become the main 
factors in Russia’s GDP growth since 2014. Consequently, the stimulation of innovative activity may affect the 
growth of both the domestic economy as a whole and its individual regions. The conducted research may be of 
interest to the government bodies handling the economy. Further research should be focused on the public 
management methods at the level of innovation for better performance. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

настоящее время в экономически раз-
витых странах инновации представ-
ляют собой один из основных ис-

точников роста валового внутреннего про-
дукта (далее – ВВП). Объясняется это тем, 
что численность занятых в таких государст-
вах в последние годы отличается стабильно-
стью или даже некоторым сокращением [1]. 
Указанное обстоятельство и большой объем 
накопленных основных фондов не позволя-
ют росту трудовых ресурсов и инвестициям 
в основной капитал быть основным двигате-
лем экономического развития. Дальнейший 
рост экономики возможен в большей степе-
ни лишь благодаря увеличению количества 
инноваций. 

Необходимость стимулирования иннова-
ционной активности в России отмечена в не-
скольких нормативных документах федераль-
ного уровня, опубликованных на протяжении 

предыдущих двадцати лет1. Однако успехи 
в области развития инноваций в нашей стране 
за последние десять лет не столь существенны, 
что подтверждается данными Федеральной 
службы государственной статистики. Доля 
наукоемких и высокотехнологичных отрас-
лей в ВВП Российской Федерации в 2019 г. 
увеличилась лишь на 2 процентных пункта 
(далее – п. п.) по сравнению с 2012 г. и со-
ставила 22,2 %. 

Рост инноваций в России сдерживает в том 
числе неблагоприятная институциональная 
среда [2]. Например, отмечается, что отечест-
венный малый бизнес не склонен инвестиро-

 
1 Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» // Правовая 
система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/194365/ 
#ixzz36hTEJna1 (дата обращения: 05.03.2022). 
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вать в развитие новых технологий и совер-
шенствование кадрового потенциала. 

В целом по России заметна тенденция не-
достаточных темпов развития инновационной 
активности, при этом имеются значительные 
межрегиональные различия в уровне развития 
инноваций. Так, в 2012 г. по числу создавае-
мых передовых промышленных технологий 
лидировали Санкт-Петербург и Москва. В то 
время как в некоторых регионах Дальнего 
Востока и Северного Кавказа за 2012 г. не бы-
ло создано ни одной передовой промышлен-
ной технологии. 

В связи с указанными положениями ак-
туальным, на наш взгляд, является рассмотре-
ние вопроса о роли инновационной активности 
в экономическом росте различных регионов 
Российской Федерации. 

Цель статьи – выявить с помощью эко-
нометрических методов моделирования долю 
инновационной составляющей в экономиче-
ском росте субъектов Российской Федерации. 

Оригинальность проведенного исследо-
вания заключается в выделении в структуре 
научно-технического прогресса внутренней 
инновационной активности и импортируе-
мых инноваций, а также в поиске факторов, 
влияющих на импорт нововведений из тех-
нологически развитых стран. 

Практическая значимость проведенного 
исследования состоит в возможности исполь-
зования его результатов органами федеральной 
власти в процессе принятия управленческих 
решений о финансировании инновационных 
инициатив научных учреждений и коммер-
ческих организаций. 

Для достижения результатов были вы-
браны эконометрические методы. В частности, 
использована методология построения моде-
лей с фиксированными эффектами на основе 
панельных данных. 

 
ОБЗОР НАУЧНЫХ ТРУДОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ЕЕ 
РОЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 
 

еоретические основы экономического 
роста за счет научно-технического про-
гресса были заложены американским 

экономистом Р. Солоу в конце 1950-х гг. [3]. 

Его концепция исходит из неоклассической 
макроэкономической теории, согласно кото-
рой производительность труда определяется 
его капиталовооруженностью и видом про-
изводственной функции. 

По мнению Р. Солоу, лишь научно-тех-
нический прогресс может повышать капита-
ловооруженность труда, которая при его от-
сутствии остается стабильной. 

Другой фундаментальной работой, по-
священной влиянию инноваций на экономи-
ческий рост, является статья американского 
экономиста Р. Лукаса, опубликованная в конце 
1980-х гг. [4], где автор провел анализ воз-
действия инвестиций в человеческий капи-
тал и науку на темпы экономического роста. 

Далее, опуская всю эволюцию взглядов 
на роль научно-технического прогресса в эко-
номическом росте, остановимся на основных 
современных работах по данной тематике. 

Исследования отечественного экономи-
ста С.В. Дубовского посвящены моделиро-
ванию технологических волн Кондратьева 
для экономики России [5]. Согласно теории 
длинных волн Кондратьева, инновационная 
активность развивается циклически по тра-
ектории, близкой к синусоиде. Один раз в 30–
35 лет наступает период прорывных откры-
тий в науке и технике, который с временным 
интервалом в 5–7 лет приводит к росту ВВП 
и высокой норме прибыли организаций, про-
изводящих продукцию с использованием 
только что изобретенных технологий. Однако 
постепенно экономический эффект от прорыв-
ных открытий ослабевает и сходит на нет, 
пока не наступает новый инновационный бум. 

Российским исследователем И.А. Пого-
совым осуществлена оценка вклада научно-
технического прогресса в экономический рост 
России в 1999–2007 гг. [6]. В результате ис-
следования автор пришел к выводу, что вклад 
инновационной составляющей в экономиче-
ский рост за указанный период может до-
стигать 75 %. 

Ученые Е.И. Лазарева и Д.С. Лозовицкая 
предприняли попытку оценки вклада иннова-
ционной составляющей в рост отечественной 
экономики [7]. Уровень инновационной актив-
ности региона в их работе оценивается с ис-
пользованием нормированного значения пока-
зателя «Количество разработанных передовых 

Т 



 

148 

Д.В. Шимановский 

 
Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2022. Том 17. № 2 

 

производственных технологий». В результа-
те исследования авторы приходят к выводу, 
что после кризиса 2008–2009 гг. вклад науч-
но-технического прогресса в рост ВВП зна-
чительно сократился. 

Исследователи Донецкого национального 
университета Т.А. Дадашова и Н.В. Артишев-
ская определяли вклад ВВП в экономиче-
ский рост Российской Федерации на основе 
теории производственных функций и эконо-
метрического моделирования [8]. Изучив по-
строенную эконометрическую модель, авторы 
приходят к выводу, что в отдельные годы 
вклад инноваций в рост ВВП мог быть как 
положительным, так и отрицательным. 

Еще в одной работе коллектива россий-
ских авторов [9] отмечается, что в период 
перехода к постиндустриальному обществу 
одним из важнейших факторов роста ВВП 
становится развитие информационно-комму-
никационных технологий. 

Особо следует рассмотреть, как различ-
ные авторы понимают термин «инновация». 
По М. Додгсону, инновация – это «научная, 
технологическая, организационная и финан-
совая деятельность, ведущая к коммерче-
скому введению нового (или улучшенного) 
продукта или нового (или улучшенного) про-
изводственного процесса или оборудования» 
[10, c. 126]. 

Описав основные подходы отечественных 
авторов к экономико-математическим оценкам 
вклада инновационной составляющей в эко-
номический рост, перейдем к исследованию 
зарубежного опыта. 

В коллективной работе авторов из США 
и Португалии под руководством Дж. Ферейры 
был проведен анализ зависимости роста ВВП 
стран Европы от инноваций в сфере охраны 
окружающей среды [11]. В результате иссле-
дования авторы приходят к выводу, что эко-
логические инновации в стране благоприят-
но сказываются на ее экономическом росте. 

Коллектив индийских авторов исследовал 
влияние показателей инновационной актив-
ности на экономический рост стран Европы 
[12]. Установлено, что в некоторых странах 
наблюдается взаимообратная, статистически 
значимая зависимость между уровнем инно-
ваций и ростом ВВП. В некоторых странах эта 
зависимость носит односторонний характер. 

В качестве обобщающего источника рас-
смотрим работу английского экономиста 
Г. Камерона [13]. Исследователь проводит ис-
торический обзор трудов, посвященных мо-
делированию вклада научно-технического 
прогресса в экономический рост, и подчер-
кивает, что изначально авторы экономико-
математических моделей рассматривали эко-
номический рост как экзогенный, не пытаясь 
объяснить его причины. Однако в дальней-
шем стали появляться работы, объясняющие 
неравномерную интенсивность инноваций 
с течением времени и пытающиеся прогно-
зировать ее динамику. 

Таким образом, анализ сходных по тема-
тике исследований позволяет говорить о со-
гласии большинства авторов с тем, что увели-
чение числа инноваций положительно влияет 
на экономический рост. При этом методы 
оценки инновационной составляющей в тру-
дах разных авторов различны. В большей 
части исследований используются довольно 
простые методики расчетов, а эконометри-
ческие методы не применяются. 

В связи с этим актуальной становится 
задача построения экономико-математиче-
ских моделей, которые помогли бы оценить 
долю инновационной составляющей в эко-
номическом росте различных территорий. 

 
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

анная статья посвящена моделирова-
нию регионального экономического 
роста и оценке вклада инновацион-

ной составляющей в экономическое разви-
тие. По этой причине сначала необходимо 
определиться с методом моделирования. 

Первой предпосылкой модели послу-
жило допущение, согласно которому рост 
совокупного предложения региона опреде-
ляется производственной функцией Кобба – 
Дугласа. Данный вид производственной функ-
ции был использован отечественными авто-
рами при моделировании динамики валово-
го регионального продукта (например, [14]). 

Второй предпосылкой модели послужи-
ло предположение, что инвестиции в основной 
капитал, рост численности занятых, повыше-
ние качества кадров и внедрение инноваций

Д 



Инновации как фактор экономического роста регионов России: эконометрический анализ 

 
Perm University Herald. ECONOMY. 2022. Vol. 17. No. 2 

 

 

149 

определяют совокупное предложение в ре-
гионе. Следует отметить, что в данном кон-
тексте фактор «капитал», используемый в стан-
дартном виде производственной функции 
Кобба – Дугласа, был заменен на «инвести-
ции в основной капитал». Подобный пере-
ход апробирован в работе [15]. 

Таким образом, в рамках исследования 
процесс роста валового продукта региона 
можно описать следующей производствен-
ной функцией: 

 , , , , , ,i t i t i t i t i tS A I HKI L       (1) 

где Si,t – темп прироста совокупного пред-
ложения i-го региона в период t; Ai,t – уро-
вень инновационной активности i-го региона 
в период t; Ii,t – темп прироста инвестиций 
в основной капитал i-го региона в период t; 
HKIi,t – индекс накопленного человеческого 
капитала i-го региона в период t; Li,t – темп 
прироста численности занятых в i-м регионе 
в период t. 

Подчеркнем, что производственная функ-
ция (1) учитывает не только численность 
занятых, но и производительность их труда, 
выраженную в факторе «человеческий капи-
тал». Целесообразность такого перехода была 
показана в наших предыдущих работах [16]. 

Определившись с показателями сово-
купного предложения, перейдем к показате-
лям совокупного спроса. Как было показано 
в работах отечественных авторов [17], сово-
купный спрос в регионе определяется дина-
микой реальных доходов населения и дина-
микой прибыли организаций: 
  , , , ,, ,i t d i t i tD f Y Pr  (2) 

где Di,t – темп прироста спроса i-го региона 
в период t; Yd,i,t – темп прироста реальных 
располагаемых доходов населения i-го реги-
она в период t; Pri,t – темп прироста сово-
купной прибыли предприятий i-го региона 
в период t. 

Как видно из пояснений к формулам (1) 
и (2), численность занятых является нату-
ральным показателем, а инвестиции в ос-
новной капитал и совокупная прибыль орга-
низаций – стоимостными. По этой причине 
стоимостные показатели были приведены к 
ценам 2007 г. путем дефлирования: 

 ,
,

1 ,
,i t

i t t
j j y

Y
Y

DI




 (3) 

где Y̅i,t – стоимостный показатель i-го региона 
(валовой региональный продукт (далее – ВРП), 
инвестиции в основной капитал и др.) в ценах 
базисного года в период t; Yi,t – стоимостный по-
казатель i-го региона (ВРП, инвестиции в основ-
ной капитал и др.) в текущих ценах в период t; 
DIj,y – индекс-дефлятор ВРП i-го региона. 

Остановимся на методике расчета показа-
теля «индекс человеческого капитала», входя-
щего в формулу (1). Как отмечают некото-
рые авторы (например, [16]), человеческий 
капитал определяется тремя составляющими: 
уровнем образования занятых, уровнем здо-
ровья работников и уровнем их культуры. 
Исходя из этого для оценки индекса человече-
ского капитала были использованы три пока-
зателя: доля занятых с высшим образованием, 
заболеваемость хроническими болезнями 
на 1000 человек населения, число посещений 
театров в год на 1000 человек населения. 

Все указанные показатели были норми-
рованы минимаксным методом: 

 , min,
,

max, min,
,i t t

i t
t t

X X
N

X X





 (4) 

где Ni,t – нормированное значение показате-
ля для i-го региона в период t; Xi,t – исходное 
значение показателя i-го региона в период t; 
Xmin,t – минимальное значение исходного 
показателя среди всех регионов в период t; 
Xmax,t – максимальное значение исходного 
показателя среди всех регионов в период t. 

Переход к нормированным показателям 
является стандартным преобразованием, ис-
пользуемым в экономических исследованиях. 
Например, такой подход применен для оценки 
энергетической безопасности в Китайской 
Народной Республике [18]. 

Далее для нормированных значений 
трех показателей (доли занятых с высшим 
образованием, заболеваемости в расчете на 
1000 человек населения, посещений театров 
в расчете на 1000 человек населения) было 
вычислено среднее арифметическое, кото-
рое, на наш взгляд, может характеризовать 
величину накопленного значения человече-
ского капитала региона: 
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где HKIi,t – индекс человеческого капитала 
для i-го региона в период t; Ned,i,t – нормиро-
ванное значение доли занятых с высшим обра-
зованием для i-го региона в период t; Nhl,i,t – 
нормированное значение заболеваемости 
на 1000 человек населения для i-го региона 
в период t; Ncul,i,t – нормированное значение 
посещений театров на 1000 человек населе-
ния для i-го региона в период t. 

Представляется очевидным, что факти-
ческий ВРП определяется в точке, где его 
совокупный спрос равен совокупному пред-
ложению. Таким образом, фактический ВРП 
является функцией от уровня научно-техни-
ческого прогресса, величины накопленного 
человеческого капитала, численности занятых, 
инвестиций в основной капитал, реальных 
доходов населения и прибыли организаций: 

  , , , , , , , ,, , , , , ,i t i t i t i t i t d i t i tY f A L HKI I Y Pr  (6) 

где Yi,t – темп прироста ВРП i-го региона 
в период t; Ai,t – уровень инновационной ак-
тивности i-го региона в период t; Ii,t – темп 
прироста инвестиций в основной капитал i-го 
региона в период t; HKIi,t – индекс накоп-
ленного человеческого капитала i-го региона 
в период t; Li,t – темп прироста численности 
занятых в i-м регионе в период t; Yd,i,t – темп 
прироста реальных располагаемых доходов 
населения i-го региона в период t; Pri,t – темп 
прироста совокупной прибыли предприятий 
i-го региона в период t. 

Вместе с тем переменную Ai,t в формуле (6) 
можно оценить по различным показателям. 
Научно-технический прогресс может осу-
ществляться как за счет собственных сил, 
так и путем импорта технологий [19]. В связи 
с этим с помощью эконометрических мето-
дов в статье проверяются три гипотезы. 

Гипотеза 1. Доля инновационных товаров, 
работ, услуг определяет научно-технический 
прогресс, создаваемый за счет внутренних сил. 

Гипотеза 2. Импорт образовательных ус-
луг определяет импортируемый научно-тех-
нический прогресс. 

Гипотеза 3. Международные санкции оп-
ределяют импортируемый научно-техниче-
ский прогресс. 

Важно понимать, что научно-техниче-
ский прогресс неоднороден как во времени, 
так и в региональном разрезе. Поэтому в об-
щем виде уравнение (6) было смоделирова-
но с помощью линейной регрессионной мо-
дели с фиксированными двунаправленными 
эффектами: 

 , 0 1 , 2 ,

3 , 4 , , 5 , , ,
i t t i i t i t

i t d i t i t i t

Y b FE FE b L b HKI
b I b Y b Pr

     

    
 (7) 

где FEt – фиксированный эффект в период t, 
отражающий особенности инновационного 
процесса в этот период; FEi – фиксирован-
ный эффект для i-го региона, отражающий 
особенности инновационного процесса в этом 
субъекте РФ. 

Использование моделей с фиксирован-
ными эффектами является распространенной 
методикой в экономических исследованиях. 
Например, данный вид моделей был исполь-
зован в работах Е.В. Козоноговой [20]. 

 

СБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ И ПОСТРОЕНИЕ 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

нформационной базой исследования 
стали данные Федеральной службы 
государственной статистики, распо-

ложенные в базе данных с открытым досту-
пом – ЕМИСС2. Данные собраны за период 
с 2007 по 2019 г. по 74 регионам Российской 
Федерации. Общий объем выборки составил 
949 наблюдений. 

С одной стороны, объем выборки вполне 
достаточен для оценки модели (7). С другой – 
промежуток в 12 лет представляется слиш-
ком коротким для оценки динамики интен-
сивности научно-технического прогресса. Тем 
не менее ограниченность статистических дан-
ных в открытом доступе не позволяет исполь-
зовать в исследовании больший временной 
отрезок. 

Описание переменных и их обозначения 
представлены в табл. 1. 

Далее вычислены описательные стати-
стики переменных, указанных в табл. 1. Ре-
зультаты вычислений приведены в табл. 2. 

 
2 Единая межведомственная информационно-ста-

тистическая система. URL: https://www.fedstat.ru (дата 
обращения: 12.05.2020). 

И 

https://www.fedstat.ru/
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Таблица 1. Описание переменных 
эконометрической модели 

 

Table 1. Description of econometric 
model variables 

 

Переменная, ед. изм. Обозначение 
1. Темп прироста ВРП в ценах 
2007 г., % Y 

2. Темп прироста численности 
занятых, % L 

3. Индекс человеческого капитала, 
п. п. HKI 

4. Темп прироста инвестиций в ос-
новной капитал в ценах 2007 г., % I 

5. Темп прироста реальных 
денежных доходов населения, % YD 

6. Темп прироста сальдированного 
финансового результата органи-
заций в ценах 2007 г., % 

Pr 

 

Источники: п. 1–2, 4–6 – Росстат; п. 3. – рас-
четы автора. 

 
Данные табл. 2 позволяют отметить, что 

наиболее изменчивыми показателями явля-
ются темп прироста инвестиций в основной 
капитал и сальдированный финансовый ре-
зультат организаций. Наименее изменчивы-
ми – индекс человеческого капитала и темп 
прироста численности занятых. 
 

Таблица 2. Описательные 
статистики переменных 

 

Table 2. Descriptive statistics of variables 
 

Переменная Среднее Максимум Минимум 
Y 2,68 20,00 –19,60 
L 0,07 63,02 –13,29 

HKI 0,56 0,85 0,06 
I 5,40 169,46 –56,88 

YD 2,48 31,50 –19,70 
Pr 6,19 169,46 –56,88 

Переменная Медиана СКО* Коэффициент 
вариации 

Y 2,50 4,61 1,72 
L –0,25 0,04 0,57 

HKI 0,58 0,14 0,25 
I 3,09 25,09 4,65 

YD 1,30 6,41 2,58 
Pr 3,88 25,44 4,11 

 
* СКО – среднеквадратичное отклонение. 
 
Для исключения мультиколлинеарности 

далее была построена корреляционная мат-

рица между объясняющими переменными. 
Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Корреляционная 

матрица объясняющих переменных 
 

Table 3. Correlational 
matrix of explicative variables 

 

Переменная Pr L I HKI YD 
Pr 1,00 – – – – 
L 0,02 1,00 – – – 
I 0,12 0,14 1,00 – – 

HKI –0,13 –0,13 –0,09 1,00 – 
YD 0,29 0,22 0,24 –0,37 1,00 

 
Как видно из табл. 3, в корреляционной 

матрице отсутствуют коэффициенты корреля-
ции, абсолютное значение которых больше 0,7. 
Следовательно, можно говорить об отсутст-
вии мультиколлинеарности. 

Затем на основе панельных данных была 
проведена проверка временных рядов на ста-
ционарность с помощью теста Левина – Лина – 
Чу (подробнее о тесте см. [21]). Тест исходит 
из нулевой гипотезы, согласно которой не все 
временные ряды панели стационарны. Резуль-
таты применения теста представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Результат применения 

теста Левина – Лина – Чу для проверки 
временных рядов на стационарность 

 

Table 4. The Levin-Lin-Chu test results 
after checking time series for stationarity 

 

Пере-
менная 

t- 
статистика 

p-
значение 

Результат 
теста 

Y –25,14 0,00 
Все временные 

ряды панели 
стационарны 

L –18,35 0,00 
Все временные 

ряды панели 
стационарны 

HKI 7,09 0,99 
Не все времен-
ные ряды пане-
ли стационарны 

I –17,49 0,00 
Все временные 

ряды панели 
стационарны 

YD –14,03 0,00 
Все временные 

ряды панели 
стационарны 

Pr –21,18 0,00 
Все временные 

ряды панели 
стационарны 
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Из табл. 4 следует, что все временные 
ряды, кроме значений индекса человеческого 
капитала, являются стационарными. Чтобы 
перейти к стационарным временным рядам 
переменной HKI, были взяты первые разно-
сти значений данной переменной: 
 , , , 1.i t i t i tHKI HKI HKI     (8) 

После перехода к первым разностям все 
временные ряды панели HKI, в соответствии 
с тестом Левина – Лина – Чу, становятся ста-
ционарными. 

Перейдем к построению собственно эко-
нометрической модели. Было рассмотрено 
три варианта моделей на основе панельных 
данных: с двунаправленными фиксированны-
ми эффектами, с фиксированными эффектами 
по времени, с фиксированными эффектами 
по регионам. Результаты оценки неизвестных 
параметров названных моделей представлены 
в табл. 5. 

Из табл. 5 следует, что наибольший ко-
эффициент детерминации имеет модель с 
двунаправленными фиксированными эф-
фектами. Поэтому в дальнейшем она будет 
использоваться для анализа факторов реги-
онального экономического роста. 

График остатков соответствующей мо-
дели был проанализирован на наличие вы-
бросов. Графическое изображение остатков 
представлено на рис. 1. 

Таблица 5. Результаты оценки 
неизвестных параметров 

 

Table 5. Results of evaluating 
unknown parameters 

 

Переменная 
(критерий 
качества) 

Модель 
с двуна-
правлен-
ными FE 

с FE по 
регионам 

с FE по 
периодам 

L 0,09** 
(0,04) 

0,25*** 
(0,04) 

0,06 
(0,03) 

ΔHKI 0,05** 
(0,03) 

0,02* 
(0,01) 

0,05*** 
(0,02) 

I 0,03*** 
(0,005) 

0,06*** 
(0,005) 

0,03*** 
(0,004) 

YD 0,06** 
(0,03) 

0,22*** 
(0,02) 

0,07*** 
(0,02) 

Pr 0,005 
(0,004) 

0,003 
(0,005) 

0,005 
(0,004) 

Const 0,02*** 
(0,001) 

0,03*** 
(0,006) 

0,02*** 
(0,001) 

R2 0,55 0,39 0,47 
DW 2,12 2,21 1,79 

Объем выборки, 
наблюдений 876 876 876 

 

Примечания: 1) в скобках приведены стан-
дартные ошибки соответствующих оценок неиз-
вестных параметров; 2) *** – значимость перемен-
ной на уровне 1 %; ** – на уровне 5 %; * – на уров-
не 10 %. 
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Рис. 1. Графическое изображение остатков 
в модели с двунаправленными фиксированными эффектами 

 

Fig. 1. Visual representation of residues in the model with two-directional fixed effects 
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На рис. 1 видно, что положительный вы-
брос дает рост ВРП Сахалинской области 
в 2007 г. на 27,7 %. Этот рост связан с разра-
боткой нового нефтегазового месторождения 
в данном регионе. Отрицательные выбросы 
соответствуют падению в 2009 г. ВРП Са-
марской области на 19,6 % и ВРП Республики 
Ингушетия на 13,6 %. 

После удаления выбросов и исключения 
незначимых переменных модель с двунаправ-
ленными фиксированными эффектами при-
нимает вид (9). 

Далее модель (9) была проверена на нор-
мальность распределения остатков с помо-
щью теста Харке – Бера. Гистограмма остат-
ков приведена на рис. 2. Согласно критерию 
Харке – Бера гипотеза о нормальном рас-
пределении остатков принимается на уровне 
значимости 0,1. 

Итак, на основании коэффициента де-
терминации, тестов Стьюдента, статистики 
Дарбина – Уотсона, отсутствия мультиколли-
неарности, стационарности всех временных 
рядов, нормальности распределения остат-
ков можно говорить, что модель (9) является 
статистически значимой. 

Перейдем к описанию оценок фиксиро-
ванных эффектов. Фиксированные эффекты 
по периодам представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6. Фиксированные 

эффекты по периодам в модели (9) 
 

Table 6. Fixed effects by 
periods in the model (9) 

 

Период (год) Фиксированный 
эффект 

2008 3,56 
2009 –6,35 
2010 2,22 
2011 4,22 
2012 0,52 
2013 –0,19 
2014 0,51 
2015 –1,63 
2016 –0,95 
2017 –0,40 
2018 –0,81 
2019 –0,72 

 

 

         
, , , , , ,0,02 0,09 0,06 0,03 0,07

.
0,00 0,03 0,01 0,00 0,02

i t t i i t i t i t d i tY FE FE L HKI I Y       
 (9) 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма остатков после удаления выбросов 
 

Fig. 2. Histogram of residues after eliminating outlying observations 
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Исходя из описанной формулой (6) мо-
дели, фиксированный эффект для периода 
можно интерпретировать как особенности 
научно-технического прогресса в соответст-
вующий период. 

По представленным в табл. 6 данным 
выделяются три периода в инновационном 
развитии России за последние 15 лет: 

1) кризис 2009 г. и его последствия; 
2) успешное инновационное развитие в пе-

риод с 2010 по 2013 г., в том числе за счет 
импорта технологий; 

3) резкое сокращение технологического 
импорта в связи с ослаблением национальной 
валюты и введением экономических санк-
ций (с 2014 г. по настоящее время). 

Для проверки гипотез 2 и 3 настоящей 
статьи была построена вспомогательная мо-
дель множественной регрессии: 
 ,t t tFE a b S     (10) 

где εt – темп прироста импорта образователь-
ных услуг в год t; St – фиктивная переменная, 
означающая наличие санкций; a – угловой 
коэффициент, отражающий степень влияния 
импорта образовательных услуг на заимство-
вание инноваций; b – угловой коэффициент, 
отражающий степень влияния уровня санк-
ций на импорт инноваций. 

Включению двух указанных переменных 
в модель (9) препятствует отсутствие соот-
ветствующей региональной статистики. 

Отдельно считаем необходимым пояснить 
выбор спецификации модели относительно 
санкционного режима. Бесспорно, уровень 
экономических санкций значительно разли-
чался в течение периода с 2014 по 2019 г.; 
определенные экономические санкции в от-
ношении России со стороны высокотехно-
логичных стран существовали и до 2014 г. 
Однако, как показали исследования зарубеж-
ных авторов, уровень санкционного давления 
на Россию резко возрос с марта 2014 г. [22]. 
Таким образом, при первом приближении 
уровень экономических санкций можно рас-
сматривать как фиктивную переменную с пе-
реключением в 2014 г. 

Следует отметить, что между импортом 
технологий и их воздействием на рост вы-
пуска может присутствовать лаг в несколько 
лет ввиду освоения и внедрения новых про-

изводственных процессов. Однако в условиях 
имеющейся выборки включение лаговых зна-
чений импорта образовательных услуг в мо-
дель (10) приводит к тому, что коэффициент 
детерминации снижается. 

В результате оценки неизвестных пара-
метров модели (10) выяснилось, что между-
народные санкции не влияют на уровень 
научно-технического прогресса. При этом пе-
ременная, отражающая темп прироста образо-
вательных услуг, оказалась значимой на 5 %-м 
уровне. Из данной модели следует, что рост 
импорта образовательных услуг на 1 % ведет 
к росту ВВП на 0,12 %. 

Таким образом, гипотеза 2 исследования 
подтверждается. В то же время опровергается 
гипотеза 3 о влиянии санкций на импорти-
руемый научно-технический прогресс. 

Далее перейдем к проверке гипотезы 1. 
Для оценки степени воздействия инноваци-
онной активности российских организаций 
на рост ВРП под действием научно-техни-
ческого прогресса была построена следую-
щая модель парной регрессии: 
 ,i iFE b Inv   (11) 

где Invi – средняя доля инновационных то-
варов, работ, услуг в i-м регионе за период 
с 2008 по 2019 г.; b – угловой коэффициент, 
отражающий влияние внутренней иннова-
ционной активности на уровень ВРП. 

Результаты оценки неизвестных парамет-
ров модели (11) позволяют сделать вывод, что 
доля инновационных товаров, работ, услуг 
положительно влияет на экономический рост 
в российских регионах и определяет научно-
технический прогресс, создаваемый собст-
венными силами. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

режде всего на основе эконометри-
ческих моделей, описанных в пре-
дыдущем разделе статьи, была про-

изведена оценка вклада различных факторов 
в экономический рост Российской Федерации 
за период с 2008 по 2019 г. Данный период 
был разделен на три отрезка: мировой фи-
нансовый кризис (2008–2009 гг.), восстано-
вительный рост (2010–2013 гг.) и период 
санкций (2014–2019 гг.). Результаты расче-
тов представлены в табл. 7. 

П 
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Таблица 7. Основные факторы экономического роста 
и их вклад в рост ВВП за период с 2008 по 2019 г. 

 

Table 7. Key factors of economic growth and their contribution into GDP growth, 2008–2019 
 

Фактор 
Вклад в экономический рост в зависимости от периода, % 

мировой финансовый 
кризис (2008–2009) 

восстановительный 
рост (2010–2013) 

период санкций 
(2014–2019) 

Среднегодовой темп прироста ВВП, 
в том числе за счет –1,31 3,65 0,95 

изменения численности занятых –0,01 0,06 0,01 
инвестиций в основной капитал –0,01 0,22 –0,02 
накопления человеческого капитала –0,52 0,11 0,47 
научно-технического прогресса 0,25 0,44 0,23 

внутренняя инновационная 
активность 0,23 0,26 0,27 

импортируемый научно-
технический прогресс 0,02 0,18 –0,04 

роста потребления ввиду 
увеличения доходов населения 0,19 0,26 –0,08 

иных факторов –1,21 2,56 0,34 
 

Из табл. 7 в первую очередь следует, что 
инновационная активность является вторым 
по значимости фактором, определяющим эко-
номический рост Российской Федерации. 

Рассмотрим приведенные в табл. 7 дан-
ные более подробно. 

Во-первых, из представленных расчетов 
видно, что изменение численности занятых 
слабо влияет на рост ВВП России. В насто-
ящее время численность населения РФ относи-
тельно стабильна и рост населения не может 
стать источником экономического развития. 
Более того, в последние годы наблюдается 
сокращение миграционного прироста и ста-
рение населения [23]. Пандемия COVID-19 
наверняка усугубит указанные процессы. 
Следовательно, рост численности занятых 
не может служить источником экономиче-
ского развития в долгосрочной перспективе. 

Во-вторых, долгое время рост совокуп-
ного спроса в России опережал рост потен-
циально возможного ВВП. Такой вывод можно 
сделать исходя из того, что за период с 2008 
по 2013 г. реальные доходы населения росли 
быстрее, чем ВВП. Однако ослабление нацио-
нальной валюты и ужесточение монетарной 
политики в 2014–2015 гг. привели к тому, 
что уровни спроса и предложения стали 
ближе к равновесному. 

В-третьих, в России наблюдается слабая 
инвестиционная активность. Особенно эта 
проблема обострилась после 2014 г., когда 
ослабление рубля по отношению к доллару 
США привело к сокращению высокотехно-
логичного импорта. Недостаточность инве-
стиционной активности, которая сдерживает 
отечественный экономический рост, отме-
чают и другие авторы [24]. 

В-четвертых, накопление человеческого 
капитала стало важным фактором экономи-
ческого развития в период с 2014 г. Это может 
быть связано с выполнением так называемых 
майских указов и увеличением финансиро-
вания социальной сферы. Некоторые отечест-
венные авторы подтверждают тезис, согласно 
которому социальный прогресс способствует 
и экономическому росту [25]. 

Наконец перейдем к фактору экономиче-
ского роста, исследованию которого и посвя-
щена статья, а именно фактору «научно-техни-
ческий прогресс». Как было сказано, в России 
научно-технический прогресс достигается как 
за счет внутренней инновационной активно-
сти, так и за счет импорта технологий. При-
чем последний тип прогресса определяется 
динамикой импорта образовательных услуг, 
и до 2019 г. он почти не зависел от жесткости 
вводимых экономических санкций. 
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Таблица 8. Регионы Российской Федерации, упорядоченные по величине 
вклада инновационной компоненты в рост ВРП за период с 2008 по 2019 г. 

 

Table 8. Regions of the Russian Federation 
by their innovation component share in GRP growth, 2008–2019 

 

Регион Вклад инновационной 
активности в рост ВРП, % 

Среднегодовой темп прироста ВРП 
на душу населения (справочно), % 

1. Тамбовская область 69,8 5,3 
2. Белгородская область 41,4 5,9 

<…> <…> <…> 
72. Республика Северная Осетия – 
Алания 0,3 2,1 

73. Республика Ингушетия 0,1 3,2 
 
Однако в условиях геополитических рис-

ков импортируемый научно-технический про-
гресс не может быть надежным источником 
экономического развития. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя инновационная активность дает ежегод-
ное увеличение ВВП всего на 0,20–0,25 п. п. 
В силу того, что экстенсивные источники ро-
ста (увеличение численности занятых и ин-
вестиции в основной капитал) не могут со-
ставлять основу экономического развития, 
увеличение инновационной активности мо-
жет оказаться главным источником роста 
наряду с социальным прогрессом и накоп-
лением человеческого капитала. 

В связи с этим возникает вопрос о воз-
можных путях повышения инновационной 
активности, например: предоставление льгот 
наукоемким отраслям, увеличение финанси-
рования научных и опытно-конструкторских 
разработок и иные действия, обсуждение 
которых выходит за рамки статьи. 

Помимо анализа воздействия динамики 
инновационной активности на экономиче-
ский рост на уровне Российской Федерации, 
в рамках настоящего исследования был изу-
чен региональный аспект указанной зависи-
мости. Для этого были упорядочены фикси-
рованные эффекты по регионам, которые 
отражают вклад инновационной составля-
ющей в экономический рост соответствую-
щих субъектов РФ. Регионы с наибольшей 
и наименьшей долей вклада этого фактора 
в рост ВРП представлены в табл. 8: наиболее 
инновационными регионами России за 2008–
2019 гг. оказались аграрные регионы Цент-

рального Черноземья. На наш взгляд, это 
может быть связано с введением продоволь-
ственного эмбарго в 2014 г., которое дало 
хороший импульс развитию отечественного 
сельского хозяйства. Так, наиболее иннова-
ционным регионом оказалась Тамбовская 
область. По нашим подсчетам, основанным 
на данных Федеральной службы государст-
венной статистики, отраслью специализации 
этого региона является сельское хозяйство. 
По состоянию на 2019 г. 26 % ВРП Тамбов-
ской области приходится на данную отрасль. 
Однако 73 % прироста ВРП этого региона 
за 2016–2019 гг. происходило за счет роста 
добавленной стоимости в производстве сельс-
кохозяйственной продукции. 

На основании анализа данных, представ-
ленных в табл. 8, можно также сделать вывод 
о том, что более инновационные регионы 
характеризуются ускоренным по отношению 
к среднероссийскому уровню ростом ВРП 
на душу населения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

результате проведенного исследова-
ния выявлен вклад инновационной 
активности и других основных фак-

торов в экономический рост регионов России. 
К сожалению, наличие статистических данных 
лишь с 2008 г. не позволяет делать выводы 
об изменении интенсивности научно-техниче-
ского прогресса в России на протяжении не-
скольких десятилетий. Ограниченность пери-
ода публикуемой статистики по некоторым 
макрофинансовым показателям (средневзве-
шенная процентная ставка по выданным кре-

В 
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дитам, объем задолженности различных сек-
торов экономики по банковским ссудам) тоже 
затрудняет анализ экономического роста в пла-
не его структурной декомпозиции. 

Тем не менее по результатам исследова-
ния можно сделать вывод, что экстенсивные 
источники роста ВВП (рост численности за-
нятых и наращение физического капитала) 
в настоящее время исчерпали себя и не ока-
зывают существенного влияния на экономи-
ческое развитие. В то время как вклад ин-
тенсивных факторов экономического роста 
(накопление человеческого капитала и ин-
новации) в экономическое развитие России 
в последнее время усиливается. 

Начиная с 2014 г. вклад человеческого 
капитала в рост ВВП России существенно 
вырос. Считаем, что этому могли способст-
вовать «майские указы» президента и соци-
ально ориентированная фискальная политика. 

На фоне замедления экономического роста 
в период действия экономических санкций 
(с 2014 по 2019 г.) можно констатировать 
улучшение его качества в плане перехода 
от экстенсивных источников к интенсивным. 

Что же касается научно-технического про-
гресса, то с 2014 г. в его структуре произо-
шли значительные перемены. Доля импорти-
руемого прогресса из-за ослабления курса 
национальной валюты и снижения импорта 
научно-образовательных услуг уменьшилась. 
Одновременно возросла роль инноваций, со-
здаваемых внутри Российской Федерации. 
Ввиду усиления геополитических рисков это 
представляется вполне обоснованным. 

Дальнейшее направление исследований 
видится в обсуждении путей и механизмов 
повышения роли инноваций в экономическом 
развитии России благодаря проведению со-
ответствующей государственной политики. 
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Аннотация. Широкое применение кластерной модели как инструмента комплексного развития территорий 

в регионах разных стран преследует цель воспроизведения опыта ряда успешных кластерных инициатив. 
Вместе с тем фактические результаты реализации кластерной политики нередко оказываются нейтральными 
или отрицательными. Одна из причин подобной конъюнктуры – сравнительно слабая изученность интеракции 
двух территориально-экономических систем: региона и кластера. В исследовании реализована одна из первых 
попыток комплексной оценки данного процесса с целью разработки некоего концептуального механизма, 
позволяющего моделировать последствия реализации кластерной политики как для региона, так и для инду-
стриального кластера. Для достижения этой цели первоначально проведено обобщение литературы, которое 
отразило довольно сложную структуру теоретико-методического пласта, воспроизводящего интеракцию ре-
гиона и кластера, и способы ее исследования. Внутри рассматриваемого пласта выявлены шесть подходов 
к интерпретации индустриального кластера (системный, сетевой, институциональный, классический, агломе-
рационный, административный) и четыре методики оценки влияния кластера на регион и региона на кластер 
(статистическая, регионалистическая, маркетинговая, ситуационная). В своих публикациях исследователи 
комбинируют методики с подходами, формируя своеобразные концептуальные системы (теоретический под-
ход плюс методика). Однако такие системы акцентируют внимание либо на территориально-географической 
стороне индустриального кластера, либо на его социально-экономическом измерении. В итоге проводимая на их 
основе оценка взаимовлияния не дает целостной картины. Для решения этого вопроса авторами предложена 
концептуальная система, состоящая из системно-пространственного подхода и статистической методики, 
в которой проблема бинарной природы кластера в целом решена. Проведенная на ее основе оценка интеракции 
региона и кластера дала возможность разработать графическую модель, позволяющую прогнозировать изменения 
параметров влияния региона на кластер при изменении параметров влияния кластера на регион и наоборот. 
Применение модели на практике позволит снизить негативные эффекты кластерной политики, максимизировав 
положительные экстерналии как для кластера, так и для региона. 

Ключевые слова: индустриальный кластер, региональная экономика, механизм влияния, системно-про-
странственный подход, экономическая среда региона, промышленный кластер, взаимодействие региона 
и кластера, деревообработка, деревообрабатывающий кластер, оценка взаимовлияния 
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Abstract. An industrial cluster as an integrated tool for an area development is extensively applied all over the 
world. The purpose is to retranslate the practices of some successful cluster initiatives. Meanwhile, actual outcomes 
of industrial clustering are often negative or neutral. This can be explained with insufficient knowledge about the 
interaction of two territorial economic systems: a region and a cluster. Here, we take one of the first attempts to 
comprehensively evaluate this process and to develop some conceptual mechanism which can simulate the 
implications of a cluster policy both for the region and for an industrial cluster. To do this, the literature was 
reviewed. This reflected quite a complicated structure of theoretical and methodological background covering the 
interaction between a region and a cluster and methods of its study. The analyzed background describes six 
approaches to the interpretation of an industrial cluster (system, institutional, network, agglomeration, classical, and 
administrative ones) and four evaluative methodologies for a cluster impact on a region and a region impact on a 
cluster (statistical, regional, marketing, and case ones). In their practical studies, researchers combine methodologies 
with the approaches and develop a kind of conceptual systems (a theoretical approach + methodology). However, 
these systems are focused on either a territorial geographical aspect of an industrial cluster or its social economic 
field. As a result, the comprehensive assessment which is based on these conceptual systems doesn’t show the broad 
picture. To solve this problem, the authors offer a conceptual system which includes a system spatial approach and 
a statistical methodology with the cluster’s binary nature problem solved.  In this case, the assessment of region and 
cluster interaction helped develop a visual model which predicts changes in the region’s impact on a cluster under 
the changes of cluster’s influence on a region and vice versa. The application of the model decreases the detrimental 
effects of a cluster policy and maximizes positive externalities both for a cluster and a region. 

Keywords: industrial cluster, regional economy, mechanism of influence, system and spatial approach, economic 
milieu of a region, industrial cluster, region and cluster interaction, woodworking, woodworking cluster, mutual 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

последние тридцать лет в системе 
региональной экономической поли-
тики сформировался устойчивый тренд 

на использование кластеризации в качестве 
инструмента комплексного развития терри-
торий. Одним из катализаторов этого про-
цесса стало освещение в научной литературе 
опыта реализации наиболее успешных ми-
ровых кластерных инициатив (Силиконовая 
долина, Миннеаполис, технологический кла-
стер Токио) [1]. 

Стремление регионов перенять этот опыт 
определило рост числа кластерных программ. 
Однако подобные инициативы часто имели 
нейтральное или даже негативное влияние 

на показатели социально-экономического раз-
вития территорий. Одной из ключевых причин 
таких результатов стала недостаточная изу-
ченность механизма интеракции двух терри-
ториально-экономических систем: региона 
и кластера [2]. Вследствие этого региональные 
органы власти не обладали необходимым 
теоретико-методическим инструментарием 
для количественной оценки существующего 
влияния и прогноза изменения динамики 
этого влияния под действием принимаемых 
ими управленческих решений. В итоге в систе-
ме кластерной политики допускались ошибки, 
способствовавшие появлению негативных эф-
фектов воздействия кластера на социально-эко-

В 
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номическое развитие региона и региона – на 
функционирование индустриального кластера. 

В данной статье реализована одна из пер-
вых попыток комплексной оценки интеракции 
региона и кластера на примере деревообра-
батывающего сектора. Гипотеза исследования 
основывается на идеях авторского системно-
пространственного подхода, согласно кото-
рому взаимовлияние индустриального кла-
стера и региона восходит к эффекту кла-
стерного мультипликатора-акселератора [3]. 
При этом влияние кластера на социально-
экономическое развитие региона иллюстри-
руют три кластерных мультипликатора (заня-
тости, дохода, экспорта), воздействие региона 
на функционирование кластера – три соот-
ветствующих им кластерных акселератора. 

Цель исследования – сформировать на ос-
нове результатов оценки взаимовлияния двух 
территориально-экономических систем кон-
цептуальный механизм интеракции региона 
и кластера, позволяющий моделировать по-
следствия региональной кластерной политики 

для каждого из них. Предполагается, что та-
кой механизм может быть положен в основу 
разработки и совершенствования региональ-
ных кластерных программ в сфере дерево-
обработки, а в случае изменения вводных 
данных – применен для управления террито-
риально-экономическими системами в рамках 
других видов экономической деятельности. 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

опрос взаимодействия региона с терри-
ториально-экономическими системами, 
размещенными в его границах, в ака-

демической литературе рассматривался с сере-
дины 1950-х гг. в контексте пяти простран-
ственно-экономических школ (классической, 
социально-географической, институциональ-
ной, советской, математико-статистической) 
[3]. В начале 1990-х гг. в кластерной теории 
на основе этих школ сформировалось шесть 
подходов к изучению индустриального кла-
стера. Основные отличия между ними отра-
жены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные подходы к изучению индустриального кластера 

 

Table 1. Key approaches to industrial clustering 
 

Характеристика 
Подход, примеры исследований 

Классический [4–8] Сетевой [9–12] Институциональный [13–16] 
1. Интерпретация 
кластера 

Географически локализованная 
группа взаимосвязанных взаи-
мозависимых индустриальных 
единиц, взаимодействующих 
друг с другом, но сохраняющих 
отношения конкуренции 

Территориально локализован-
ная сеть автономных производ-
ственных единиц и связанных 
с ними сервисных компаний, 
объединенных общей цепочкой 
создания стоимости 

Особая устойчивая форма 
пространственно-отраслевого 
партнерства, основанная 
на системе институциональных 
механизмов и соглашений 

2. Связующая 
основа кластера 

Локализованная географиче-
ская область 

Цепочка создания стоимости Система институциональных 
связей и соглашений 

3. Территория 
и границы 
кластера 

Географическая область, где 
размещены предприятия – 
члены кластера 

Четких границ нет. На концеп-
туальном уровне – географиче-
ская область, где локализована 
цепочка создания стоимости 

Четких границ нет. На концепту-
альном уровне – зона действия 
институциональных связей 
и соглашений кластера 

4. Генезис Естественный, смешанный, 
искусственный 

Естественный, смешанный Естественный, смешанный 

Характеристика Системный [17–21] Административный [22–25] Агломерационный [26–30] 
1. Интерпретация 
кластера 

Локализованная пространствен-
ная система производственных 
организаций с особой средой 
и элементами координации 
экономической деятельности 
для достижения общих целей 

Форма отраслей организации 
хозяйствования в границах 
одного или нескольких 
муниципалитетов 

Форма индустриальной 
агломерации, локализованной 
в границах промышленного 
района, и создаваемая ею 
многофакторная среда 

2. Связующая 
основа кластера 

Многофакторное пространство Территория одного или не-
скольких муниципалитетов 

Территория как особое много-
факторное пространство 

3. Территория 
и границы 
кластера 

Четких границ нет. На концепту-
альном уровне – пространство, 
где происходят интеракции меж-
ду предприятиями кластера, фор-
мируется и действует террито-
риально-экономическая система 

Территория в границах 
одного или нескольких уни-
верситетов в их администра-
тивных границах 

Промышленный район 

4. Генезис Естественный, смешанный Искусственный, смешанный Естественный, смешанный 
 

В 
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Как следует из табл. 1, различия своди-
лись к четырем параметрам: к интерпретации 
феномена индустриального кластера, к опре-
делению связующей основы территориально-
экономической системы, ко взглядам на при-
роду территории и генезис кластера. 

Под параметром «связующая основа кла-
стера» в этом случае понимают интегратив-
ный элемент, объединяющий компоненты, 
входящие в состав индустриального класте-
ра, в единую, целостную структуру. 

Параметр «территория и границы кла-
стера» воспроизводит пространство, которое 
авторы, работающие в рамках подхода, вклю-
чают в состав географической области инду-
стриального кластера на плоскости региона. 

Параметр «генезис кластера» отражает 
взгляд на происхождение кластерных струк-
тур в контексте определенного теоретического 
подхода. Как показал анализ, в современной 
научной литературе выделяется три возмож-
ных генезиса индустриального кластера: есте-
ственный, искусственный и смешанный. 

Естественный генезис рассматривает фор-
мирование индустриального кластера как ре-
зультат свободной интеракции рыночных сил. 
Искусственный генезис описывает кластер как 
структуру, целенаправленно формируемую 

региональными или федеральными властями. 
Смешанный – выводит двухэтапный меха-
низм, на первой стадии которого в регионе 
естественным путем складываются прото-
кластерные структуры. На втором этапе при 
участии региональных или федеральных вла-
стей такие структуры превращаются в пол-
ноценные кластеры. 

Независимо от системы теоретических 
подходов к интерпретации индустриального 
кластера в 1990–2010-х гг. в научной литера-
туре сформировался комплекс методик, позво-
ляющих исследовать влияние кластера на ре-
гион и влияние региона на кластер (табл. 2). 

Представленные в табл. 2 методики ак-
тивно используются в научных исследованиях 
для оценки воздействия индустриального 
кластера на регион и региона на индустри-
альный кластер. При этом в процессе подго-
товки научных работ исследователи согла-
суют положения выбранной ими методики 
с идеями теоретического подхода, в контек-
сте которого они рассматривают индустри-
альный кластер. Такое согласование имеет два 
важных следствия. 

Во-первых, в контексте системы работ 
выделяются подходы, которые используют-
ся чаще других (табл. 3). 

 
Таблица 2. Компаративный анализ основных методик исследования 

влияния кластера на регион и влияния региона на кластер 
 

Table 2. Comparative analysis of key industrial cluster 
and region mutual influence study methodologies 

 

Характеристика 
Методика, примеры исследований 

Статистическая 
[8; 31–33] 

Регионалистическая 
[11; 34; 35] 

Маркетинговая 
[36–38] 

Ситуационная 
[39; 40] 

Происхождение 
методики Экономическая статистика Урбанистка, регио-

нальная экономика 
Маркетинговый 
анализ 

Ситуационный под-
ход в менеджменте 

Объект анализа Статистические зависимо-
сти между переменными, 
отражающими факторы 
региональной среды и пара-
метры функционирования 
индустриального кластера 

Взаимное изменение 
показателей, отража-
ющих свойства реги-
она и кластера 

Мнения респон-
дентов 

Кейс (конкретная 
ситуация) 

Результат 
процесса влияния 

Формирование статистиче-
ских зависимостей 

Изменение параметров 
территориально-эконо-
мической системы 

Социально-
экономические 
эффекты 

Изменение ситуаци-
онных переменных 

Основные методы Регрессионный, факторный, 
корреляционный анализ 

Матрицы «затраты – 
выпуск», оценка 
целевых показателей, 
сдвиговой анализ 

Опрос, экспертная 
оценка, интервью 

Кейс-стади 
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Таблица 3. Относительная частота использования 
методик исследования влияния кластера на регион и региона на кластер 

в контексте публикаций, основанных на существующих подходах, % 
 

Table 3. Relative usage frequency of industrial cluster 
and region mutual influence study methodologies, % 

 

Теоретический подход, 
лежащий в основе 

публикации 

Методика 

Статистическая Регионалистическая Маркетинговая Ситуационная 

Классический > 40 10–40 > 10 > 10 
Агломерационный > 40 0 > 10 0 
Административный > 40 10–40 > 10 0 
Институциональный > 40 > 10 > 10 > 10 
Системный > 40 10–40 > 10 > 10 
Сетевой > 40 10–40 0 0 

 
В табл. 3 отражен процент работ, опуб-

ликованных с 1990 по 2022 г. в русле одного 
из шести теоретических подходов, в которых 
использована каждая из четырех методик или 
ее элементы. Ноль процентов в этом случае 
означает, что методика в контексте опреде-
ленного теоретического подхода не использо-
валась. Исходя из этих данных, можно заклю-
чить, что наиболее востребованной и уни-
версальной является статистическая методика. 
Относительно распространенной можно так-
же считать регионалистическую, в то время 
как применение маркетинговой и ситуаци-
онной методик носит частный и во многом 
экспериментальный характер. 

Во-вторых, как показал анализ, согласо-
вание теоретических подходов и методик 
в рамках научных работ достигается за счет 
системы показателей, которые вводятся в ме-
тодику для проведения оценки. 

С этой позиции сравнительно универ-
сальными можно считать некоторые показа-
тели социально-экономического развития ре-
гиона, в том числе «ВРП / ВРП на число 
занятых / ВРП на душу населения»; показате-
ли численности населения региона; показа-
тели занятости / безработицы; индекс потре-
бительских цен; число выпускников бакалав-
риата / магистратуры / аспирантуры; число 
лиц, проживающих в регионе и имеющих 
научную степень. В качестве универсальных 
может быть также рассмотрен ряд показате-
лей функционирования кластера: коэффици-
енты локализации, специализации, урбани-
зации, концентрации, агломерации. 

Другая группа показателей, напротив, вы-
сокоспецифицирована. Например, классиче-

ский, административный и агломерационный 
подходы глубоко прорабатывают географи-
ческое пространство индустриального кла-
стера. В исследованиях, проводимых в рам-
ках данных подходов, широко используются 
индикаторы развития транспортной инфра-
структуры территории, а также весьма распро-
странены относительные показатели, в струк-
туре которых базой компарирования высту-
пает площадь региона. 

Особое место с этой точки зрения зани-
мает административный подход. При ориен-
тации на географическое измерение кластера 
он стремится увязать используемые индика-
торы с официальными показателями регио-
нальной и (или) муниципальной статистики. 

Системный, сетевой и институциональный 
подходы, в отличие от предыдущей группы, 
акцентируют внимание на социально-эконо-
мическом измерении кластера. В этих ис-
следованиях используется более широкий 
набор индикаторов, характеризующих влия-
ние рассматриваемой территориально-эко-
номической системы на разные стороны 
жизни населения региона. Еще одна отличи-
тельная черта данного блока подходов – ак-
тивное использование индикаторов внешне-
экономической деятельности территории. 

Определенное исключение из представ-
ленных закономерностей составляет клас-
сический подход. По всем основным пара-
метрам он относится к группе направлений 
экономической мысли, фокусирующейся на 
территориально-географическом измерении 
кластера, однако, подобно подходам, акцен-
тирующим основное внимание на социально-
экономической стороне рассматриваемого 
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конструкта, в его рамках глубоко прораба-
тываются показатели внешнеэкономической 
деятельности. 

Из представленной аргументации следует, 
что в современной научной литературе для 
исследования влияния кластера на регион 
и воздействия региона на кластер использу-
ются концептуальные системы, состоящие 
из теоретического подхода (одного из шести) 
и методики исследования влияния (одной 
из четырех). По сути, такие системы акцен-
тируют внимание либо на территориально-
географическом измерении индустриального 
кластера (концептуальные системы, основан-
ные на классическом, административном или 
агломерационном подходе), либо на соци-
ально-экономическом (концептуальные си-
стемы, основанные на институциональном, 
сетевом и системном подходах). 

Вместе с тем в современной научной ли-
тературе общепризнанным является положе-
ние о бинарной природе кластера, согласно 
которому структуры рассматриваемого типа 
одновременно сочетают в себе простран-
ственно-географическое и социально-эконо-
мическое измерения. 

Исходя из этого, можно заключить, что 
существующие концептуальные системы (тео-
ретический подход плюс методика), исполь-
зуемые для анализа влияния кластера на ре-
гион и региона на кластер, не дают полной 
картины этого явления. 

Для решения этой проблемы в 2018–
2020 гг. нами был предложен системно-про-
странственный (ранее называемый нами си-
стемно-агломерационным) подход, обеспечи-

вающий равнозначный фокус сразу на двух 
измерениях индустриального кластера [41; 42]. 

С позиции этого подхода под индустри-
альным кластером следует понимать локали-
зованную территориально-экономическую сис-
тему, одновременно обладающую свойствами 
социально-экономической системы и про-
мышленной агломерации, в состав которой 
входят производственные и сервисные еди-
ницы с особой средой, образованной их ин-
теракциями. В качестве связующей основы 
кластера рассматривается территория в грани-
цах индустриального района (индустриальной 
агломерации). Генезис кластера смешанный. 

Исходя из свойств системы любое дей-
ствие кластера на регион влечет ответный 
эффект. Соответственно, влияние индустри-
ального кластера на регион целесообразно 
рассматривать совместно с влиянием регио-
на на индустриальный кластер как единый 
процесс интеракции двух территориально-
экономических систем. 

В предыдущих исследованиях нами была 
предложена и обоснована системно-прост-
ранственная модель этого процесса, в соот-
ветствии с которой влияние индустриального 
кластера, функционирующего в рамках любого 
вида экономической деятельности, на регион 
иллюстрируют три кластерных мультиплика-
тора – занятости, дохода и экспорта, а воз-
действие региона на кластер – три соответ-
ствующих им кластерных акселератора (рис 1). 

На основе этой модели предлагается ре-
ализовать оценку интеракции двух рассмат-
риваемых в статье территориально-экономи-
ческих систем. 

 

 
Рис. 1. Системно-пространственная модель взаимовлияния региона и кластера 

 

Fig. 1. A system and spatial model of region and cluster mutual influence 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

ля проведения оценки взаимовлияния 
региона и индустриального кластера 
на первом этапе требуется формиро-

вание экспериментальной базы, предпола-
гающее определение вида экономической 
деятельности (далее – ВЭД) и идентифика-
цию кластеров, функционирующих в его 
рамках. В данном исследовании рассматри-
вается ВЭД «Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели». Выбор этого вида экономической 
деятельности связан с введенным с 01 янва-
ря 2022 г. запретом на экспорт необработан-
ной и грубо обработанной древесины цен-
ных лиственных и хвойных пород. Данная 
мера стимулировала российские регионы 
искать пути развития обрабатывающих про-
изводств на своей территории. Одним из 
возможных решений, активно обсуждаемых 
как на региональном, так и на федеральном 
уровне, является кластерный подход. 

Для идентификации существующих в Рос-
сии деревообрабатывающих кластеров пред-
лагается использовать авторскую модифи-
кацию двухэтапного метода, предложенного 
изначально коллективом авторов во главе 
с Т.В. Миролюбовой [42]. Согласно этому 
методу, на первом этапе производится расчет 
коэффициента локализации (LQ), значение 
которого интерпретируется по шкале Э. Берг-
мана, Э. Фезера [43]. В соответствии с данной 
шкалой значения LQ > 1,25 рассматриваются 
как один из признаков наличия кластерной 
активности в определенном году. 

Вместе с тем исследования 2010-х гг. 
показали, что значения индикаторов клас-
терной активности не статичны, а могут из-
меняться в сравнительно широком диапа-
зоне в соответствии со стадией жизненного 
цикла кластера [44; 45]. Исходя из этого 
имеет смысл рассчитывать коэффициент ло-
кализации не за один год, а за хронологиче-
ский период. Если в течение половины этого 
периода значение LQ > 1,25, то наличие пер-
вого признака кластерной активности пред-
лагается считать установленным. 

На втором этапе анализируется структура 
экспорта регионов, отобранных ранее по при-
знаку коэффициентов локализации. Если в этих 

 
 

регионах в течение каждого года рассматри-
ваемого периода наблюдается экспорт про-
дукции, соответствующей профилю класте-
ра, делается вывод о наличии в регионе 
индустриального кластера соответствующе-
го профиля деятельности в рамках установ-
ленного хронологического периода. 

Для проведения идентификации класте-
ров в данном исследовании выбран период 
с 2010 по 2019 г. Нижняя граница выделена 
исходя из критерия доступности статисти-
ческих данных. Верхняя граница фиксирует 
последний год допандемийного периода. 
Согласно сложившемуся в научной литера-
туре мнению, данные за последующие 2019–
2022 гг. находились под сильным влиянием 
эпидемического кризиса [46]. Соответствен-
но, модель, разработанная на их основе, бы-
ла бы несколько искажена. 

Непосредственно оценка взаимовлияния 
региона и кластера в данном исследовании 
реализована на основе регрессионного анализа 
в программном пакете STATA. Для анализа 
воздействия индустриального кластера на ре-
гион в качестве индикаторов состояния реги-
она (объясняемые переменные) выбраны наи-
более широко используемые для этой цели 
показатели социально-экономического раз-
вития территории. В качестве индикаторов 
влияния (объясняющие переменные) исполь-
зованы три кластерных мультипликатора – 
занятости, дохода и экспорта (табл. 4). 

Анализ воздействия региона на кластер 
строится на использовании в качестве пока-
зателей состояния индустриального кластера 
(объясняемые переменные) основных инди-
каторов его функционирования, расчет кото-
рых возможен на основе данных российской 
национальной системы статистики. В каче-
стве индикаторов влияния (объясняющие 
переменные) использованы три кластерных 
акселератора – занятости, дохода и экспорта 
(табл. 5). 

С целью проведения более глубокого 
анализа и выделения закономерностей, реа-
лизация эффекта которых имеет годичный 
лаг, все переменные вводились в уравнение 
дважды: с индексом t и индексом t – 1, где t – 
год, за который реализуется анализ. 

Д 
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Таблица 4. Показатели оценки влияния индустриального кластера 
на социально-экономическое развитие региона 

 

Table 4. Indicators of industrial cluster influence on social and economic development 
 

Обозначение Название Значение Источник (формула расчета) 
Y1 ВРП на душу 

населения, руб. 
Уровни жизни 
и экономической 
активности населе-
ния региона 

Единая межведомственная информационно-
статистическая система (далее – ЕМИСС) 

Y5 Начисление и поступ-
ление налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей в бюджетную 
систему РФ, тыс. руб.: 
поступило в консолиди-
рованные бюджеты субъ-
ектов РФ, всего, руб. 

Доходы субъекта 
РФ 

ЕМИСС 

Y6 Экспорт в фактически 
действовавших ценах, 
в дол. 

Внешняя торговля 
(экспорт) региона 

Рассчитано на основе данных статистического сборника 
«Регионы России» (далее — сборник «Регионы России») 
как сумма показателей «экспорт со странами дальнего 
зарубежья» и «экспорт со странами СНГ» 

Y7 ВРП, руб. Экономическое 
развитие региона 

ЕМИСС 

Y8 Перевозки грузов авто-
мобильным транспор-
том, т 

Объем перевозок 
грузов автомобиль-
ным транспортом 

Сборник «Регионы России» 

Х1 Кластерный мульти-
пликатор занятости 
(в году t), ед. 

Мультипликативные 
эффекты, связанные 
с уровнем занятости, 
порождаемые актив-
ностью кластера 

Рассчитано по данным ЕМИСС по формуле 1 ,EX
F





 

где E – среднесписочная численность работников по пол-
ному кругу организации в регионе, всего; F – средне-
списочная занятость работников по полному кругу 
организации в регионе в рамках конкретного ВЭД 

Х2 Кластерный мульти-
пликатор доходов 
(в году t), ед. 

Мультипликативные 
эффекты, связанные 
с доходами населе-
ния, порождаемые 
активностью кластера 

Рассчитано по данным ЕМИСС по формуле 2 ,GX
H





 

где G – среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата на одного работника по полному кругу 
организаций, всего; H – cсреднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата на одного работника по 
полному кругу организаций в рамках конкретного ВЭД 

Х3 Кластерный мульти-
пликатор экспорта 
(в году t) 

Мультипликативные 
эффекты, связанные 
с объемом экспорта из 
региона, порождаемые 
активностью кластера 

Рассчитано по данным сборника «Регионы России» по 

формуле 3 ,IX
J





 где I – экспорт в фактически дейст-

вовавших ценах, в дол.; J – экспорт в фактически дей-
ствовавших ценах в рамках конкретного ВЭД, в дол. 

 
Таблица 5. Показатели оценки влияния региона 

на функционирование индустриального кластера 
 

Table 5. Indicators of region influence on an industrial cluster 
 

Обозначение Название Значение Источник (формула расчета) 
Y10 Коэффициент специа-

лизации кластера, ед. 
В своей динамике по-
казывает, как сильно 
рост специализации 
индустриального кла-
стера влияет на при-
ток рабочей силы в 
сектор, где функцио-
нирует эта территори-
ально-экономическая 
система, в сравнении 
с показателями дру-
гих регионов 

Рассчитывается на основе данных ЕМИСС как коэффици-

ент локализации (LQ) по формуле 10 ,
F

EY Fc
Ec

  где E – 

среднесписочная численность работников по полному 
кругу организации в регионе, всего; F – среднесписоч-
ная занятость работников по полному кругу организа-
ции в регионе в рамках конкретного ВЭД; Ec – средне-
списочная численность работников по полному кругу 
организации в стране, всего; Fc – среднесписочная 
занятость работников по полному кругу организации 
в стране в рамках конкретного ВЭД 
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Окончание табл. 5 
 

Обозначение Название Значение Источник (формула расчета) 
Y11 Оборот деревообрабаты-

вающих организаций, 
руб.  

Отражает коммерче-
скую деятельность 
организаций кластера 

ЕМИСС 

Y12 Фокус кластера, ед. Отражает уровень 
влияния кластера 
в регионе 

Рассчитано на основе данных ЕМИСС по формуле 

12 ,FY
E

  где E – среднесписочная численность работ-

ников по полному кругу организации в регионе, всего; 
F – среднесписочная занятость работников по полному 
кругу организации в регионе в рамках конкретного ВЭД 

Y15 Размер кластера Относительный 
размер кластера Рассчитано по данным ЕМИСС по формуле 15 ,FY

Fc
  

где F – среднесписочная занятость работников по полному 
кругу организации в регионе в рамках конкретного ВЭД; 
Fс – среднесписочная занятость работников по полному 
кругу организации в стране в рамках конкретного ВЭД 

X4 Кластерный акселератор 
занятости (в году t) 

Акселеративный 
эффект изменения 
конъюнктуры регио-
нального рынка тру-
да на численность 
занятых в кластере 

Рассчитано по данным ЕМИСС по формуле 4 ,FX
E





 

где E – среднесписочная численность работников по 
полному кругу организации в регионе, всего; F – сред-
несписочная занятость работников по полному кругу 
организации в регионе в рамках конкретного ВЭД 

X5 Кластерный акселератор 
доходов (в году t) 

Акселеративный 
эффект от изменения 
уровня оплаты труда 
в регионе на уровень 
оплаты труда в кла-
стере 

Рассчитано по данным ЕМИСС по формуле 5 ,HX
G





 

где G – среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата на одного работника по полному кругу 
организаций, всего; H – среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата на одного работника по 
полному кругу организаций в рамках конкретного ВЭД 

X6 Кластерный акселератор 
экспорта (в году t) 

Акселеративный 
эффект от изменения 
уровня экспорта с тер-
ритории региона на 
уровень индустриаль-
ного кластера 

Рассчитано по данным сборника «Регионы России» 

по формуле 6 ,JX
I





 где I – экспорт в фактически 

действовавших ценах в дол.; J – экспорт в фактически 
действовавших ценах в рамках конкретного ВЭД, в дол. 

 

Источник: составлено авторами (= compiled by the authors). 
 

Базовая модель анализа имеет вид 
 

  1, 2, 3, ,Yex f M M M N  (1) 
 

где Yex – объясняемая переменная, которая 
отражает один из показателей социально-
экономического развития региона в году t; 
M1 – кластерный мультипликатор занятости 
(в году t или t – 1); M2 – кластерный муль-
типликатор доходов (в году t или t – 1); M3 – 
кластерный мультипликатор экспорта кла-
стера (в году t или t – 1); N – дополнитель-
ная переменная, которая фиксирует измене-
ние одного из показателей социально-эко-
номического развития региона (с индексом t 
или t – 1), отличного от Yex, который, в свою 
очередь действуя в системе с кластерными 
мультипликаторами, детерминирует зависи-
мую переменную. 

Первоначально регрессионное исследо-
вание предполагалось реализовать методом 
наименьших квадратов. Однако предваритель-
ный анализ выборочной совокупности и те-
стовое построение регрессий, с которыми были 
проведены тесты Персарана, Бройша – Погана 
(Вулдриджа), модифицированный тест Вальда, 
показали наличие в рассматриваемой систе-
ме данных ряда проблем, в том числе про-
странственной автокорреляции, временной 
автокорреляции и гетероскедастичности. 

Наличие этих проблем вызвало необхо-
димость обращения к процедуре Дрискала – 
Крея, которая относится к группе непарамет-
рических методов и проводит работу со стан-
дартными ошибками коэффициентов, снижая 
их чувствительность к общим формам попе-
речной и временной зависимостей. 
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Полученные в результате регрессионного 
анализа коэффициенты рассматриваются как 
количественное отражение общефедеральных 
закономерностей интеракции региона и ин-
дустриального кластера. Эти коэффициенты 
вводятся в структуру механизма интеракции 
региона и кластера (см. рис. 1) и картогра-
фируются. Сформированная таким образом 
концептуальная модель дает возможность 
спрогнозировать последствия вмешательства 
в систему интеракции региона и кластера, 

а также повысить эффективность взаимодей-
ствия двух территориально-экономических 
систем и нивелировать риск возникновения не-
гативных эффектов от мер кластерной полити-
ки, реализуемой на территории субъекта РФ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

езультаты оценки влияния индустри-
ального кластера на социально-эконо-
мическое развитие региона отражены 

в табл. 6. 
 

Таблица 6. Результаты оценки влияния индустриального кластера 
на социально-экономическое развитие региона 

 

Table 6. Assessment results of industrial cluster influence 
on social and economic development of a region 

 

1. Воздействие индустриального кластера на ВРП региона, на душу населения 

Показатель Коэффициент Driscoll–Kraay 
standard errors t P > ItI Нижние 95% Верхние 95% 

lY1 
X1 0,0000490 0,0000117 4,18 0,003 0,0000220 0,0000761 
X3 –0,0000283 0,0000171 –1,65 0,137 –0,0000677 0,0000112 
lY6 0,0691823 0,0306592 2,26 0,054 0,0015179 0,1398825 

Prob > chi2 = 0,0000; Within R-squared = 0,2562 
2. Воздействие индустриального кластера на показатель «начисление и поступление налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, тыс. руб.: 
поступило в консолидированные бюджеты субъектов РФ, всего» 

lY5 
С1 0,0000189 8,08e-06 2,34 0,047 2,82е-07 0,0000375 
С3 –0,0000348 0,0000181 –1,92 0,092 –0,0000766 7,07е-06 
lY6 0,0852897 0,0462945 1,84 0,103 –0,0214657 0,0031 

Prob > chi2 = 0,0031; Within R-squared = 0,51 
3. Воздействие индустриального кластера на показатель «экспорт в фактически действовавших ценах, в дол.» 

lY6 

С1 0,0000988 0,0000432 2,29 0,051 –7,99e-07 0,0001984 
X2 0,0077723 0,0019567 3,97 0,004 0,0032601 0,0122846 
C3 0,0003301 0,0003470 9,52 0,103 0,0002502 0,0004101 
lA8 0,3649533 0,2010392 1,82 0,107 –0,0986438 0,8285504 

Prob > chi2 = 0,0000; Within R-squared = 0,3215* 
4. Воздействие индустриального кластера на показатель «экспорт в фактически действовавших ценах, в дол.» 

lY7 

X1 0,0000285 0,0000116 2,45 0,040 1,72e-06 0,0000553 
lС2 –0,0464597 0,0398167 –1,17 0,277 –0,1382770 0,0453577 
X3 –0,0000367 0,0000226 –1,62 0,143 –0,0000887 0,0000154 
lY8 0,1415049 0,0593306 2,39 0,044 0,0046881 0,2783216 

Prob > chi2 = 0,0000; Within R-squared = 0,5858 
5. Воздействие индустриального кластера на перевозки грузов автомобильным транспортом 

lY8 
С1 –0,0000488 0,0000113 –4,33 0,003 –0,0000747 –0,0000228 
С3 0,0000110 0,0000286 0,38 0,711 –0,0000551 0,0000771 
lA7 0,1905967 0,0999157 1,91 0,093 –0,0398093 0,4210027 

Prob > chi2 = 0,0000; Within R-squared = 0,5815 
* Источник: рассчитано авторами. 
Примечание. lY1 – логарифм ВРП на душу населения (в году t), X1 – кластерный мультипликатор занятости 

(в году t); X3 – кластерный мультипликатор экспорта (в году t); lY6 – логарифм экспорта в фактически действовавших 
ценах (в году t), в дол.; lY5 – логарифм показателя «начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему РФ, тыс. руб.: поступило в консолидированные бюджеты субъектов РФ, всего» 
(в году t); C1 – кластерный мультипликатор занятости (в году t – 1); C3 – кластерный мультипликатор экспорта в году 
(в году t – 1); lA8 – логарифм показателя «ВРП на душу населения» (в году t – 1); lY7 – логарифм ВРП (в году t); lY8 – 
логарифм показателя «перевозки грузов автомобильным транспортом» (в году t); lA7 – логарифм ВРП (в году t – 1). 

Р 
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Для интерпретации полученных коэф-
фициентов, значение которых меньше 0,1, 
использована формула 

  1 100,Be    (2) 

где B – интерпретируемый коэффициент. 
Как следует из табл. 6, влияние индуст-

риального кластера на ВРП на душу населе-
ния описывает уравнение 

1 0,000049 1 0,0000283
3 0,0691823 6.

lY X
X lY

   
  

 

Исходя из этого уравнения, рост значе-
ния кластерного мультипликатора занятости 
(X1) на единицу в году t определяет рост по-
казателя ВРП на душу населения в году t 
на 0,00490012005196 %. Данная закономер-
ность в целом соответствует мейнстриму со-
временной экономической теории [47; 48]. 

Аналогично в рамки современной кластер-
ной теории полностью укладывается вторая 
закономерность, отражаемая данным уравне-
нием: рост показателя «экспорт в фактиче-
ски действовавших ценах, в дол.» (lY6) в году 
на 1 % стимулирует рост ВРП на душу насе-
ления на 7,1631549774031 % [49; 50]. 

Воздействие индустриального кластера 
на индикатор «начисление и поступление на-
логов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ, тыс. руб.: посту-
пило в консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ, всего» характеризует уравнение 

5 0,0000189 1 0,0000348
3 0,0852897 6,

lY C
C lY

   
  

 

исходя из которого рост кластерного мульти-
пликатора занятости в году t – 1 (С1) на еди-
ницу стимулирует рост поступления налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жет региона в году t на 0,00189001786062 %. 
Выявленный лаг воздействия (1 год) опреде-
ляется продолжительностью налогового пе-
риода большинства налогов, уплачиваемых 
физическими лицами (прежде всего НДФЛ). 

Рост кластерного мультипликатора экс-
порта в году t – 1 (С3) на единицу определяет 
снижение поступления налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в региональный бюд-
жет на 0,0034800605527 %. Данная тенденция 
на первый взгляд противоречит мейнстриму 

кластерной теории, устанавливающему поло-
жительную зависимость между ростом экс-
порта и ростом доходов региона [42; 51]. 
Дополнительный же анализ показал, что вы-
явленная ситуация восходит к политическим 
процессам, связанным со стремлением фе-
деральных органов власти ограничить вывоз 
из России грубо обработанных или необра-
ботанных лесоматериалов ценных листвен-
ных и хвойных пород, увеличив тем самым 
деревообработку на территории страны1. 

Действуя в системе этой политики, фе-
деральные органы власти в 2011–2019 гг. 
снижали ставку по налогам и сборам (в том 
числе содержавшим региональный компо-
нент). Аналогичные меры в поддержку феде-
ральной политики были реализованы на ре-
гиональном уровне2. Кроме того, в структуре 
самого деревообрабатывающего сектора срав-
нительно широко распространены незаконные 
схемы снижения налоговой нагрузки, восхо-
дящие к интеграции в цепочки создания 
стоимости фирм-однодневок [52]. Условия 
кластера, способствующие развитию верти-
кальной интеграции, во многом симплифи-
цируют данный процесс. 

Совместное действие этих факторов опре-
деляет зависимость, при которой деревообра-
батывающему комплексу выгоднее поставлять 
продукцию на внутренний рынок, а рост 
экспорта снижает доходы от поступления 
сборов, налогов и обязательных платежей. 

 
1 Отмена пошлин на пиломатериалы не принесла 

желаемых результатов // Первый лесопромышленный 
портал. URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-50191.html 
(дата обращения: 23.03.2023); Отчет о результатах 
контрольного мероприятия «Проверка организации 
таможенного контроля и соблюдения мер таможенно‐ 
тарифного регулирования при экспорте леса, лесома-
териалов, правильности исчисления и полноты уплаты 
таможенных платежей в 2015–2016 гг. и за истекший 
период 2017 г. (при необходимости в более ранний 
период)» // Счетная палата Российской Федерации. 
URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/448/44846fe0e15e 
296e33f601b09710fb25.pdf (дата обращения: 23.03.2022); 
Обзор лесопромышленного комплекса России. 2020 год 
// Продерево. URL: https://proderevo.net/analytics/main- 
analytics/obzor-lesopromyshlennogo-kompleksa-rossii-
2020-god.html (дата обращения: 22.11.2021). 

2 Лес на экспорт – без посредников // Федеральная 
налоговая служба. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn29/ 
news/smi/7101855 (дата обращения: 23.03.2022). 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-50191.html
https://ach.gov.ru/upload/iblock/448/44846fe0e15e�296e33f601b09710fb25.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/448/44846fe0e15e�296e33f601b09710fb25.pdf
https://proderevo.net/analytics/main-�analytics/obzor-lesopromyshlennogo-kompleksa-rossii-2020-god.html
https://proderevo.net/analytics/main-�analytics/obzor-lesopromyshlennogo-kompleksa-rossii-2020-god.html
https://proderevo.net/analytics/main-�analytics/obzor-lesopromyshlennogo-kompleksa-rossii-2020-god.html
https://www.nalog.gov.ru/rn29/�news/smi/7101855
https://www.nalog.gov.ru/rn29/�news/smi/7101855
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Влияние кластера на показатель «экспорт 
в фактически действовавших ценах, в дол.» 
(Y6) описывает следующее уравнение: 

6 0,0000988 1 0,0077723 2
 0,0003301 3 0,3649533 8.

lY C X
C lY

    
   

 

Согласно данным этого уравнения увели-
чение значения мультипликатора занятости 
(С1) в году t – 1 на единицу стимулирует рост 
объемов экспорта на 0,00988048808808 %. 
Такое влияние восходит к действию эффекта 
кластерного мультипликатора, позволяющего 
создать дополнительные, экономически эф-
фективные рабочие места. В свою очередь, 
это способствует росту производственного 
потенциала территории и, как следствие, 
позволяет увеличить экспорт (в году t). 

Рост значения кластерного мультипли-
катора доходов (X2) в году t на единицу де-
терминирует рост объемов экспорта в году t 
на 0,78025827282868 %. Следует предполо-
жить, что данная закономерность восходит 
к эффекту замещающего потребления. Так, 
часть потребителей на внутреннем рынке, 
предъявляющих спрос в верхнем и среднем 
ценовых сегментах, отдает предпочтение за-
рубежным товарам, рассматривая их как бо-
лее качественные [53]. Очевидно, что рост 
доходов стимулирует этих потребителей сни-
зить спрос на отечественные товары и уве-
личить спрос на импортные аналоги. Это 
обстоятельство вынуждает производителей 
изменить свое предложение на внешнем 
и внутреннем рынках. Вместе с тем, как 
свидетельствует полученный в ходе эконо-
метрического моделирования коэффициент, 
такое влияние незначительно. 

Воздействие кластера на показатель ВРП 
иллюстрирует уравнение 

7 0,0000285 1 0,0464597 2
 0,0000367 3 0,1415049 8.

lY X lC
X lY

    
   

 

Данная модель показывает, что при росте 
кластерного мультипликатора занятости (X1) 
на единицу ВРП в году t увеличивается 
на 0,0028500406129 %. В этом случае срав-
нительно небольшой эффект обусловлен ма-
лым вкладом деревообрабатывающего сек-
тора в общие показатели занятости региона. 
Однако выявленная закономерность верно 

интерпретирует зависимость между измене-
нием занятости и динамикой ВРП [47; 48]. 

Рост перевозок автомобильным транс-
портом (lY8) в году t на 1 % определяет рост 
ВРП в году t на 14,15049 %. В научных публи-
кациях показатель «перевозка грузов по тер-
ритории региона» оценивается как один 
из ключевых индикаторов развития транс-
портно-логистической системы региона. Дан-
ная сфера, в свою очередь, реализует связь 
между производственными единицами и по-
требителями [54]. Ее функционирование де-
терминирует ключевые показатели всех ос-
новных отраслей региональной экономики 
и, как следствие, ВРП [55]. 

Влияние индустриального кластера на по-
казатель «перевозка грузов автомобильным 
транспортом» воспроизводит уравнение 

8 0,0000488 1
 0,000011 3 0,1905967 7.

lY C
X lA

   
   

 

Согласно данным этого уравнения рост 
мультипликатора занятости на одну единицу 
в году t – 1 (С1) ведет к снижению индика-
тора «перевозка грузов автомобильным транс-
портом» в году t на 0,0000488011907394 %. 
Данная зависимость может быть интерпре-
тирована через призму следующего механиз-
ма. Действие кластерного мультипликатора 
занятости снижает безработицу в регионе, 
вследствие чего наблюдается рост доходов 
населения [56]. Рост доходов стимулирует 
рост спроса на бензин и, как следствие, опре-
деляет рост цен на него [57]. Увеличение цен 
на бензин способствует снижению объемов 
перевозок грузов автомобильным транспор-
том. Вместе с тем, как показал проведенный 
анализ, это снижение незначительно. 

Увеличение ВРП (lA7) в году t – 1 на 1 % 
определяет рост перевозок автомобильным 
транспортом на 19,05967 %. Данная закономер-
ность может быть объяснена исходя из сути 
ВРП как основного обобщающего индика-
тора развития экономической деятельности 
территории. Соответственно, рост экономи-
ческой активности на территории региона 
определяет рост грузооборота в ее границах, 
в том числе на автомобильном транспорте. 

Рассмотрим влияние региона на функцио-
нирование индустриального кластера (табл. 7). 
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Таблица 7. Результаты оценки влияния региона 
на функционирование индустриального кластера 

 

Table 7. Assessment results of region influence on an industrial cluster 
 

1. Результаты регрессионного анализа влияния региона на показатель «специализация кластера» 

Показатель Коэффициент Driscoll–Kraay 
standard errors t P > ItI Нижние 95% Верхние 95% 

lY10 

X4 –0,0091837 0,0166531 –0,55 0,596 –0,0480 0,02920 
lB2 –0,0491443 0,0189546 –2,59 0,032 –0,0930 –0,00540 
lX6 0,0132873 0,0063724 2,09 0,071 –0,0014 0,02798 
lY11 0,1630813 0,0378822 4,30 0,003 0,0760 0,25040 

Prob > chi2 = 0,0000; Within R-squared = 0,51 
2. Результаты регрессионного анализа влияния региона 

на показатель «оборот деревообрабатывающих организаций» 

lY11 

lB1 –0,0266884 0,0130912 –2,04 0,081 –0,05764 0,00427 
lB2 0,1240195 0,0593276 2,09 0,075 –0,01627 0,26431 
B3 0,0251402 0,0318364 0,79 0,456 –0,05014 0,10042 

lA14 0,1468866 0,0978764 1,50 0,177 –0,08455 0,37833 
Prob > chi2 = 0,0000; Within R-squared = 0,5466 

3. Результаты регрессионного анализа влияния региона на показатель «фокус кластера» 

Y12 
–0,0000793 0,0000752 –0,98 0,355 –0,0002474 0,0000996 –0,0000793 
–0,0001420 0,0000376 –3,78 0,005 –0,0002286 –0,0000553 –0,0001420 

0,0092908 0,0003982 23,33 0,000 0,0083725 0,0102091 0,0092908 
Prob > F = 0,0000; Within R-squared = 0,7024 

4. Результаты регрессионного анализа влияния региона на показатель «размер кластера» 

Y15 
B2 0,0000499 0,0001017 0,49 0,637 –0,0001847 0,0002844 
B3 0,0001042 0,0000332 3,14 0,014 0,0000276 0,0001808 
Y10 0,0056100 0,0001993 28,15 0,000 0,0051505 0,0060695 

Prob > F = 0,0000; Within R-squared = 0,6230 
 
Как следует из табл. 7, воздействие ре-

гиона на показатель «специализация класте-
ра» может быть описано уравнением 

10 0,0091837 4 0,0491443 2
 0,0132873 6 0,1630813 1.

lY X lB
lX lY

     
   

 

В соответствии с уравнением, рост лога-
рифма кластерного акселератора доходов (lB2) 
в году t – 1 на 1 % детерминирует снижение 
индикатора «специализация кластера» в году t 
на 5,03719084712673 %. Эта закономерность 
связана с тем, что рост оплаты труда на пред-
приятиях кластера, восходящий к общему 
увеличению уровня оплаты труда в регионе, 
стимулирует кластеризованные организации 
снижать издержки, в том числе посредством 
высвобождения персонала и введения ограни-
чений на найм новых сотрудников. Такие усло-
вия определяют уменьшение веса кластера 
в структуре региональных показателей заня-
тости, вследствие чего происходит снижение 
показателя «специализация кластера» [58; 59]. 

Рост логарифма кластерного акселератора 
экспорта (lX6) в году t на 1 % стимулирует 

рост индикатора «специализация кластера» 
в году t на 1,3375968456872 %. В этом случае 
акселератор экспорта может быть рассмот-
рен как обобщающий показатель условий 
реализации внешнеэкономической деятель-
ности в регионе. 

Совершенствование этих условий опре-
деляет усиление акселеративного эффекта 
и стимулирует рост экспорта продукции, про-
изводимой кластером. Увеличение экспорта, 
в свою очередь, способствует росту числа 
занятых на предприятиях индустриального 
кластера и, как следствие, детерминирует 
рост индикатора «специализация кластера». 

Рост показателя «оборот организаций» 
(без субъектов малого предпринимательства, 
бюджетных организаций, банков, страховых 
и прочих финансово-кредитных организаций) 
по ВЭД «Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели» (интерпретируемого как оборот кла-
стера) (lY11) в году t на 1 % стимулирует 
рост индикатора «специализации кластера» 
на 16,30813 %. В данном случае показатель
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«оборот кластера» выступает в роли одного 
из индикаторов изменения производствен-
ного потенциала рассматриваемой террито-
риально-экономической системы. Соответст-
венно, рост производственного потенциала 
индустриального кластера выступает тригге-
ром для создания новых рабочих мест на его 
предприятиях. Благодаря этому наблюдается 
рост показателя «специализация кластера». 

Воздействие региона на показатель «обо-
рот организаций» (без субъектов малого пред-
принимательства, бюджетных организаций, 
банков, страховых и прочих финансово-кре-
дитных организаций) по ВЭД «Обработка 
древесины и производство изделий из дере-
ва и пробки, кроме мебели» иллюстрирует 
следующее уравнение: 

 

11 0,0266884 1
 0,1240195 2 0,0251402

3 0,1468866 14.

lY lB
lB

B lA

   
   

  
 

 

Как следует из представленной модели, 
увеличение кластерного акселератора заня-
тости (lB1) в году t – 1 на 1 % стимулирует 
снижение показателя «оборот организаций» 
(без субъектов малого предпринимательства, 
бюджетных организаций, банков, страховых 
и прочих финансово-кредитных организаций) 
по ВЭД «Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели» в году t на 2,70477248268806 %. 
Подобная ситуация в научной литературе 
интерпретируется через призму снижения 
эффективности труда [60]. 

В общем случае сложившаяся конъюнк-
тура открывает широкие возможности для 
создания новых рабочих мест. Вместе с тем 
подобные рабочие места в случае их появ-
ления ведут к избыточности персонала и, как 
следствие, снижению эффективности класте-
ризованных организаций. В итоге оборот ор-
ганизаций, включенных в кластер, снижается. 

Рост кластерного акселератора доходов 
(lB2) в году t – 1 на 1 % стимулирует рост 
показателя «оборот организаций» (без субъ-
ектов малого предпринимательства, бюджет-
ных организаций, банков, страховых и прочих 
финансово-кредитных организаций) по ВЭД 
«Обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели» 
(в году t) на 12,40195 %. Даная закономер-

ность, судя по всему, отсылает к системе 
мотивации персонала. Рост уровня оплаты тру-
да в регионе стимулирует рост оплаты труда 
на предприятиях кластера. Исходя из силь-
ного расхождения зарплатных ожиданий ра-
ботников с реальной ставкой оплаты труда3, 
рост вознаграждения оказывает сильный мо-
тивирующий эффект, в результате чего растет 
производительность труда и, как следствие, 
оборот кластеризованных организаций. 

Модель влияния региона на показатель 
«фокус кластера» описывает уравнение 

 

12 0,0000793 4 0,000142
5 0,0092908 15.

Y X
X lY

    
  

 
 

В соответствии с данными модели уве-
личение кластерного акселератора оплаты 
труда (X4) в году t на одну единицу детер-
минирует снижение показателя «фокус клас-
тера» на 0,01420100824772 единицы. Данная 
зависимость может быть интерпретирована 
следующим образом. Акселеративные эф-
фекты, связанные с ростом общего уровня 
оплаты труда в регионе, ведут к росту опла-
ты труда на предприятиях кластера. Исходя 
из того, что показатель «фокус кластера» 
рассматривает влияние территориально-эко-
номической системы в регионе через плос-
кость рынка труда, снижение значений этого 
показателя закономерно. Следует отметить, 
однако, что в рассматриваемой модели оно 
незначительно. 

Увеличение индикатора «размер класте-
ра» на 1 % ведет к росту фокуса кластера на 
0,9334093455394 единицы. Механизм данной 
зависимости также представляется очевид-
ным, поскольку основывается на прямой 
однонаправленной зависимости между раз-
мером индустриального кластера и уровнем 
его влияния в регионе. 

Влияние региона на показатель «размер 
кластера» воспроизводит следующая модель: 

 

15 0,0000499 2 0,0001042
3 0,00561 10.

Y B
B Y

   
  

 
 

В соответствии с полученной моделью, 
рост кластерного акселератора экспорта (B3) 

 
3 Рынок труда в сфере лесной промышленности 

и деревообработки: итоги 2020 г. // Head Hunter. URL: 
https://hh.ru/article/28315 (дата обращения: 23.03.2022). 

https://hh.ru/article/28315
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на 1 единицу в году t – 1 стимулирует рост 
показателя «размер кластера» в году t 
на 0,01042054290086 единицы. Данная зави-
симость имеет следующее объяснение. Уве-
личение регионального экспорта может быть 
рассмотрено как прямое следствие улучше-
ния сложившихся в регионе условий для ре-
ализации внешнеторговой деятельности. Это 
изменение стимулирует экспорт кластерной 
продукции, выступая одним из значимых 
триггеров развития территориально-эконо-
мической системы. 

Рост индикатора «специализация класте-
ра» (Y10) в году t на 1 единицу определяет рост 
«размера» анализируемой территориально-эко-
номической системы на 0,56257655177303 еди-
ницы. Подобная зависимость технически яв-
ляется закономерной. Математически же коэф-
фициент специализации иллюстрирует меру, 
в которой индустриальный кластер на своих 
предприятиях концентрирует специалистов 
в определенной сфере на региональном уровне. 

Индикатор размера кластера позволяет рас-
сматривать данные о занятости в федеральном 
масштабе. Исходя из этого рост региональ-
ного показателя концентрации кластера вли-
яет на его размер в масштабах страны. 

Проведенный регрессионный анализ вли-
яния индустриального кластера на социально-
экономическое развитие региона (см. табл. 6) 
и воздействия региона на функционирование 
индустриального кластера (см. табл. 7) поз-
волил получить набор коэффициентов, ил-
люстрирующих общие закономерности ин-
теракции региона и деревообрабатывающего 
кластера, действующие во всех регионах 
страны (закономерности федерального уров-
ня). Эти коэффициенты были введены в струк-
туру «Системно-пространственной модели 
взаимовлияния региона и кластера» (см. рис. 1), 
что дало возможность сформировать «Об-
щую модель взаимовлияния региона и клас-
тера с позиции системно-пространственного 
подхода» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 5. Общая модель взаимовлияния региона и деревообрабатывающего 
кластера с позиции системно-пространственного подхода 

 

Fig. 5. A general model of a woodwork cluster and a region mutual influence: system and spatial approach 
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При использовании полученных коэффи-
циентов данная модель отражает силу и на-
правление влияния (положительное или от-
рицательное) по каждому из трех кластерных 
мультипликаторов и трех кластерных аксе-
лераторов. Дополнительно в модели приве-
дены обозначения переменных из уравне-
ний, перед которыми стоят коэффициенты, 
в соответствии с их маркировкой, установ-
ленной в табл. 5. Это позволяет определить, 
к какому периоду относится переменная (t или 
t – 1), и, соответственно, указывает на нали-
чие или отсутствие временного лага при 
наступлении эффекта. 

На практике предложенную модель сле-
дует применять вместе с комплексом полу-
ченных эконометрических уравнений, так как 
они, с одной стороны, дополняют друг друга, 
а с другой – выполняют принципиально раз-
ные функции. Например, комплекс уравне-
ний открывает возможности для реализации 
прогнозирования и количественной оценки 
эффектов, возникающих вследствие взаимо-
действия двух территориально-экономичес-
ких систем. 

Общая модель взаимовлияния региона 
и кластера с позиции системно-пространст-
венного подхода позволяет реализовать ком-
паративный анализ эффектов кластерного 
мультипликатора и кластерного акселератора, 
выявив тем самым проблемные области, где 
наблюдается отрицательное влияние, и предло-
жить необходимые корректирующие действия. 

Проведем такой анализ для деревообра-
батывающих кластеров. Из полученной мо-
дели следует, что рост значений мультипли-
катора занятости может привести к тому, что 
через год акселератор занятости на уровне 2 % 
окажет отрицательное воздействие на оборот 
деревообрабатывающих кластеров. Основная 
причина – снижение эффективности труда. 

Динамика мультипликатора доходов со-
направлена динамике акселератора доходов. 
Рост последнего имеет положительное воз-
действие на оборот организаций деревооб-
рабатывающего кластера на уровне 12 %. В то 
же время этот эффект способствует сниже-
нию «коэффициента специализации» на 4 %. 
Подобное снижение иллюстрирует сокра-
щение возможности деревообрабатывающего 
кластера концентрировать на своих пред-

приятиях лучших специалистов, а также при 
росте кластерного акселератора доходов сти-
мулирует снижение «фокуса кластера», от-
ражающего уровень влияния рассматриваемой 
территориально-экономической системы в ре-
гионе. Однако такое снижение будет незна-
чительным (на уровне 1 %). 

Рост мультипликатора экспорта стиму-
лирует рост акселератора экспорта. Последнее 
обстоятельство позволяет кластеризованным 
предприятиям расширить наем квалифици-
рованного персонала, вследствие чего растет 
значение «коэффициента специализации». Од-
новременно происходит рост значения кла-
стера в федеральном масштабе (показатель 
«размер кластера»). 

Данные преобразования открывают для 
кластера потенциальную возможность реа-
лизации крупных проектов. Соответственно, 
деревообрабатывающий кластер в общем 
случае стремится к развитию акселератив-
ных эффектов, связанных с экспортом. 

Вместе с тем развитие кластерного аксе-
лератора экспорта стимулирует развитие од-
ноименного кластерного мультипликатора, 
а это (как было показано) снижает объем 
налоговых поступлений в бюджет региона. 
В масштабах регионального ВРП такое сни-
жение относительно мало ввиду небольшого 
вклада отрасли в экономку субъекта РФ. 
Однако на уровне вклада вида экономиче-
ской деятельности представленное сниже-
ние может выглядеть значительным. 

Проведенный в рамках модели анализ 
показывает, что одна и та же система «кла-
стерный мультипликатор – кластерный ак-
селератор» генерирует как положительные, 
так и отрицательные эффекты влияния ин-
дустриального кластера на социально-эконо-
мическое развитие региона и (или) эффекты 
воздействия региона на функционирование 
индустриального кластера. Представленная 
модель за счет коэффициентов показывает 
возможные варианты такого влияния, в то 
время как итоговый эффект зависит от спе-
цифики регионального контекста (ее иллю-
стрирует значение переменной, воспроизво-
дящей кластерный мультипликатор или ак-
селератор), а также от системы мер клас-
терной политики, реализованной на террито-
рии субъекта РФ в определенный период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

рамках данного исследования реали-
зована оценка взаимовлияния региона 
и индустриального кластера. Для ее 

осуществления в первой части работы про-
веден концептуально-теоретический анализ, 
позволивший описать шесть сложившихся 
в научной литературе подходов к интерпрета-
ции индустриального кластера и четыре ме-
тодики идентификации подобных структур. 

Исследователи, реализующие оценку воз-
действия кластера на регион или региона 
на кластер, комбинируют в своих исследо-
ваниях существующие методики и подходы, 
формируя концептуальные системы «мето-
дика – подход». При этом адаптация кон-
кретной методики под специфику теорети-
ческого подхода происходит через призму 
формирования системы индикаторов оценки. 

Анализ таких концептуальных систем 
показал, что они акцентируют внимание либо 
на территориально-географической стороне 
индустриального кластера, либо на его со-
циально-экономическом измерении. Вместе 
с тем с позиции современной науки промыш-
ленный кластер несет в себе сразу два этих 
начала. Соответственно, использование суще-
ствующих концептуальных систем не позво-
ляет воспроизвести полную картину влияния. 

Для устранения выявленной проблемы 
было предложено разработать новую кон-
цептуальную систему, основанную на инте-
грации статистической методики и автор-
ского системно-пространственного подхода, 
 

 
 

где проблема двух измерений индустриаль-
ного кластера ранее была решена. 

Новая концептуальная система позволила 
реализовать оценку влияния деревообраба-
тывающего кластера на социально-экономи-
ческое развитие региона и влияния региона 
на функционирование деревообрабатываю-
щего кластера, описав их интеракцию через 
призму трех кластерных мультипликаторов 
(занятости, доходов и экспорта), а также 
трех кластерных акселераторов (занятости, 
дохода и экспорта). На основе результатов 
регрессионного анализа построена модель, 
которая воспроизводит общие для всех ре-
гионов закономерности интеракции региона 
и деревообрабатывающего кластера, наме-
чая «узкие места», в которых возможно воз-
никновение как положительных, так и нега-
тивных эффектов. 

Конечный характер влияния во многом 
зависит от регионального контекста (который 
в рамках эконометрической модели отражают 
переменные, воспроизводящие значения клас-
терных мультипликаторов и акселераторов), 
а также от конкретных мер экономической 
и кластерной политики, реализуемой на тер-
ритории субъекта РФ. 

Работа с региональным контекстом в раз-
резе исследования интеракции региона и кла-
стера составляет отдельный научный вопрос, 
сущность и проблематику которого предпо-
лагается раскрыть в наших следующих науч-
ных публикациях. 
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Аннотация. Актуальность тематики напрямую связана с изменением федеральной, региональной и му-

ниципальной повесток, в которые в течение последних десяти лет включены вопросы вовлечения населения 
в принятие решений на муниципальном уровне (территориальное общественное самоуправление, партисипа-
тивное финансирование, развитие муниципальных общественных советов (палат), создание открытых порта-
лов наподобие «Управляем вместе», «Активный гражданин», вовлечение граждан в осуществление обще-
ственного контроля за органами власти и расходованием бюджетных средств). Это вызывает повышенный 
исследовательский интерес и акцентирует проблематику с позиции научного дискурса. Тенденции в развитии 
муниципальной экономики, привлечение общественности к территориальным изменениям побуждают де-
тально исследовать социально-экономический контекст развития территориального общественного само-
управления и его влияние на регион. Таким образом, в качестве предмета исследования определено террито-
риальное общественное самоуправление в конкретных регионах и муниципальных образованиях с целью 
количественного подтверждения текущих тенденций и аргументации положений о территориальном обще-
ственном самоуправлении как хозяйствующем субъекте муниципального образования. Методической осно-
вой работы стал статистический (оценка динамических рядов показателей) и корреляционный (диагностика 
взаимосвязей развития) анализ. Авторы представили теоретическое обоснование территориального обще-
ственного самоуправления как явления, имеющего социально-экономический контекст, доказав тезис о его 
развитии как хозяйствующего субъекта муниципального образования. Для этого проведен корреляционный 
анализ количественных метрик развития территориального общественного самоуправления и отдельных 
показателей социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края (модельный 
регион). Исследованы данные за 2017–2020 гг.: согласно методике корреляционного анализа период считается 
достаточным для получения значимых результатов. Выявлена устойчивая положительная взаимосвязь пока-
зателей развития территориального общественного самоуправления с некоторыми показателями социально-
экономического развития в динамике за несколько лет. Представлен территориальный срез корреляционных 
взаимосвязей. Обозначены группы муниципальных образований, имеющих устойчивую отрицательную 
и устойчивую положительную величину коэффициентов корреляции. Сделаны выводы о возможности рас-
смотрения территориального общественного самоуправления как хозяйствующего субъекта, части муници-
пальной экономики с позиции взаимосвязи системы управления муниципальным образованием и реализации 
отдельных полномочий социально-экономической политики; о необходимости анализа конкретных кейсов, 
учитывающих территориальную специфику, обусловленную устойчивой положительной корреляцией в рас-
смотренных муниципальных образованиях. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, территориальное общественное само-
управление, система управления регионом, местное самоуправление, муниципальная экономика 
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Abstract. The validity of the topic directly correlates with the changes in federal, regional, and municipal 
agendas which have covered the issues of residents-driven decision making at the municipal level (territorial public 
self-government, participatory investments, development of the municipal public councils (chambers), establishment of 
open-access platforms like “Upravliaem Vmeste”, “Aktivnyi Grazhdanin”, residents-driven public control over the 
authorities and budget spending) over the recent decade. This particularly raises scientific interest and focuses on 
issues in terms of a scientific discourse. Trends in the municipal economy and residents-driven territorial 
transformations lead to a detailed analysis of the social economic context of the territorial public self-government 
development and its impact on the region. Therefore, this defines territorial public self-government as a subject of 
research in the particular regions and municipal units to quantify the current trends and territorial public self-
government provisions as an economic constituency of a municipal unit. Methodologically, the study is based on 
statistical (evaluation of dynamic series of indicators) and correlational (diagnostics of development interconnections) 
analysis. This paper theoretically justifies territorial public self-government as a phenomenon with a social economic 
context and proves the statement that territorial public self-government is being developed as an economic 
constituency of a municipal unit. To do this, the authors conducted a correlational analysis of territorial public self-
government development quantitative metrics and some indicators of social economic development of Perm Krai 
municipal units (a model region). The study covers 2017–2020 data, which is considered to be reliable under the 
correlational analysis methodology. The authors managed to reveal a consistent positive correlation between the 
territorial public self-government indicators, and some indicators of economic and social development over several 
years. The paper describes correlational connections over the territories. The study identified groups of municipal 
units with consistent negative or positive correlation coefficients. This leads to the following conclusions: territorial 
public self-government can be looked upon as an economic constituency, a part of a municipal economy in terms of 
the connections between the management of a municipal unit and implementation of some aspects of social 
economic policy; particular cases with territorial features should be analyzed to focus on a consistent positive 
correlation revealed in the analyzed municipal units. 

Keywords: social economic development of a region, territorial public self-government, region management 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

опросы самоуправления, самооргани-
зации, объединения людей по различ-
ным признакам (территориальному, 

политическому, религиозному, национальному, 
отраслевому и т. д.) исследуются представи-
телями социально-гуманитарных наук не один 
десяток лет ввиду особой значимости этих 
явлений (процессов) при изучении систем 
разного рода и уровня, определении мнения 
и позиций людей, объединенных чем-то об-

щим, по разным вопросам их жизнедеятель-
ности, развития территориальных общест-
венных систем (далее – ТОС) на разных 
иерархических уровнях – от локального до пла-
нетарного, что вызывает интерес к исследо-
ванию ТОС как формы непосредственного 
осуществления населением местного само-
управления в России на локальном уровне. 

Формирование принципов и методов 
участия населения в осуществлении местного 

В 
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самоуправления достаточно активно иссле-
дуется в современной науке. Вопросы функ-
ционирования ТОС выходят на федеральный 
уровень, что обозначает целый круг теоре-
тических аспектов: роль института ТОС, ре-
ализация потенциала и ресурсы ТОС и пр. 
В частности, в 2016 г. в Государственной 
Думе Российской Федерации была проведена 
учредительная конференция Общероссийской 
(общенациональной) ассоциации ТОС, с 2016 г. 
развитие ТОС включено в одну из номина-
ций Всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика», которая детально 
изучена Н.С. Козырь [1], а 13 мая 2021 г. 
принята Стратегия развития ТОС в России 
до 2030 г.1 

 

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 
 

вторские исследования ТОС позво-
лили сформулировать комплексное 
определение этого института: «ТОС – 

единственная системная форма непосредст-
венной демократии, применяемая для реше-
ния проблем микротерритории, возникающая 
по воле населения территории и осуществ-
ляемая этим населением. В связи с наличием 
у ТОС устава, территории, собственной струк-
туры управления (выборный орган и конт-
рольно-ревизионный орган, председатель), 
бюджета и ресурсной базы можно говорить 
о ТОС как о квазимуниципалитете» [2]. Та-
ким образом, ТОС выступает в качестве 
хозяйствующего субъекта муниципального 
образования. 

Исследовательская проблема заключается 
в определении возможностей участия ТОС 
в социально-экономическом развитии муни-
ципального образования. Анализ степени 
научной разработанности заявленной темы 
и существующих проблем показал, что ТОС 
является объектом политологических, социо-
логических, юридических и исторических 
исследований. 

Так, в качестве управленческой проблемы 
поднимается вопрос активного включения 

 
1 Решение Общего собрания Общенациональной 

ассоциации ТОС от 13.05.2021 № 5 «О принятии стра-
тегии развития территориального общественного само-
управления в Российской Федерации до 2030 года». 
URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk (дата 
обращения: 22.04.2022). 

ТОС в развитие территорий за счет реализа-
ции переданных органами местного само-
управления полномочий и привлечения ре-
сурсов, что представляется важным с точки 
зрения исследователей муниципального уп-
равления и стратегического планирования: 
О.М. Роя [3], Р.А. Стасишиной [4], Е.Ф. Ни-
китинской [5], Ю.С. Королева [6]. 

Вопросы деятельности ТОС как субъекта 
муниципального управления затрагивались 
многими авторами. 

А.Е. Гузий [7], Л.А. Капустян, В.Г. Ляки-
шева [8], В.П. Ляхов [9] обосновали роль 
ТОС в процессе участия населения в мест-
ном самоуправлении, выработке механизмов 
и методов создания ТОС. Отдельные кейсы 
реализации ТОС были рассмотрены в трудах 
Я.Н. Мураевой [10], Л.Г. Рагозиной [11], 
Н.М. Филипповой [12], Е.С. Шоминой [13]. 

Вопросы обоснования отдельных прав, 
значимых функций ТОС детально изучены 
Е.В. Раздъяконовой [14], Н.А. Соловьевой [15]. 
Ограничения в развитии ТОС как неком-
мерческой организации аргументированно 
раскрыты Л.Д. Морозовой [16], Ю.С. Коро-
левым [6]. Процессы развития ТОС в кон-
тексте электоральных и неэлекторальных 
вопросов описаны М.В. Балашовой [17]. От-
дельные аспекты роли ТОС в социально-
экономическом развитии территории дета-
лизированы в исследованиях В.А. Корнило-
вича [18], С.В. Лагуновой [19], В.П. Макси-
мова [20], В.В. Серватинского [21]. 

Отметим, что в зарубежных исследованиях 
такое явление, как ТОС, почти не изучено. 
Для авторов в основном научный интерес 
представляют территориальные особенности 
и активность локальных сообществ при реа-
лизации функций местного самоуправления, 
контроля местных властей [22–24], общие 
закономерности и тренды развития местного 
управления и самоуправления [25–30]. 

Таким образом, вопросы развития ТОС 
изучены с позиций различных научных на-
правлений. Даны достаточно полные трак-
товки ТОС с юридико-правовой точки зрения. 
Отдельные оценки этого явления представ-
лены в контексте политических наук. При 
этом научное обоснование взаимосвязи ТОС 
с социально-экономическими процессами 
на муниципальном уровне остается довольно 

А 
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поверхностным. В частности, нераскрытыми 
остаются вопросы влияния ТОС на эконо-
мические и социальные показатели, а также 
возможные эффекты, возникающие при этом. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

работе представлен статистический 
анализ количественных данных, при-
ведены суммарные показатели за пе-

риод 2017–2020 гг., которые были рассчитаны 
как сумма значений соответствующих пока-
зателей в муниципальных образованиях вто-
рого уровня Пермского края. Для определения 
степени взаимосвязи между показателями ТОС 
и социально-экономическими показателями 
развития региона в период с 2017 по 2020 г. 
были рассчитаны коэффициенты корреляции 
между соответствующими показателями. 

Основная часть 
Исходя из постановки вопроса в данной 

работе, считаем целесообразным рассмотреть 
динамические характеристики ключевых мет-
рик в развитии ТОС на примере Пермского 
края. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели количества ТОС, 
2017–2020 гг. 

 

Fig. 1. The number of territorial 
public self-governments, 2017–2020 

Затем необходимо оценить взаимосвязи этих 
метрик с ключевыми показателями социаль-
но-экономического развития региона. С этой 
целью представим визуализацию динамики 
показателей ТОС в период с 2017 по 2020 г. 

На рис. 1 показана динамика количества 
ТОС за 2017–2020 гг., которая является оче-
видно отрицательной. В то же время отметим 
всплеск в 2019 г., который можно связать 
с увеличением бюджетного финансирования 
ТОС (рис. 2). Но нельзя отрицать и влияние 
пандемии COVID-19. 

 

 
 

Рис. 2. Финансовые показатели ТОС, 
2017–2020 гг. 

 

Fig. 2. Financial indicators of territorial public 
self-governments, 2017–2020 

 
При этом обратной тенденцией является 

положительная динамика численности жи-
телей, проживающих в границах ТОС Перм-
ского края (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Показатели численности жителей 
в границах ТОС, 2017–2020 гг. 

 

Fig. 3. The number of inhabitants within 
territorial public self-governments, 2017–2020 

В 
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Далее оценим динамику коэффициентов 
корреляции между показателями ТОС и эко-

номическими показателями в период с 2017 
по 2020 г. (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика коэффициентов корреляции между показателями ТОС 
и экономическими показателями Пермского края в период с 2017 по 2020 г. 

 

Fig. 4. Dynamics of correlation coefficients between the indicators 
of territorial public self-government in Perm Krai and 2017–2020 economic indicators 
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Для анализа использовались такие показа-
тели социально-экономического развития ре-
гиона: «численность населения», «среднеспи-
сочная численность работников», «удельный 
вес всех муниципальных образований», «объ-
ем отгруженных товаров собственного про-
изводства», «структура оборота организаций 
по видам экономической деятельности», «обо-
рот организаций по видам деятельности», 
«инвестиции в основной капитал» и «заяв-
ленная предприятиями и организациями по-
требность в работниках». Отдельно отметим 
наиболее сильную взаимосвязь показателей 
ТОС со следующими социально-экономиче-
скими показателями региона: 

1) заявленная предприятиями и органи-
зациями потребность в работниках; 

2) инвестиции в основной капитал; 
3) среднесписочная численность работ-

ников; 
4) численность населения. 
Можно отметить, что показатели ТОС 

метрически связаны как с чисто экономиче-
скими индикаторами, так и с социальной сфе-
рой развития региона. Помимо этого, оче-
видно возрастание силы взаимосвязи почти 
со всеми показателями ТОС (за исключением 
финансовых показателей, отражающих раз-
ноуровневую поддержку организаций). 

Детализируем полученные корреляци-
онные выкладки в разрезе муниципальных 
образований Пермского края (рис. 5). 

Выделим несколько групп муниципаль-
ных образований. 

В первую группу вошли муниципальные 
образования с устойчивой отрицательной кор-
реляцией: городские округа – Чайковский, 
Красновишерский, Кудымкарский; муници-
пальные округа – Юрлинский, Гайнский, 
Ординский, Кочевский, Александровский, 
Уинский, Юсьвинский; Куединский муни-
ципальный район. Нужно подчеркнуть, что 
большинство муниципальных образований 
этой группы отличаются низкими темпами 
социально-экономического развития. Отметим, 
что в группу попали почти все муниципаль-
ные округа Коми-Пермяцкого округа Перм-
ского края. Такую тенденцию следует свя-
зывать с территориальными особенностями 
конкретных муниципальных образований. 

 

 
 

Рис. 5. Среднее значение коэффициента корреляции 
между показателями ТОС и социально-

экономическими показателями в разрезе 
муниципальных образований, 2017–2020 гг. 

 

Fig. 5. Average correlation coefficients between 
the indicators of territorial public self-government 

and socio-economic indicators in the context 
of municipalities, 2017–2020 
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Вторую группу составили муниципальные 
образования, имеющие высокую положитель-
ную корреляцию: городские округа – Доб-
рянский, Губахинский, Соликамский, Лысь-
венский, Очерский, Осинский; муниципаль-
ные районы – Кунгурский и Частинский. 
При учете тенденций социально-экономиче-
ского развития их можно признать модель-
ными и детально анализировать процессы 
взаимодействия институтов ТОС с органами 
местного самоуправления, общественными 
институтами, населением и пр. 

В третью группу вошли муниципаль-
ные образования, имеющие динамику коэф-
фициента корреляции от –0,10 до +0,10. Эту 
группу считаем сопряженной со статично 
развивающимися институтами ТОС и отно-
сительно невысокими темпами социально-
экономического развития в целом. 

Таким образом, общую положительную 
динамика и рост коэффициентов корреляции 
показателей ТОС в Пермском крае можно 
интерпретировать в контексте развития ин-
ститутов ТОС в конкретных территориях. Мы 
не видим однозначной тенденции превалиро-
вания городских или сельских территорий. 
Более того, не выделяются и группы с высоким 
или крайне низким социально-экономичес-
ким развитием. Другими словами, институты 
ТОС в каждом отдельном случае имеют ин-
дивидуальный контекст и причинно-следст-
венные взаимосвязи с развитием территорий. 

 

ВЫВОДЫ 
 

а основе проведенного анализа сле-
дует констатировать несколько поло-
жений. Прежде всего то, что инсти-

тут ТОС имеет социально-экономическую 
трактовку, выражающуюся во взаимосвязи си-
стемы управления территорией с реализацией 
социально-экономической политики и позво-
ляющую говорить о ТОС как о хозяйствую-
щем субъекте муниципального образования. 
Детализируя этот тезис и доказывая его на при-
мере диагностики взаимосвязей с социально-
экономическими показателями развития ре-
гиона, определили, что количественные мет-
рики ТОС тесно взаимосвязаны с экономиче-
скими и социальными показателями развития 
региона. Данные связи имеют возрастающий 
характер. Это побудило обратиться к терри-
ториальному срезу такого явления. 

Наиболее тесная положительная связь 
показателей ТОС и экономических показа-
телей отмечается в следующих муниципаль-
ных образованиях Пермского края: Добрян-
ский городской округ (r = 0,44), Частинский 
муниципальный район (r = 0,37), Кунгурский 
муниципальный район (r = 0,32). 

Наиболее тесная отрицательная связь по-
казателей ТОС и экономических показателей 
в муниципальных образованиях Пермского 
края наблюдается в Александровском муници-
пальном округе (r = –0,61), Красновишерском 
городском округе (r = –0,57), Юрлинском му-
ниципальном округе (r = –0,33), Чайковском 
городском округе (r = –0,32). 

Итак, выявлена группа территорий, обла-
дающих высоким коэффициентом корреляции 
между показателями ТОС и социально-эконо-
мическими показателями развития территории. 
Связать это с явными территориальными ха-
рактеристиками (характером населения, уров-
нем благосостояния) в контексте данного ана-
лиза невозможно, поскольку выявление таких 
связей требует детального раскрытия в рам-
ках оценки отдельных кейсов. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

опросы развития ТОС, выходя на фе-
деральный и региональный уровень, 
требуют пристального внимания науч-

ной общественности с позиции исследования 
социально-экономического контекста и раз-
вития отдельных территорий. Это побуждает 
определять в качестве предмета исследования 
территориальное общественное самоуправ-
ление в конкретных регионах и муници-
пальных образованиях с целью количест-
венного обоснования текущих тенденций 
и дополнительного обоснования положений 
о ТОС как хозяйствующем субъекте муни-
ципального образования. Исходя из этого, 
можно говорить о ТОС как о части муници-
пальной экономики, что может выражаться 
и в соответствующих социально-экономиче-
ских эффектах. Органам государственной 
власти субъектов, органам местного само-
управления муниципальных образований Рос-
сийской Федерации рекомендуется развивать 
и поддерживать институт ТОС, использовать 
потенциал местных сообществ для социально-
экономического развития территорий, рас-
сматривать ТОС как субъект такого развития. 

Н 

В 
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Аннотация. Обзор научной литературы и других материалов, касающихся устойчивого развития и реа-

лизации на национальном уровне Целей устойчивого развития, показывает, что существует необходимость 
учета всех аспектов устойчивого развития: экологического, социального, экономического. В связи с этим 
повышается актуальность мониторинга и измерения устойчивости развития региональных социо-эколого-
экономических систем, темпов изменения, определения вектора развития основных составляющих и их взаимо-
связи. Для интегральной оценки социо-эколого-экономической устойчивости северного региона в результате 
поиска выбрана методология «окно устойчивого развития» (SuWi), в наибольшей степени учитывающая 
принципы устойчивого развития. Сущность методологии состоит в определении параметров минимального 
и максимального экономического развития, выделяющих интервал «ВРПmin – ВРПmax» (называемый «окно 
устойчивости»), в пределах которого экономическое развитие отвечает критериям социальной и экологической 
устойчивости. Параметры минимального уровня окна обусловлены социальными критериями, максимального – 
экологическими. Алгоритм определения границ окна устойчивости включает формирование аналитической 
базы данных (2007–2019 гг.) северного региона (Республика Коми) в экономическом, социальном и экологи-
ческом измерениях; обоснование выбора критериев (показателей) оценки основных компонент устойчивого 
развития; их индексную оценку (по абсолютной величине и интенсивности) относительно базового года; 
определение нижней и верхней границ окна устойчивости расчетным и графическим способом, определение 
интегральной ширины окна с учетом всех показателей. Анализ социальной устойчивости SuWi показал, что 
из пяти исследованных показателей минимальному уровню экономического роста отвечают «заработная плата» 
и «ожидаемая продолжительность жизни при рождении». При этом следует отметить, что с 2017 г. снижение 
экономической результативности является сдерживающим фактором социального развития региона и по этим 
показателям. Сделан вывод о неблагополучной ситуации развития северного региона прежде всего в социальной 
сфере вследствие длительного снижения валового регионального продукта (с 2014 г. находится ниже базового 
уровня), что требует усиления экономического развития. Новизна работы состоит в получении актуальных 
для региона результатов исследования социо-эколого-экономической устойчивости на основе методологии 
«окна устойчивого развития», которая может быть встроена в систему управленческих решений соответст-
вующих органов власти. В перспективе исследование необходимо сфокусировать на повышении экономической 
устойчивости региона, углубленном анализе возможностей выхода из рецессивного состояния, обозначенного 
в данной работе. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, методология окна устойчивого развития, социальная устойчивость, 
экологическая устойчивость, регион, Республика Коми 
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Abstract. A review of the scientific literature and other materials related to sustainable development and the 
implementation of the Sustainable Development Goals at the national level shows that there is a need to take into 
account all aspects of sustainable development: environmental, social, economic. In this regard, monitoring and 
measuring the sustainability of the development of regional social, ecological and economic systems, the pace of 
change, determining the vector of development of the main components and their relationship are of high relevance. 
The analysis revealed the methodology of sustainable development window (SuWi) applied for an integral 
assessment of the social, ecological and economic sustainability of the northern region. This methodology takes into 
account the principles of sustainable development to the greatest extent. Methodology’s scope is to determine the 
parameters of minimum and maximum economic development, highlight the GDPmin – GDPmax interval (or a 
sustainability window), which helps economic development meet the criteria of social and environmental 
sustainability. The parameters of the window’s minimum level are determined by social criteria, while the window’s 
the maximum level – by environmental ones. The sustainability window scope is defined as follows: an analytical 
database (2007–2019) of the northern region (Komi Republic) is compiled in economic, social and environmental 
dimensions; assessment criteria (indicators) for the main components of sustainable development are reasoned; their 
index relative to the base year is assessed (in absolute value and intensity); the lower and upper limits of the stability 
window are defined by calculation and graphical methods, the window’s integral width is found taking into account 
all indicators. SuWi analysis of social sustainability showed that “wages” and “life expectancy at birth” out of the 
five indicators correspond to the minimum level of economic growth. At the same time, it should be noted that since 
2017, economic performance decline has been a constraining factor for the region’s social development in terms of 
these indicators as well. The authors arrive at the conclusion that the situation in the development of the northern 
region is unfavorable, primarily in the social sphere due to the long-term decline in the gross regional product (which 
is below its baseline since 2014), which requires enhanced economic growth. The study gives valuable results in 
sustainability-window based social, ecological and economic sustainability analysis, which makes the study relevant. 
The methodology of the sustainable development window can be built into the management decisions system for the 
respective authorities. In the future, research should be focused on improving the economic stability of the region, 
conducting an in-depth analysis of the possibilities aimed to overcome the recession identified in this paper. 

Keywords: sustainable development, sustainable development window methodology, social sustainability, 
environmental sustainability, region, Komi Republic 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

июне 1972 г. на Стокгольмской кон-
ференции ООН по проблемам окру-
жающей среды впервые пришли к по-

ниманию необходимости перехода от эконо-
мического к экологически ориентированному 
социально-экономическому развитию. Итогом 
этого явилось принятие Декларации об охране 
окружающей среды, в которой отмечается, что 
«сохранение и улучшение качества окружа-
ющей человека среды является важной проб-
лемой, влияющей на благосостояние народов 

и экономическое развитие всех стран мира»1. 
Декларация содержит 26 принципов, кото-
рыми необходимо руководствоваться госу-
дарствам при решении экологических проб-
лем и вопросов охраны окружающей среды. 

 
1 Декларация Конференции Организации Объеди-

ненных Наций по проблемам окружающей человека 
среды // Организация Объединенных Наций. Сток-
гольм, 1972 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обраще-
ния: 20.12.2021). 

В 
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В том же году учреждена Программа ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), основной це-
лью которой является организация и проведе-
ние мер, направленных на защиту и улучшение 
окружающей среды в интересах развития и 
на благо нынешнего и будущих поколений. 
Высокая значимость данного периода в ста-
новлении концепции устойчивого развития 
отмечается многими авторами, исследовав-
шими этапы ее формирования и развития 
(см., например, [1; 2]). 

Другим значимым событием является со-
здание в 1983 г. Международной комиссии 
ООН по окружающей среде и развитию, под-
готовившей под руководством Гро Харлем 
Брундтланд доклад «Наше общее будущее»2, 
опубликованный в 1987 г. В нем впервые 
было дано определение устойчивого разви-
тия как модели развития человечества, при 
которой достигается удовлетворение жиз-
ненных потребностей нынешнего поколения 
без лишения такой возможности будущих по-
колений. В силу того, что, по утверждению 
большинства исследователей, термин «устой-
чивое развитие» не вполне однозначен, в на-
учной литературе встречаются различные 
варианты его толкования [3–5]. В настоящее 
время понятие «устойчивость» рассматрива-
ется, как правило, в рамках коэволюционного 
развития природы и общества [3]. Отмеча-
ется, что концептуальная сложность состоит 
в том, что само понятие включает в себя как 
устойчивость, так и развитие [4]. 

С этим согласуется позиция автора мо-
нографии [5], что устойчивое развитие есть 
гармония противоположностей: устойчиво-
сти и изменности, сохранения и обновления, 
единства и разнообразия. Приведенная ав-
тором схема «что сохраняется и что изменя-
ется в условиях устойчивого развития» явля-
ется логическим обобщением ряда существу-
ющих вариантов этого понятия и наиболее 
правильно раскрывает его сущность. Исходя 
из этого можно утверждать, что в настоящее 

 
2 Наше общее будущее: доклад Всемирной ко-

миссии по вопросам окружающей среды и развития // 
Развитие и международное экономическое сотрудни-
чество: проблемы окружающей среды / Г.Х. Брундтланд 
[и др.]; Организация Объединенных Наций. 04.08.1987. 
URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата 
обращения: 20.12.2021). 

время понятие «устойчивость» расширено 
и является процессом изменений, в котором 
эксплуатация ресурсов, направление капи-
таловложений, ориентация технологического 
развития происходят в гармонии с социаль-
ным благополучием и экологическим равно-
весием [5]. 

Важнейшими принципами такого развития 
выступают сохранение высокого качества 
окружающей среды, экономическое развитие 
в рамках ограниченных ресурсов, решение 
социальных проблем, обеспечение между-
народной безопасности. В заключении ста-
тьи [3] подтверждается, что решение проб-
лем устойчивого развития в значительной 
мере связано с преодолением экономического 
детерминизма и надо принимать как долж-
ное разнообразие миропорядка, где эконо-
мические показатели не всегда играют ре-
шающую роль. 

В 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
в качестве «плана достижения лучшего и бо-
лее устойчивого будущего для всех» был раз-
работан итоговый документ, получивший 
название «Преобразование нашего мира: по-
вестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.». В нем сформулировано 
17 глобальных целей (далее – ЦУР), каждой 
из них соответствуют определенные задачи 
(всего 169) и индикаторы (более 230). 

Измерение и оценка устойчивого развития 
в системах различного уровня осуществляются 
с использованием специально разработанных 
индикаторов (index of sustainable development) – 
показателей, основанных, как правило, на пер-
вичных данных, отражающих состояние или 
изменение экономических, социальных или 
экологических аспектов изучаемой системы 
[6]. Выделяется два основных методических 
подхода: 1) определение интегрального, обоб-
щающего индикатора, агрегированного на ос-
нове экономических, социальных и экологи-
ческих показателей, по величине которого 
судят о степени устойчивости социально-эко-
номического развития; 2) формирование ин-
дикаторов (показателей) по каждому отдель-
ному аспекту устойчивого развития в рамках 
общей системы и выделение подсистемы 
показателей [7]. 

В настоящее время для измерения устой-
чивого развития разработан и используется 

https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
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целый ряд индикаторов [8]. К наиболее из-
вестным относятся: 

‒ индекс человеческого развития (ИРЧР – 
с 1999 г., ИЧР – с 2014 г.) – представляется 
в составе ежегодного «Доклада о человече-
ском развитии» (Human Development Report) 
в рамках Программы развития ООН3; 

‒ индекс уровня «счастья» населения – 
исследование проводится действующим при 
Колумбийском университете исследователь-
ским центром «Институт Земли» (The Earth 
Institute) под эгидой ООН в рамках глобаль-
ной инициативы «Сеть решений устойчивого 
развития» (Un Sustainable Development Solution 
Network4), рейтинг стран составляется с 2012 г.; 

‒ индекс «лучшей жизни» – интеграль-
ная оценка, формируемая с 2011 г. на основе 
системы показателей благосостояния общест-
ва, разрабатываемая в рамках проекта ОЭСР 
«Инициатива лучшей жизни» (Better Life 
Initiative), рейтинг стран по данному индексу 
публикуется в ежегодном отчете ОЭСР5; 

‒ индекс уровня образования – использу-
ется для расчета ИЧР в рамках специальной 
серии докладов ООН о развитии человека; 

‒ индекс эффективности системы здра-
воохранения – разрабатывается агентством 
«Блумберг» для стран с продолжительностью 
жизни населения не менее 70 лет на момент 
участия в рейтинге; 

‒ глобальный индекс конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Index, GCI) 
и составляющие его субиндексы («Базовые 
условия» – институты, инфраструктура, 
макроэкономика, здоровье и начальное об-
разование; «Фактор эффективности» – группа 
показателей, характеризующих «высшее об-
разование и обучение») – разрабатываются 
аналитической группой Всемирного эконо-

 
3 Индекс человеческого развития в России в 2020 г. 

составил 0,824, что соответствует 52-му месту в рей-
тинге стран (подробнее см.: Human development insights: 
Access and explore human development data for 189 count-
ries and territories worldwide // Human Development Report. 
URL: https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks 
(дата обращения: 20.12.2021). 

4 World Happiness Report. URL: https://world 
happiness.report/archive (дата обращения: 20.12.2021). 

5 OECD Better Life Index. URL: http://www.oecdbetter 
lifeindex.org/ru; данные по России – https://www.oecd 
betterlifeindex.org/ru/countries/russian-federation-ru (дата 
обращения: 20.12.2021). 

мического форума (ВЭФ) с 2004 г. на осно-
вании обширного ежегодного исследования; 

‒ индекс Джини – показывает, насколько 
равномерно распределяются доходы между 
гражданами страны; 

‒ другие индексы, определяемые на ос-
нове макроэкономических показателей. 

В 2017 г. экспертами Всемирного эконо-
мического форума предложен индекс инклю-
зивного роста, формируемый по ключевым 
показателям, разделенным на три группы: 
рост и развитие (рост ВВП, занятость, про-
изводительность труда, ожидаемая продолжи-
тельность жизни), инклюзивность (медиан-
ный доход домохозяйств, уровень бедности, 
коэффициент расслоения общества по доходам 
и коэффициент расслоения общества по рас-
пределению богатства), межпоколенческая 
справедливость и устойчивость (уровень сбе-
режений, демографической нагрузки, госу-
дарственного долга и загрязнения окружаю-
щей среды). По этому критерию выделяются 
4 группы стран: 30 стран с доходом не менее 
17 тыс. дол., 26 стран (в том числе Россия) – 
от 6 до 17 тыс. дол., 37 стран – от 1,32 до 6 тыс. 
дол. и 16 стран – менее 1,32 тыс. дол. [9]. 

Следует добавить, что для количествен-
ной оценки и сравнительного анализа пока-
зателей экологической политики, проводимой 
на мировом уровне и на уровне отдельных 
стран, применяются показатель «экологиче-
ский след» (Еcological footprint, EF), рас-
сматриваемый как мера потребительского 
воздействия человека на природные ресурсы – 
«глобальный гектар» (средняя биологическая 
продуктивность гектара земли), и индекс «эко-
логической эффективности» (Environmental 
Performance Index, EPI), по которому ранжи-
руют страны по результативности в несколь-
ких категориях, объединяемых в две группы: 
жизнеспособность экосистемы и экологиче-
ское здоровье [10]. Эти индикаторы позво-
ляют оценить в национальном масштабе, 
насколько страны близки к установленным 
целям экологической политики. По данным 
рейтинга 2018 г.6, Россия занимает 52-е место 
из 180 стран, самый низкий EPI наблюдается 
в странах, где недостаточны национальные 

 
6 World Happiness Report 2018. URL: https://world 

happiness.report/ed/2018 (дата обращения: 20.12.2021). 

https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks
https://worldhappiness.report/archive
https://worldhappiness.report/archive
http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru
http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru
https://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/countries/russian-federation-ru
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усилия по обеспечению экологической устой-
чивости, особенно по защите биоразнообразия, 
улучшения качества воздуха, сокращения вы-
бросов парниковых газов: Индия и Бангладеш. 

Представляет интерес возможность ис-
пользования некоторых из рассмотренных 
показателей устойчивого развития (индекс 
развития человеческого потенциала – ИРЧП 
и экологический след – EF) в сравнительной 
оценке устойчивого развития территорий 
в границах речных бассейнов (Центральной 
и Западной Европы, Волжского бассейна), 
предложенной в работе [11]. Анализ выявил 
усиливающуюся во времени неоднородность 
территории Волжского бассейна по боль-
шинству показателей устойчивого развития. 
На основании исследования сделан вывод 
о необходимости учета в региональной по-
литике всех аспектов (экологического, соци-
ального, экономического) устойчивого раз-
вития социо-эколого-экономических систем 
с целью минимизации угроз и рисков, фор-
мирования компетенции экологического мыш-
ления при подготовке кадров. 

К аналогичному выводу пришли авторы 
[12], рассматривая 16 международных инди-
каторов (бóльшая их часть перечислена выше) 
с целью поиска индикаторов благосостояния 
населения, способных лучше отражать со-
временные вызовы экономического развития. 
Они показывают, что сочетание экологиче-
ских, экономических и социальных аспектов 
наблюдается только в четырех: индикатор 
подлинного прогресса, индекс человеческого 
развития, индекс качества жизни, индекс луч-
шей жизни. Справедливо отметить, что Цели 
устойчивого развития все прочнее интегри-
руются в политику Российской Федерации. 
Об этом свидетельствуют «Доклад о челове-
ческом развитии в Российской Федерации 
за 2016 г.»7, включение в стратегические 
и программные документы страны отдельных 
целей и задач, направленных на устойчивое 
развитие, а также некоторых показателей, 
отражающих степень их достижения, фор-
мирование полноценной системы статисти-
ческого учета показателей ЦУР для их мони-

 
7 Доклад о человеческом развитии в Российской 

Федерации за 2016 г. «Цели устойчивого развития 
ООН и Россия» / под ред. С.Н. Бобылева и Л.М. Гри-
горьева. М., 2016. 298 с. 

торинга. В июне 2020 г. на сайте ООН был 
опубликован первый Добровольный нацио-
нальный обзор выполнения Российской Феде-
рацией Целей устойчивого развития и реали-
зации Повестки в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г.8 Обзор отражает 
достижения Российской Федерации по всем 
17 ЦУР и содержит результаты комплексного 
мониторинга социально-экономического раз-
вития и развития системы стратегического 
планирования за период с 2015 г. 

Обзор материалов по устойчивому разви-
тию, отражающих состояние на региональном 
уровне, показал, что разработаны различные 
модели и подходы к оценке основных состав-
ляющих устойчивого развития. Наибольший 
интерес представляют следующие работы. 

Для изучения эффекта от реализации ме-
ханизмов ускоренного экономического роста 
и оценки их влияния на качество жизни в ре-
гионах Дальнего Востока авторами [13] пред-
ложена пятикомпонентная мультипликативная 
модель, основанная на расширенной функ-
ции благосостояния А. Сена [14], дополнен-
ная сводным экологическим индексом, учи-
тывающим качество окружающей среды. 
На основе этой модели показано, что эколо-
гически скорректированный уровень благо-
получия заметно ниже показателя, не учи-
тывающего данный аспект благосостояния. 

На недостаточное представление демогра-
фических показателей в основных системах 
индикаторов устойчивого развития обращают 
внимание авторы [15], предлагая оценивать 
демографическую устойчивость на основе ин-
тегрального индекса, определяемого по 25 по-
казателям, ранжировать регионы по степени 
устойчивости: критическая, низкая, средняя, 
высокая, что не противоречит рекомендациям9. 

 
8 Добровольный национальный обзор хода осущест-

вления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. / Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федерации. 2020. 240 с. URL: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents
/26420VNR_2020_Russia_Report_Russian.pdf (дата об-
ращения: 23.12.2021). 

9 Рекомендации Конференции европейских ста-
тистиков для измерения устойчивого развития / Ев-
ропейская экономическая комиссия ООН. Нью-Йорк; 
Женева, 2014. 242 с. URL: https://unece.org/fileadmin/ 
DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_31_Rus.pdf (дата 
обращения: 23.12.2021). 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26420VNR_2020_Russia_Report_Russian.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26420VNR_2020_Russia_Report_Russian.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_31_Rus.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_31_Rus.pdf
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Авторы [16], отмечая, что ЦУР очень сла-
бо интегрированы в стратегию и операцион-
ную деятельность российских предприятий, 
предлагают комплексную систему детерми-
нант, сгруппированных по их направленности 
(экономические, экологические, социальные), 
и трехуровневую схему ее связи с глобаль-
ными целями устойчивого развития (охва-
тывая все 17). 

Для синхронизации стратегии организации 
с тенденциями устойчивого развития в рабо-
те [17] на основе применяющегося на прак-
тике процесса «встроенной безопасности» 
(safety-by-design) предлагается процесс «встро-
енной устойчивости» (sustainability-by-design). 
В качестве ключевого звена процесса рас-
сматривается использование системы инди-
каторов устойчивости, дополненной инди-
каторами риска и жизнестойкости. 

Представляет интерес работа [18], в ко-
торой авторы, используя различные подходы 
к измерению социально-экологического не-
равенства (коэффициенты эко-интенсивности 
и декаплинга, индикаторы подушевой эко-
логической нагрузки и социо-эколого-эко-
номического благополучия на основе рас-
ширенной функции А. Сена, рассчитанные 
в разрезе регионов), показывают, что приве-
денные инструменты характеризуют неодно-
родность в разных аспектах, их нельзя рас-
сматривать как взаимозаменяемые и в данном 
случае целесообразно использовать весь пе-
речень компонентов. 

Результатом поиска закономерностей и об-
щих подходов к отбору показателей измере-
ния является представленная автором [19] 
концептуальная модель, систематизирующая 
требования, которым должны отвечать пока-
затели, используемые для измерения устой-
чивого развития регионов. Согласно модели, 
формирование критериев оценки рекомен-
дуется осуществлять с учетом их рассмотре-
ния с позиции следующих уровней: целевой 
(ориентация на основную цель прогресса), 
векторный (охват всех сфер устойчивого 
развития – экономической, социальной, эко-
логической; отражение динамики развития), 
индикаторный (возможность быть измерен-
ным, понятным, сопоставимым, соразмерным 
и др.), объектный (доступность, описание необ-
ходимых объектов и процессов, концептуаль-

ная обоснованность) и системный (ограничен-
ное количество показателей, описание направ-
ления требуемых управленческих решений). 

Следует отметить, что в рассмотренных 
методических подходах к измерению устой-
чивости как на страновом, так и на регио-
нальном уровне отсутствует инструмент 
оценки, всесторонне и одновременно охваты-
вающий все три составляющие компоненты 
устойчивого развития в их взаимосвязи. 
Наиболее приближены к этому зарубежные 
исследователи, прежде всего финские ученые, 
разработавшие метод SuWi («окно устойчи-
вого развития»), который апробировали для 
измерения общей степени устойчивости разви-
тия социо-эколого-экономических систем ряда 
развивающихся стран, в том числе Китая, с вы-
сокими темпами экономического роста [20]. 

Анализ SuWi – это новый инструмент, 
выявляющий уровень минимального эконо-
мического развития для выполнения требова-
ний социальной устойчивости и уровень мак-
симального экономического развития, не выхо-
дящего за рамки экологических ограничений. 
Метод обеспечивает количественные меры 
для определения того, находится ли реальное 
экономическое развитие (ВВП) в пределах 
устойчивости, посредством использования 
различных индикаторов для измерения со-
циального благополучия и экологической 
нагрузки [21]. 

В России данный метод первыми приме-
нили ученые Карельского научного центра 
РАН в исследованиях границ устойчивости 
регионов Северо-Западного округа, показав-
ших, что не все регионы имеют качествен-
ный экономический рост [22]. Указанными 
исследованиями установлена возможность 
использования метода «окна устойчивости» 
для сравнительного анализа устойчивости 
северных и арктических регионов, а также 
для прогнозирования устойчивого социо-
эколого-экономического развития [23]. 

Из обзора опубликованных работ в об-
ласти измерения устойчивого развития сле-
дует, что анализ «окна устойчивого развития» 
имеет преимущества, состоящие в комплекс-
ном подходе к оценке устойчивости, осно-
ванной на интеграции трех составляющих 
устойчивого развития – экономической, со-
циальной и экологической. 
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Значимость анализа SuWi обусловлена 
необходимостью выполнения целей устой-
чивого развития на основе Повестки дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. на национальном уровне. В связи 
с этим повышена актуальность мониторинга 
социо-эколого-экономического развития на 
региональном уровне, его темпов и вектора 
на основе оценки взаимосвязей социально-
экономических и эколого-экономических 
индикаторов устойчивости, их соответствия 
принципам устойчивого экономического раз-
вития, обеспечивающего минимальную со-
циальную устойчивость и максимальную 
экологическую устойчивость. 

Целью статьи является оценка социо-
эколого-экономической устойчивости север-
ного региона с использованием методологии 
«окна устойчивого развития». Исходя из этого, 
задача исследования состоит в формирова-
нии аналитической базы данных, комплексно 
отражающих деятельность и развитие реги-
она, в обосновании индикаторов устойчивого 
развития региона, а также в сопоставлении 
и обобщении результатов с выявлением фак-
торов, оказывающих наибольшее влияние на 
характер социо-эколого-экономической устой-
чивости региона, способствующих повыше-
нию эффективности развития и расширению 
окна устойчивости и определяющих вектор 
развития. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

пираясь на основные положения ме-
тодологии устойчивого развития, учи-
тывая опыт их реализации в приве-

денных исследованиях по оценке измерения 
устойчивости регионов, на основе статисти-
ческих показателей Комистата мы сформи-
ровали эмпирические данные, в наибольшей 
степени характеризующие экономические, 
социальные и экологические особенности 
развития Республики Коми в период 2007–
2019 гг. и необходимые для проведения ана-
лиза SuWi – «окна устойчивого развития». 

Для оценки экономического развития взя-
ты показатель валового регионального про-
дукта (далее – ВРП) в текущих и сопостави-
мых ценах, индекс физического объема ВРП. 
Экологическая составляющая характеризу-
ется следующими показателями: забор воды 

из природных источников, cбросы сточных вод 
категорий «всего» и «загрязненные», выброс 
загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в атмо-
сферу, количество образующихся отходов 
производства и потребления, интенсивность 
нагрузки на природную среду в расчете на еди-
ницу ВРП. 

Социальная составляющая устойчивого 
развития представлена такими показателями, 
как «среднедушевые денежные доходы на-
селения», «среднемесячная заработная плата», 
«доля населения с денежными доходами вы-
ше прожиточного уровня», «общая заболе-
ваемость», «ожидаемая продолжительность 
жизни», «доля бедных людей». 

На основе анализа SuWi по выбранным 
показателям определяются параметры мак-
симального и минимального экономического 
развития, выделяющие интервал «ВРПmin – 
ВРПmax», или «окно устойчивости», в преде-
лах которого экономическое развитие отве-
чает критериям социальной и экологической 
устойчивости. 

По социальным показателям определя-
ется минимальный уровень экономического 
развития, который не позволяет снижаться 
социальному фактору относительно базового 
года [24]. На основе экологических показа-
телей определяется уровень сильной и слабой 
устойчивости развития. Экологические по-
казатели, оцениваемые по абсолютной вели-
чине, являются критериями сильной (Strong) 
устойчивости, имеющей место при условии 
отсутствия их роста. Показатели интенсив-
ности нагрузки на природную среду относятся 
к критериям слабой (Weak) устойчивости, 
выявляемой при отсутствии их увеличения 
[25]. По этим данным определяется макси-
мальный уровень экономического развития, 
когда экологическая нагрузка не увеличива-
ется и соответствует критериям экологиче-
ской устойчивости. 

Количественно минимальный и макси-
мальный экономический рост выражается 
формулами: 

 

 min 0ВРП ВРП / Соц Соц ,t t   (1) 
 

 max 0ВРП ВРП / Экол Экол ,t t   (2) 
 

где ВРПmin – минимальный уровень эконо-
мического роста, определяющий нижнюю 
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границу окна устойчивого развития; ВРПmax – 
максимальный уровень экономического роста, 
определяющий верхнюю границу окна устой-
чивого развития; ВРПt – валовой региональный 
продукт в последний год исследуемого пе-
риода; Соцt, Соц0 – социальный показатель 
соответственно в последний и базовый годы 
исследуемого периода; Эколt, Экол0 – экологи-
ческий показатель в последний и базовый годы 
исследуемого периода соответственно [20]. 

В случае выявления других ситуаций, 
не отвечающих принципам «окна», когда ниж-
ний уровень окна ВРПmin (социальная устой-
чивость) по величине выше верхнего уровня 
ВРПmax (экологическая устойчивость) или 
фактический ВРПреал находится за предела-
ми этих уровней «окна» и необходимо оце-
нить требуемое изменение размеров «окна», 
прибегают к анализу изменения экологиче-
ской интенсивности. Анализ изменения эко-
логической интенсивности в исследуемый 
период основывается на величине разрыва, 
определяемой по формуле 

 

  0ЭЭ Экол Экол / ВРП ,t t    (3) 
 

где ∆ЭЭ – разница экологической интенсивно-
сти за последний год по сравнению с базовым 
годом; Эколt – экологический показатель в по-
следний год периода; Экол0 – экологический 

показатель в базовый год; ВРПt – экономи-
ческий показатель в последний год периода, 
в нашем случае – ВРП [26]. 

Все показатели исследуемого периода 
2007–2019 гг. представлены в сопоставимых 
ценах и проиндексированы относительно 
базового 2007 г. с целью их сопоставимости. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

оциальная устойчивость. Учитывая 
сложность выбора одного показателя, 
отражающего все аспекты социаль-

ного благополучия и его улучшение в на-
правлении устойчивого развития, рассматри-
вается несколько показателей исходя из усло-
вия, что социальный показатель не должен 
уменьшаться относительно базового года. 
С учетом имеющейся статистической базы 
данных за период 2007–2019 гг. и возмож-
ности выполнения условий сопоставимости 
показателей их перечень включает «средне-
душевые денежные доходы населения, мес./ 
руб.», «среднемесячную номинальную начис-
ленную заработную плату, руб.», «долю на-
селения с денежными доходами выше прожи-
точного уровня, %», «общую заболеваемость 
населения, случаев на 1 тыс. чел.)», «ожидае-
мую продолжительность жизни, лет». В табл. 1 
показаны абсолютные значения показателей. 

 

Таблица 1. Абсолютные значения социальных показателей, 2007–2019 гг. (Республика Коми) 
 

Table 1. Absolute values of social indicators in 2007–2019 (Komi Republic) 
 

Год 
Заработная плата Среднедушевые денеж-

ные доходы населения Доля 
небедных 
людей, % 

Ожидаемая про-
должительность 

жизни, лет 

Общая 
заболеваемость, 

случаев/на 1 тыс. текущие 
цены, руб. 

% к пред. 
году 

текущие 
цены, руб. 

% к пред. 
году 

2007 17 077 110,1 16 216 108,8 85,5 65,8 989,1 
2008 20 827 106,5 18 636 99,5 84,1 66,2 986,4 
2009 25 237 101,1 19 993 94,9 83,2 66,5 1023,1 
2010 28 165 105,2 22 260 103,2 84,4 66,9 1035,2 
2011 31 563 103,1 23 925 97,7 83,7 68,0 1047,2 
2012 36 846 111,8 27 040 106,1 86,6 68,3 1053,5 
2013 41 310 104,8 29 335 100,4 86,3 69,3 1047,4 
2014 43 913 88,6 29 561 94,6 85,1 69,1 1054,8 
2015 45 132 89,2 31 221 90,9 84,4 69,4 1072,0 
2016 48 062 99,9 31 725 94,7 83,7 69,5 1121,2 
2017 50 407 101,3 32 310 97,5 84,3 71,1 1158,5 
2018 55 513 106,8 33 961 100,7 85,1 70,9 1120,0 
2019 58 876 100,4 35 356 97,4 84,5 71,3 1082,0 

 

Источники: Городские округа и муниципальные районы Республики Коми. Социально-экономические пока-
затели. 2020: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2020. С. 97, 99; Статистический ежегодник Республики Коми / 
Комистат. Сыктывкар, 2010, 2016, 2019; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. / 
Росстат. М., 2020. С. 79, 441; Регионы России. Социально-экономические показатели по субъектам РФ. 
20002019 / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 21.12.2021). 

С 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
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Рис. 1. Динамика показателей дохода на душу населения и заработной платы, 

их взаимосвязь с ВРП в текущих и сопоставимых ценах, 2007–2019 гг. (Республика Коми) 
 

Fig. 1. Dynamics of social indicators and their relationship with GRP 
in current and comparable prices in 2007–2019 (Komi Republic) 

 
Для выявления взаимосвязи социальных 

показателей благополучия (среднедушевые 
денежные доходы населения и заработная 
плата) с ВРП в период 2007–2019 гг. изучена 
их динамика в текущих и сопоставимых це-
нах, графически представленная на рис. 1. 

На диаграммах (рис. 1, а, с), где рассмат-
риваемые показатели представлены в теку-
щих ценах, видим, что вместе с ростом ВРП 
синхронно повышаются среднемесячный до-
ход на душу населения и заработная плата. 
Величина коэффициентов корреляции (0,97 – 
в первом случае, 0,99 – во втором) указыва-
ет на высокую взаимосвязь этих показателей 
с ВРП. Напротив, в сопоставимых ценах си-
туация переменная, выделяется два периода: 
с ростом ВРП (2007–2012 гг.) и падением 
ВРП в 2013–2019 гг. (рис. 1, b, d). 

Если период роста ВРП сопровождался 
повышением заработной платы до 131 %, то 
денежные доходы колебались в интервале 
94–101 %. В период падения ВРП уровень 
заработной платы снизился до 117 %, доходы 

на душу населения упали до 79 % к базовому 
году. Степень взаимосвязи показателя средне-
душевого дохода с ВРП, оцениваемая коэф-
фициентом корреляции, снизилась до r = 0,76; 
показателя заработной платы – до r = 0,56 
(риc. 1, b, d). 

По данным табл. 1 характер неблагопо-
лучия экономического фактора проявляется 
в снижении доли небедных людей на 1 % – 
части населения с денежными доходами 
выше прожиточного уровня. В то же время 
отмечается повышение показателя ожидаемой 
продолжительности жизни с 65,8 до 71,3 года. 
На рис. 2 представлена динамика этих пока-
зателей и взаимосвязь с ВРП в текущих це-
нах и ценах базового года. 

Расчет коэффициентов корреляции под-
тверждает визуальное представление харак-
тера динамики рассматриваемых показателей 
на рис. 2. При однонаправленном изменении 
показателя ожидаемой продолжительности 
жизни (рис. 2, а) корреляция составляет 0,98 
и связь с ВРП является высокой. 
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Рис. 2. Динамика показателей ожидаемой продолжительности жизни 

и общей заболеваемости, их взаимосвязь с ВРП, 2007–2019 гг. (Республика Коми) 
 

Fig. 2. Dynamics of indicators of life expectancy and general morbidity, 
their relationship with the GRP in 2007–2019 (Komi Republic) 

 
При разнонаправленном изменении, на-

блюдаемом с 2013 г., взаимосвязь слабая 
(r = 0,4) (рис. 2, b). Аналогично изменяется 
характер взаимосвязи показателя общей за-
болеваемости (рис. 2, c, b). Вместе с тем от-
метим, что существует взаимосвязь показа-
телей ожидаемой продолжительности жизни 
и общей заболеваемости: коэффициент кор-
реляции r = 0,82, что является основанием 
для выбора одного из них в качестве критерия 
социальной устойчивости в анализе SuWi. 

На рис. 3 представлена индексная оценка 
показателей, которые рассматриваются в ка-
честве критериев социальной устойчивости 
с целью выбора приемлемых для анализа 
SuWi. К ним относятся показатели в сопо-
ставимых ценах, проиндексированные отно-
сительно 2007 г.: «доход на душу населе-
ния», «среднемесячная заработная плата», 

«доля небедных» (доля населения с денеж-
ными доходами выше прожиточного уровня), 
«обратная величина общей заболеваемости 
населения», «ожидаемая продолжительность 
жизни». 

Сравнительный анализ индексной оценки 
показателей социальной устойчивости (см. 
рис. 3) демонстрирует, что в период 2007–
2019 гг. отмечается переменная динамика 
«заработной платы», в последний год ин-
декс равен 1,17, стабильный рост продолжи-
тельности жизни до величины индекса 1,08, 
что отвечает принципам социальной устойчи-
вости. Динамика индекса «доля небедных» 
показывает незначительные колебания отно-
сительно единицы, что не является устойчи-
вым признаком. Еще в большей мере не от-
вечает устойчивости снижающаяся динамика 
индекса «доход на душу населения». 
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Рис. 3. Индексная оценка показателей, 
характеризующих социальную 

составляющую устойчивого развития 
региона относительно базового 2007 г., 

в сопоставимых ценах (Республика Коми) 
 

Fig. 3. Index assessment of indicators 
characterizing the social component of sustainable 
development of the region relative to the 2007 base 

year in comparable prices (Republic of Komi) 
 

Индексная оценка социальных показателей 
является основой для анализа SuWi, выяв-
ляющего, имеет ли место вектор социальной 
устойчивости, исходя из того, что признаком

ее является неухудшение ситуации в отно-
шении каждого показателя. Таким образом, 
в качестве социального критерия наиболее 
приемлемым из представленных является по-
казатель «заработная плата», который в рас-
сматриваемый период отличается некото-
рым ростом. 

Для раскрытия сущности SuWi целесо-
образно представить графический способ 
определения его границ (ВРПmin – ВРПmax) 
относительно реально существующего ВРПреал. 
На рис. 4 представлено определение нижней 
границы «окна устойчивости» по показателю 
«заработная плата». Визуализация осуществ-
ляется путем изображения модели «окна» 
на координатной плоскости (декартовой си-
стемы) с вертикальной осью (ординат), на ко-
торой указываются индексы социального по-
казателя, и горизонтальной осью (абсцисс), 
представляющей значения индексов эконо-
мического критерия (ВРП) в рассматривае-
мый период 2007–2019 гг. Координаты точки 
пересечения осей – 0,0. Далее построение 
начинается с нанесения точки А с координа-
тами (1,0; 1,0) и проведения через нее гори-
зонтальной линии и прямой линии 1, пред-
ставляющей развитие в базовом 2007 г., когда 
все показатели равны единице. Затем изоб-
ражается линия 2, проведенная через начало 
координат и точку В с координатами индекс-
ных данных последнего года периода, отра-
жающая развитие периода 2007–2019 гг. 

 
Рис. 4. Определение нижней границы «окна устойчивости» по показателю 

заработной платы в сопоставимых ценах в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) 
 

Fig. 4. Determination of the sustainability window lower limit in terms of wages 
in comparable prices in 2007–2019 (Komi Republic) 
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Таким образом, отрезок по горизонтали 
от точки А до точки В представляет собой 
изменение экономического критерия, в нашем 
примере – ВРП, варьирующееся в пределах 
от 1,0 до 0,97 (ВРПреал), т. е. происходит 
снижение темпов экономического роста, что 
изображено поворотной стрелкой. Отрезок 
по вертикали от точки А до точки В отражает 
изменение социального критерия, в данном 
случае – показателя «заработная плата», уро-
вень его относительно начала периода со-
ставляет 1,17 (отмечен горизонтальной пунк-
тирной линией, проходящей через точку В). 

Пересечение линии 2 с горизонтальной 
линией начала периода (социальный показа-
тель равен 1,0) дает точку С, из которой про-
веденный перпендикуляр на ось ВРП указы-
вает минимальный уровень экономического 
развития – ВРПmin, при котором не происхо-
дит ухудшения социального показателя «за-
работная плата». По данному показателю 
величина ВРПmin равна 0,83 для рассматри-
ваемого периода 2007–2019 гг. и не превы-
шает ВРПреал. Таким образом, модель «окна 
устойчивости» показывает, что по показате-
лю «заработная плата» критерий социальной 
устойчивости выполняется. По другим рас-
смотренным показателям социальной устой-
чивости в табл. 2 на основе формулы (1) 
приведены расчетные данные по определе-
нию нижней границы «окна устойчивости». 

Как видим, расчет минимального уровня 
величины экономического развития (ВРПmin) 

подтверждает предположение о социальной 
неустойчивости в отношении показателей 
«общая заболеваемость», «доля небедных» 
и «реальный доход на душу населения», по ко-
торым величина ВРПmin выше существующе-
го ВРПреал, что показано цветом в табл. 2. Эти 
данные согласуются с оценкой интеграль-
ных индексов социальной устойчивости се-
верных регионов (2013–2016 гг.), в числе 
которых рассматривалась Республика Коми. 
Динамика интегрального индекса социаль-
ной устойчивости показала, что его величи-
на за указанный период снизилась с 0,535 
до 0,493, что по шкале устойчивости, разра-
ботанной авторами, соответствует интервалу 
«наличие признаков неустойчивости» [27]. 
Рассматривая, как экономический рост вли-
яет на устойчивость регионов с точки зре-
ния подушевого ВРП и индекса инклюзив-
ности, авторы [28] пришли к выводу, что 
чем выше индекс инклюзивного роста реги-
она, тем ниже в нем социальные и экологи-
ческие риски, тем выше его устойчивость 
к внешним шокам (цены на энергоресурсы). 
Республика Коми в этом анализе входит 
в группу с максимальной уязвимостью 
к внешним шокам: индекс инклюзивного ро-
ста соответствует значениям 10–14-летней 
давности. В 2007–2015 гг. отмечается наи-
большее падение индекса инклюзивного ро-
ста, а следовательно, и устойчивости региона, 
что в определенной степени отражено и в на-
ших результатах. 

 

Таблица 2. Определение нижней границы «окна устойчивости» 
по социальным показателям в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) 

 

Table 2. Determination of the sustainability window lower limit 
in terms of social indicators in 2007–2019 (Komi Republic) 

 

Год 
Доля 

небедных 
Реальный 

доход на душу 
1/общая забо-

леваемость 
Ожидаемая продол-
жительность жизни 

Заработная 
плата ВРПреал 

к 2007 г. ВРПmin – минимальный уровень экономического роста 
2007 1 1 1 1 1 1 
2008 1,05 1,03 1,03 1,02 0,96 1,03 
2009 1,05 1,08 1,05 1,01 0,94 1,02 
2010 1,05 1,08 1,09 1,02 0,92 1,04 
2011 1,12 1,16 1,17 1,06 0,94 1,1 
2012 1,11 1,11 1,2 1,08 0,85 1,12 
2013 1,08 1,08 1,16 1,03 0,80 1,09 
2014 1,04 1,08 1,11 0,99 0,86 1,04 
2015 1,03 1,17 1,1 0,97 0,94 1,02 
2016 1,03 1,21 1,14 0,96 0,94 1,01 
2017 0,98 1,20 1,13 0,90 0,89 0,97 
2018 0,96 1,18 1,08 0,89 0,82 0,96 
2019 0,98 1,22 1,06 0,90 0,83 0,97 

 

Примечание. Цветом выделено несоответствие существующему уровню ВРПреал. 
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Таким образом, анализ социальной устой-
чивости SuWi показал, что из пяти представ-
ленных показателей минимальному уровню 
экономического роста отвечают только два – 
«заработная плата» и «ожидаемая продол-
жительность жизни». При этом следует от-
метить, что падение роста ВРП с 2017 г. яв-
ляется сдерживающим фактором социального 
развития региона и по этим показателям. 

Экологическая устойчивость. В качест-
ве критериев экологической устойчивости при-
няты показатели забора воды из природных 
источников, cброса сточных вод категорий 
«загрязненные» и «всего», выброса загрязня-
ющих веществ в атмосферу по абсолютной 
величине и интенсивности нагрузки на природ-
ную среду в расчете на единицу ВРП (табл. 3). 

Из анализа данных табл. 3 следует, что 
за период с 2007 по 2019 г. все показатели 
по абсолютной величине снизились: забор 
воды – на 15,7 %, сброс сточных вод – «все-
го» на 20 %, выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу – на 40,1 %, образование отхо-
дов – на 8 %. Соответственно уменьшилась 
интенсивность рассматриваемых показателей. 
Вместе с тем в последние три года отмечался 
рост сброса загрязненных сточных вод, ко-
торый превысил более чем в два раза объем 
этой категории сброса сточных вод в базо-
вом 2007 г. (что связано с проведением ре-
конструкции очистных сооружений, а также 
с изменением учета сброса по категориям 
загрязненности сточных вод для некоторых 
предприятий). 

 
Таблица 3. Критерии экологической устойчивости по абсолютной величине 

и показателю интенсивности в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) 
 

Table 3. Criteria for environmental sustainability in terms of absolute value 
and intensity indicator in 2007–2019 (Komi Republic) 

 

Год 

Забор воды / 
интенсивность, 

млн м3/ 
м3/тыс. руб. 

Сброс сточных 
вод, всего / 

интенсивность, 
млн м3/м3/тыс. руб. 

Сброс загрязнен-
ных сточных вод / 

интенсивность, 
млн м3/м3/тыс. руб. 

Выброс ЗВ 
в атмосферу / 

интенсивность, 
тыс. т/т/тыс. руб. 

Отходы 
производства 

и потребления / 
интенсивность, 

тыс. т/т/тыс. руб. 
2007 592,7 / 2,46 514,1 / 2,13 121,8 / 0,51 654,8 / 2,72 6570,4 / 27,2 
2008 582,94 / 2,34 515,1 / 2,07 117,8 / 0,47 618,2 / 2,48 8502,7 / 34,1 
2009 563,3 / 2,30 483,2 / 1,97 108,93 / 0,44 598,3 / 2,44 5162,4 / 21,0 
2010 546,8 / 2,17 467,3 / 1,86 111,33 / 0,44 594,8 / 2,36 6578,7 / 26,1 
2011 531,26 / 2,0 469,6 / 1,76 129,03 / 0,48 712,4 / 2,68 6344,9 / 23,8 
2012 518,99 / 1,92 454,0 / 1,68 119,61 / 0,44 688,2 / 2,54 6983,6 / 25,8 
2013 504,74 / 1,93 437,1 / 1,67 109,39 / 0,42 774,3 / 2,96 6778,6 / 25,9 
2014 513,4 / 2,05 427,3 / 1,70 110,63 / 0,44 707,0 / 2,82 7422,5 / 29,6 
2015 521,7 / 2,12 426,9 / 1,73 117,25 / 0,48 612,2 / 2,48 8410,9 / 34,1 
2016 523,16 / 2,16 435,5 / 1,79 110,11 / 0,45 568,8 / 2,34 5760,6 / 23,7 
2017 520,1 / 2,23 441,1 / 1,89 262,24 / 1,12 451,0 / 1,93 5584,0 / 23,9 
2018 512,0 / 2,22 430,0 / 1,86 268,56 / 1,16 488,0 / 2,12 5238,0 / 22,7 
2019 499,8 / 2,15 411,3 / 1,77 263,81 / 1,13 388,3 / 1,67 6025,0 / 25,9 

Изменение показателя, % к 2007 г. 
2007–
2019 –15,7 / –12,6 –20,0 / –16,9 +116,6 /+121,6 –40,1 / –38,6 –8,0 / –4,8 

 

Примечание. Интенсивность показателей определена автором. 
Источники: Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2019 году» / 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; ГБУ РК «Территориаль-
ный фонд информации Республики Коми»; под ред. Р.В. Полшведкина (гл. ред.) [и др.]. Сыктывкар, 2020. 162 с. 
URL: http://www.agiks.ru/data/gosdoklad/gd2019.pdf (дата обращения: 21.02.2021); Информационно-аналитиче-
ский обзор «Республика Коми. Итоги 2020 г.» // Комистат. 2021. С. 9; Валовой региональный продукт по субъ-
ектам Российской Федерации в 1998–2018 гг. (в текущих ценах) / Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Мордовия. URL: https://mrd.gks.ru/folder/27963 (дата обращения: 
21.02.2021). 

http://www.agiks.ru/data/gosdoklad/gd2019.pdf
https://mrd.gks.ru/folder/27963
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Рис. 5. Индексная оценка показателей, характеризующих экологическую составляющую 

устойчивого развития региона по абсолютной величине, 
и валовой региональный продукт в сопоставимых ценах (Республика Коми) 

 

Fig. 5. Index assessment of indicators characterizing the environmental component 
of the sustainable development of the region in absolute terms 

and the gross regional product in comparable prices (Komi Republic) 
 
Для сопоставимости динамики экологи-

ческих показателей как критериев сильной 
экологической устойчивости на рис. 5 пред-
ставлена их индексная оценка по абсолют-
ной величине в период 2007–2019 гг. 

На рис. 5 диаграммы индексной оценки 
абсолютных значений показателей, характе-
ризующих экологическую составляющую ус-
тойчивого развития, визуально демонстрируют 
улучшение экологической ситуации в реги-
оне, за исключением показателя «сброс за-
грязненных сточных вод», индекс которого 
в последние три года исследуемого периода 
составляет 2,15; 2,2 и 2,17 (эти величины 
вышли за пределы диаграммы). Индексная 
оценка ВРП обнаруживает, что снижение по-
казателей в некоторой степени обусловлено 
снижением темпов роста экономики с 2013 
по 2016 г. и спадом в последующие годы. 
Соответственно, величина индекса ВРП, со-
ставившая 1,12 в 2012 г., снизилась до 1,01 
в 2016 г. и до 0,97 в 2019 г. 

По результатам индексной оценки отно-
сительно базового года на рис. 6 приведены 
диаграммы, отражающие характер взаимосвязи 
экологических показателей по абсолютной 

величине и интенсивности с ВРП в сопоста-
вимых ценах. На всех диаграммах точка А 
обозначает базовый уровень показателей, 
равный единице, Ва – абсолютную величину 
и Ви – интенсивность показателя последнего 
года периода. Так, для показателя «забор во-
ды» Ва = 0,84, Ви = 0,87; сброс сточных вод 
«всего» Ва = 0,8 Ви = 0,83, «загрязненные» 
Ва = 2,17, Ви = 2,22; выбросы ЗВ в атмосферу 
Ва = 0,59, Ви = 0,61, отходы производства 
и потребления Ва = 0,92, Ви = 0,95. Разница 
значений этих показателей влияет на вели-
чину ВРПmax, определяющего верхнюю гра-
ницу экологической устойчивости – сильную 
(Strong) при использовании абсолютной ве-
личины или слабую (Weak), если принима-
ется во внимание значение интенсивности. 

По данным точечных диаграмм на рис. 6 
видно, что абсолютные значения Ва и ин-
тенсивности Ви всех показателей (кроме по-
казателя «сброс загрязненных сточных вод») 
находятся на координатной плоскости пол-
ностью ниже горизонтального базового уровня, 
равного 1,0, что указывает на высокую ве-
роятность соответствия критерию экологи-
ческой устойчивости. 
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Рис. 6. Кривые взаимосвязи экологических показателей и валового регионального продукта 

для построения «окна устойчивости» в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) 
 

Fig. 6. Correlation curves for ecological indicators and gross regional product 
to draw a sustainability window in 2007-2019 (Komi Republic) 

 
Для подтверждения воспользуемся дан-

ными диаграммами, чтобы установить гра-
ницы экологической устойчивости. На рис. 7 
в качестве примера представлено определе-

ние верхней границы «окна устойчивости» 
по абсолютной величине показателя «забор 
воды», иллюстрирующего сильную устой-
чивость. 
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Рис. 7. Определение верхней границы окна устойчивости по абсолютной величине 

показателя «забор воды» в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) 
 

Fig. 7. Determination of the sustainability window upper limit by the absolute value 
of the “water intake” indicator in 2007–2019 (Komi Republic) 

 
В соответствии с анализом SuWi опреде-

ление верхней границы «окна устойчивости» 
графическим способом осуществляется ана-
логично рассмотренному построению ниж-
ней границы «окна». Для этого диаграмму 
«забор воды» на рис. 6 трансформируем 
в диаграмму рис. 7 следующим образом: через 
точку А, характеризующую начало периода, 
проводится горизонтальная линия и линия 1, 
через точку В – линия 2, отражающая разви-
тие всего периода 2007–2019 гг. Таким об-
разом, отрезок по горизонтали от точки А 
до точки В представляет изменение валового 
регионального продукта от 1,0 до ВРПреалАВ, 
равного 0,97, т. е. происходит снижение эко-
номического роста, что изображено стрелкой, 
направленной в левую сторону относительно 
начального состояния. Отрезок по вертикали 
от точки А до точки В отражает изменение 
экологического критерия, в данном случае – 
показателя «забор воды», его уровень отно-
сительно начала периода составляет 0,84 
(отмечен горизонтальной пунктирной линией, 
проходящей через точку В). 

Пересечение линии 2 с горизонтальной 
линией начала периода дает точку С и ука-
зывает на оси валового регионального про-
дукта максимальный уровень экономического 
развития: ВРПmax – АВ = 1,15, который не пре-

вышает ВРПреалАВ. Таким образом, модель 
«окна устойчивости» показывает, что по кри-
терию «забор воды» пределы экологического 
развития не превышаются. 

Для сравнения на кривой АВ взаимосвязи 
экологического критерия с ВРП (рис. 7) вы-
делен период 2007–2012 гг. (от точки А до точ-
ки Е), когда в регионе наблюдался экономи-
ческий рост при одновременном снижении 
экологических показателей. Аналогично по-
строена линия 3, характеризующая эколого-
экономическое развитие региона в период 
2007–2012 гг., и указаны расчетные точки: А 
(начало периода); Е (конец периода) с коор-
динатами 0,89 (забор воды) и 1,12 (ВРП); D 
определяет ВРПmax – АЕ, величина которого 
составила 1,26. 

Таким образом, анализ SuWi по критерию 
«забор воды» показывает, что в условиях 
растущей экономики и снижения экологиче-
ского показателя граница «окна устойчиво-
сти» повышается (ВРПmax – АЕ = 1,26), а при 
низких темпах развития экономики снижа-
ется (ВРПmax – АВ = 1,15). 

Значения верхней границы «окна устой-
чивости» по другим экологическим показа-
телям определены по формуле (2) для абсо-
лютных величин и по интенсивности и пред-
ставлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Определение верхней границы «окна устойчивости» по критериям сильной 
и слабой экологической устойчивости в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) 

 

Table 4. Determination of the sustainability window upper limit under the criteria 
of strong and weak environmental sustainability in 2007–2019 (Komi Republic) 

 

Год ВРПреал, 
к 2007 г. 

ВРПmaxStrong ВРПmaxWeak 
Абсолютная величина показателя 
«сильная устойчивость» (Strong) 

Величина интенсивности показателя 
«слабая устойчивость» (Weak) 

Забор 
воды 

Сброс 
сточных 

вод 

Выброс ЗВ 
в атмо-
сферу 

Образование 
отходов 

Забор 
воды 

Сброс 
сточных 

вод 

Выброс 
ЗВ в атмо-

сферу 

Образование 
отходов 

2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2008 1,03 1,05 1,03 1,1 0,8 1,08 1,06 1,13 0,82 
2009 1,02 1,07 1,09 1,12 1,29 1,10 1,1 1,13 1,32 
2010 1,04 1,13 1,14 1,14 1,04 1,18 1,2 1,2 1,09 
2011 1,1 1,22 1,21 1,01 1,13 1,36 1,34 1,12 1,26 
2012 1,12 1,26 1,27 1,07 1,06 1,44 1,42 1,2 1,18 
2013 1,09 1,28 1,28 0,92 1,06 1,38 1,39 1,0 1,14 
2014 1,04 1,2 1,25 0,96 0,92 1,25 1,3 1,0 0,96 
2015 1,02 1,16 1,23 1,1 0,8 1,19 1,26 1,12 0,82 
2016 1,01 1,15 1,19 1,16 1,15 1,25 1,13 1,17 1,16 
2017 0,97 1,1 1,13 1,41 1,14 1,07 1,09 1,37 1,1 
2018 0,96 1,12 1,14 1,28 1,2 1,07 1,1 1,23 1,15 
2019 0,97 1,15 1,21 1,64 1,05 1,11 1,16 1,59 1,02 

 

Примечание. Цветом выделено несоответствие существующего ВРПреал уровню экологической устойчивости. 
 
По расчетным данным табл. 4 наибольшая 

величина верхней границы сильной эколо-
гической устойчивости «окна» в рассматри-
ваемый период составляет ВРПmaxStrong = 1,64 
по выбросу ЗВ в атмосферу, наименьшая – 
ВРПmaxStrong = 1,05 по образованию отходов. 
Выделенные ячейки в табл. 4 свидетельст-
вуют об отсутствии сильной экологической 
устойчивости по выбросу ЗВ в атмосферу 
в 2011–2014 гг., по образованию отходов – 
в 2008 г. и 2012–2015 гг. Отсутствие слабой 
экологической устойчивости прослеживалось 
в 2013–2014 гг. по выбросу ЗВ в атмосферу 
и в 2008 г. и 2014–2015 гг. – по образованию 
отходов. 

В целом для исследуемого периода 2007–
2019 гг. по всем приведенным в табл. 4 эко-
логическим показателям как сильной, так 
и слабой устойчивости выполняется условие 
ВРПреал < ВРПmax. 

Изменение границ экологической устой-
чивости ВРПmax в отношении показателя 
«сброс загрязненных сточных вод» пред-
ставлено на рис. 8. 

 
 

Рис. 8. Изменение границы 
экологической устойчивости 

по сбросу загрязненных сточных вод 
в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) 

 
Fig. 8. Changes in the environmental 

sustainability limits by the polluted wastewater 
discharge in 2007–2019 (Komi Republic) 
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Данные рис. 8 иллюстрируют неблаго-
получную экологическую ситуацию по сбросу 
загрязненных сточных вод: их объем за по-
следние три года рассматриваемого периода 
увеличился более чем в два раза. На рис. 8 
также отражено, что пределы (ВРПmax) как 
сильной, так и слабой экологической устой-
чивости не выполнялись в 2017–2019 гг., 
а также в 2011 г. – по сильной устойчивости: 
ВРПmax < ВРПреал (сравните в последний 
год: ВРПmax – Strong = 0,45; ВРПmax – Weak = 0,44; 
ВРПреал = 0,97). 

Таким образом, при значительном росте 
показателя «сброс загрязненных сточных вод» 
и одновременном снижении экономического 
развития возникают проблемы обеспечения 
как сильной, так и слабой экологической 
устойчивости. 

Ширина «окна устойчивости» является 
завершающим этапом анализа SuWi после 
определения нижней границы ВРПmin по со-
циальным факторам и верхней границы 
ВРПmax, диктуемой экологическими парамет-
рами. Ширина «окна устойчивости» пред-
ставляет собой разность значений ВРПmax 
и ВРПmin. На рис. 9 представлена графическая 
интерпретация результатов расчета границ 
окна сильной устойчивости для всех рас-
смотренных экологических показателей с ис-
пользованием социального показателя «зара-
ботная плата», имеющего значение нижней 
границы окна устойчивости ВРПmin (изменя-
ется от 0,96 в 2008 г. до 0,83 в 2019 г., см. 
табл. 2). 

По диаграммам рис. 9, а, b видим, что 
по отраженным на них значениям показате-
лей в течение всего периода 2007–2019 гг. 
существует сильная экологическая и соци-
альная устойчивость и окно устойчивости. 

Диаграмма на рис. 9, с показывает, что 
по показателю «выброс ЗВ в атмосферу» 
в период 2011–2014 гг. пределы экологиче-
ской устойчивости нарушены, но в после-
дующие годы экологическая устойчивость 
значительно усилилась и окно устойчивости 
расширилось до 0,81. Диаграмма на рис. 9, d 
отражает всю сложность организации систе-
мы учета отходов производства и потребле-
ния, которая проявляется в отрицательных 
значениях окна устойчивости в 2008 и 2015 гг. 
По данному показателю можно отметить, что 

окно устойчивости имеет место при обеспе-
чении экологической устойчивости в 2016–
2019 гг. По показателю «сброс загрязненных 
сточных вод» (рис. 9, е) в последние три года 
не соблюдаются требования ни сильной, 
ни слабой экологической устойчивости (см. 
рис. 8) и вследствие этого отсутствует окно 
устойчивости. 

Оценивая окно устойчивости интегрально 
с учетом минимального уровня верхней гра-
ницы экологической устойчивости и нижней 
границы социальной устойчивости по пока-
зателю «заработная плата», следует отме-
тить, что ширина «окна» сильной устойчи-
вости, составившая в 2016 г. 0,18, в конце 
рассматриваемого периода (2019 г.) имеет 
отрицательное значение –0,38 из-за несо-
блюдения пределов сильной экологической 
устойчивости по сбросу загрязненных сточ-
ных вод. Фактически это означает отсутст-
вие не только окна устойчивости по данному 
показателю, но и интегрального окна. Рас-
смотрение существования окна слабой ус-
тойчивости в данном случае излишне: на рис. 8 
показано, что в период 2017–2019 гг. уровни 
верхней границы окна сильной и слабой 
устойчивости отличаются незначительно. Из-
менению ситуации будет способствовать со-
кращение сброса загрязненных сточных вод 
до уровня предыдущих лет. 

Таким образом, анализ динамики ширины 
окна устойчивости показывает, что макси-
мальный рост, определяемый экологически-
ми критериями, становится ниже реального 
и ниже минимального экономического роста, 
определяемого социальным критерием, воз-
никает отрицательная ширина окна устой-
чивости, что фактически означает неустой-
чивость развития региона. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

бобщая результаты исследования, 
отметим, что предложены различ-
ные варианты трактования понятия 

«устойчивое развитие», которые обусловле-
ны разными этапами формирования концеп-
туальных основ устойчивости. В настоящее 
время исследователи рассматривают это раз-
витие преимущественно с позиции триедин-
ства взаимосвязи его компонентов – эконо-
мического, социального и экологического. 

О 



Социо-эколого-экономическая устойчивость северного региона на основе модели «окно устойчивости» 

 
Perm University Herald. ECONOMY. 2022. Vol. 17. No. 2 

 

 

215 

Основными принципами устойчивого раз-
вития являются: 

‒ социальная устойчивость – экономи-
ческое развитие для повышения благосо-
стояния; 

‒ обеспечение экологической устойчи-
вости – экономический рост без ухудшения 
состояния окружающей среды; 

‒ гармония взаимосвязи экологического 
и социального благополучия – экономическое 
развитие в интересах не только нынешнего 
поколения, но и будущих поколений в рамках 
относительных ограничений использования 
природных ресурсов, обусловленных состо-
янием биосферы, технологий и социальной 
организации. 

 

     
 

    
 

Рис. 9. Изменение ширины «окна устойчивости» 
по экологическим показателям (верхняя граница) с использованием показателя 
«заработная плата» (нижняя граница) в период 2007–2019 гг. (Республика Коми): 

(а) – «забор воды»; (b) – «сброс сточных вод, всего»; (c) – «выброс ЗВ в атмосферу»; 
(d) – «отходы»; (e) – «сброс загрязненных сточных вод» 

 

Fig. 9. Change in the sustainability window width for environmental indicators (upper limit) 
using the “wage” indicator (lower limit) in 2007–2019 (Komi Republic): 

(а) – water intake; (b) – wastewater discharge, total; (c) – 3B discharge into atmosphere; 
(d) – wastes; (e) – dirty polluted wastewater discharge 
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Анализ методологических подходов к из-
мерению региональной устойчивости пока-
зал, что модель «окно устойчивого развития» 
в наибольшей степени соответствует базовым 
принципам устойчивого развития и обеспе-
чивает измерение пределов социальной и эко-
логической устойчивости во взаимосвязи с эко-
номическим развитием. Сущность метода 
состоит в том, что реальный валовой регио-
нальный продукт как результат экономиче-
ской деятельности не нарушает экологические 
ограничения и обеспечивает необходимый 
уровень социального развития в том случае, 
если находится в пределах границ окна 
(ВРПmin < ВРПреал < ВРПmax). Индексная оцен-
ка показателей является основой для анализа 
окна устойчивости (SuWi), выявляющего, име-
ет ли место вектор социо-эколого-экономи-
ческой устойчивости исходя из того, что 
признаком ее является неухудшение ситуа-
ции в отношении каждого показателя. 

Апробация модели окна устойчивости 
применительно к Республике Коми выпол-
нена на основе базы данных периода 2007–
2019 гг., сформированной с учетом условий 
сопоставимости показателей и характера их 
динамики: роста – для социальных критери-
ев и снижения – для экологических критериев, 
а также выявления степени устойчивости 
(сильной или слабой). 

Для определения границ экологической 
и социальной устойчивости обозначен под-
ход к оценке сильной и слабой устойчиво-
сти, использующий абсолютные значения 

и показатели интенсивности. Из анализа окна 
устойчивости следует, что минимальному 
уровню экономического роста отвечают лишь 
два критерия: заработная плата и ожидаемая 
продолжительность жизни. При этом сни-
жение экономической результативности ниже 
уровня базового года является сдерживаю-
щим фактором социального развития региона, 
в том числе по этим показателям. Экологи-
ческая устойчивость имеет место по четы-
рем показателям как сильной, так и слабой 
устойчивости в определенной степени за счет 
снижения экономической активности. В ра-
боте представлен анализ динамики ширины 
окна устойчивости и на примере показателя 
«сброс загрязненных сточных вод» проде-
монстрирован переход из устойчивого со-
стояния в неустойчивое в результате того, 
что максимальный рост, определяемый эко-
логическими критериями, становится ниже 
реального и ниже минимального экономиче-
ского роста, соответствующего социальной 
устойчивости. 

Таким образом, методология «окно ус-
тойчивого развития» представляет собой 
новый инструмент по управлению устойчи-
вым развитием, благодаря которому полу-
чены актуальные для северного региона, 
а именно Республики Коми, данные о необ-
ходимости повышения социо-эколого-эко-
номической устойчивости, которые могут 
быть использованы при разработке меро-
приятий по выходу экономики из рецессив-
ного состояния. 
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Аннотация. В современной теории и практике учета и анализа отложенных налогов проблемы применения 
процедуры обесценения, оценки налогового поведения, расчета экономических коэффициентов требуют особого 
внимания. В связи с этим повышается актуальность развития теории отложенного налогообложения путем 
определения нерешенных дискуссионных вопросов с их соответствующим решением. Цель исследования 
состоит в выявлении ключевых проблем учета и анализа отложенных налогов и обосновании предложений 
по совершенствованию регистрации и интерпретации налоговых эффектов. В работе конкретизируется природа 
отложенных налогов в широком и узком смысле. Раскрывается сущность налоговых активов, критерии их 
признания и способность переносить стоимость в виде расходов против доходов. Представлена теоретическая 
формализация концепций вре́ менных и срочных разниц на примере возникновения налогооблагаемых разниц. 
Разработаны две методики для процедуры обесценения отложенных налоговых активов, а также разъяснен 
методический механизм создания и восстановления оценочного резерва с опорой на международный опыт. 
Охарактеризована информационная значимость и существенность отложенных налогов при принятии эконо-
мических (инвестиционных) решений, в том числе описано налоговое поведение компании в зависимости 
от изменений ставки корпоративного налога и объема отложенных налогов в балансе. Обосновано неодно-
значное влияние элиминирования отложенных налогов в ходе проведения экономического анализа ввиду воз-
никающих косвенных «эффектов». Результаты работы вносят вклад в развитие бухгалтерской теории и мето-
дологии, что полезно широкому кругу экспертов, специализирующихся в области финансового учета, аудита, 
налогообложения, экономического анализа и других направлений. Перспективы дальнейших исследований 
в первую очередь состоят в теоретическом обосновании теории отложенного налогообложения и доказательстве 
ее применимости, а также разработке методики анализа чистых отложенных налоговых позиций. 
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Abstract. Modern accounting theory and practice and analysis of deferred taxes should be more focused on 
value depreciation procedure, evaluation of tax behavior, and calculation of economic coefficients. In this regard, 
deferred taxation theory development turns out to be a relevant issue by outlining unresolved controversial issues 
with their appropriate remedies. The study is aimed at identifying the key issues in accounting and analysis of 
deferred taxes and justifying the proposals to improve the registration and interpretation of tax effects. The paper 
specifies the nature of deferred taxes in a broad and narrow sense. The essence of tax assets, criteria of their recognition 
and ability to transfer the cost as expenses vs. income are disclosed. The concepts of temporary and timing differences 
are theoretically formalized in the case study of emerging taxable differences. Two methodologies are developed for 
the deferred tax assets depreciation procedure, and a methodological mechanism of creation and restoration of valuation 
allowance is explained in the context of international experience. The informational significance and importance of 
deferred taxes in economic (investment) decision making are characterized, and company’s tax behavior is described 
in the context of the changes in the corporate tax rate and the amount of deferred taxes in the balance sheet. The 
economic analysis reasons the ambiguous influence of deferred taxes elimination due to the indirect “effects” that 
arise. The results of the work contribute to the development of accounting theory and methodology, which is useful 
for a wide range of experts, specialized in financial accounting, auditing, taxation, economic analysis, and other 
areas. Further research is seen to be connected with theoretical substantiation of the deferred taxation theory and its 
proof of applicability, as well as the development of a methodology for analyzing net deferred tax positions. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

России теоретические и методические 
аспекты бухгалтерского учета отло-
женных налогов продолжают оста-

ваться нераскрытыми. Несмотря на ориента-
цию законодателя на международные стан-
дарты (концепция вре́менных разниц), дейст-
вующее ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций» больше соотносится 
с подходом Великобритании и Индии (кон-
цепция срочных, или временны́х, разниц). 
В свою очередь, это влияет на интерпретацию 
критериев, на основе которых признаются 
налоговые эффекты. В указанном положении 
разработчик не представил конкретных кон-
цептуальных правил, являющихся базой для 
принятия специалистами решений по поводу 
регистрации отклонений между системами 
финансового и налогового учета. В то же 
время категориальный аппарат «отложенных 
налогов» мало изучен отечественными ис-

следователями, ввиду чего такие вопросы, 
как сущность и классификация бухгалтерских 
разрывов, обесценение отложенных налоговых 
активов, формализация концепций вре́мен-
ных и временны́х разниц и другие, до сих 
пор не решены. 

Как показывает международный опыт, 
внимание аудиторов и научного сообщества 
сосредоточено на выявлении бухгалтерского 
мошенничества. Оно имеет цель путем ис-
пользования методики учета отложенных на-
логов завышать (занижать) финансовую при-
быль, улучшать имидж баланса, повышать 
ценность компании, влиять на решения ин-
весторов. В связи с этим возрастает актуаль-
ность анализа природы отложенных налогов 
как объекта бухгалтерского наблюдения. 

По мере совершенствования практики 
учета отложенных налогов сформировалось 
два подхода – вре́менных и временны́х разниц. 

В 
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Небезынтересными остаются их связь со ста-
тической и динамической идеологией, а также 
формальные составляющие, раскрывающие 
суть и алгоритм применения концепций. 

Наряду с этим важна проблема органи-
зации налогового учета с позиции сопостав-
ления данных с бухгалтерской информаци-
онной системой. Ведь именно в сравнении 
выявляются налоговые эффекты, что требует 
инвариантного подхода в случае регистрации 
отложенных налогов балансовым методом. 
Другими словами, необходимо рассмотреть 
идеи того, каким оптимальным способом 
бухгалтер должен соотносить между собой 
финансовые и налоговые показатели в зави-
симости не только от действующей концепции 
признания отложенных налогов, но и функ-
ционирующей модели1 учета. 

Цель данного исследования состоит в вы-
явлении ключевых проблем учета и анализа 
отложенных налогов и предложении реше-
ний, основанных на международной практике 
и профессиональном суждении. Научная но-
визна заключается в развитии теоретических 
основ отложенного налогообложения, разра-
ботке методических приемов учета обесце-
нения отложенных налоговых активов, ха-
рактеристике значимости и существенности 
отложенных налогов в отчетности, а также 
в объяснении необходимости использования 
указанных показателей в рамках проведения 
экономического анализа и оценки налогового 
поведения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

екоторые перечисленные вопросы 
(сущность и классификация отло-
женных налогов [1]; концепции учета 

и их соответствие бухгалтерским идеологиям 
[2]; проблемы организации систем финансо-
вого и налогового учета в специфике воз-
никновения бухгалтерских отклонений [3]; 
основы применения балансового метода [4]) 
рассматривались в цикле отмеченных ис-
следований. 

Нормативно-правовой базой послужили 
следующие стандарты (положения) бухгал-

 
1 Англо-американская, где финансовый и налого-

вый учет независимы, и континентальная, где нало-
говый учет является частью бухгалтерского и нераз-
рывно с ним связан. 

терского учета: FRS 102 “The Financial Re-
porting Standard applicable in the UK and Re-
public of Ireland” (национальный стандарт 
Великобритании); IAS 12 “Income Taxes” 
(международный стандарт); ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» 
(национальный стандарт России); FASB ASC 
740 “Income Taxes” (национальный стандарт 
США), AS 22 “Accounting for Taxes on Income” 
(национальный стандарт Индии)2, а также 
некоторые требования и правила главы 25 
«Налог на прибыль организаций» Налогового 
кодекса Российской Федерации и нормы 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

В рамках обоснования необходимости 
использовать информацию об отложенных 
налогах при проведении анализа финансо-
вых результатов деятельности компаний 
были рассмотрены работы R. Mudjiyanti [5], 
A. Persada, D. Martani [6], S. Vuĉković-Milutinović, 
R. Lukić [7], B. Sutopo, A.K. Adiati, P. Siddi [8], 
J. Karjalainen, E. Kasanen, J. Kinnunen, J. Niskanen 
[9], A.K. Chludek3, А.В. Щепотьева [10], С.В. Кол-
чугина, А.А. Копёнкиной [11], З.И. Кругляк 
[12] и др. 

С помощью приемов формализации, в том 
числе математических (формулы) и бухгал-
терских (проводки), были представлены за-
ключения, связанные с регистрацией нало-
говых эффектов в системе финансового учета. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

рирода отклонений между финансо-
вым и налоговым учетом в широком 
смысле состоит в неравном влиянии 

принципа приоритета экономического со-
держания над правовой формой (substance 
over form) на достижение целевых аспектов 
каждой из информационных систем. Так, 
финансовый учет направлен на отражение 
в отчетности такой экономической информа-
ции, которая позволит инвесторам и общест-
венности осознанно и правильно распределять 

 
2 Не путать с ind-AS, которые являются аналогом 

МСФО для крупных листинговых индийских компаний. 
3 Chludek A.K. The impact of deferred taxes in firm 

value. Three empirical studies on the cash flow and value 
relevance of deferred taxes and related disclosures: Doc-
toral dissertation. University of Cologne, 2011. 155 p. 
URL: https://kups.ub.uni-koeln.de/4434 (дата обращения: 
03.09.2021). 
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свой капитал. Соответственно, те инстру-
менты, которые предлагаются законодатель-
ством и методологией, используются для 
«запечатления» фактов хозяйственной жиз-
ни, т. е. того, что, по существу, происходит 
по мере осуществления компанией своей 
деятельности. Именно последняя в статике 
и динамике – фундамент принципа “substance 
over form”. Его суть в системе налогового 
учета иная и заключается в удовлетворении 
притязаний государства на установленный 
законодательством «доход» путем проведе-
ния фискальных процедур. Из этого следует, 
что информация должна быть не только 
экономически целесообразной, но и закреп-
ленной нормами права. В данном случае 
указанное равенство «сущности» и «формы» 
справедливо балансирует отношения, скла-
дывающиеся между корпорацией и прави-
тельством. 

Таким образом, когда речь идет о фи-
нансовой информации, как правило, резуль-
татом являются деловые решения, влияющие 
на экономику, в которой задействованы ры-
ночные механизмы. Налоговая же информа-
ция дает возможность государству принимать 
решения и собирать налоги с целью сохра-
нения собственной независимости посредст-
вом финансирования расходов, направленных 
на поддержание конституционного строя. Это 
позволяет утверждать, что фискальные струк-
туры прямо заинтересованы в строгом соблю-
дении намерений правительства с позиции 
достижения целей, установленных высшими 
органами власти и проявляемых в виде при-
нятия и исполнения законов, указаний, не-
гласных требований и т. д. 

Следовательно, государство – оппонент 
экономического субъекта, где налоговый 
учет – демократичный инструмент общения 
для обеих сторон отношений. Для первой он 
представляет собой базу данных для про-
верки правильности соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах и разработки 
экономической политики, а для второй – 
способ легализации осуществляемой деятель-
ности: компания платит4 федеральному учреж-
дению за право ведения бизнеса на террито-
рии страны. 

 
4 В контексте данной темы имеется в виду налог 

на прибыль. 

При этом идея понятия «оппонент» от-
теняется тем, что с помощью администра-
тивно-правового давления государственные 
органы воздействуют на деятельность орга-
низаций, что может носить не только цели 
соблюдения намерений правительства, но и 
личные (корыстные) побуждения отдельных 
чиновников. Пользователи же финансовой 
информации (инвесторы, акционеры, совет 
директоров и т. д.) заинтересованы в первую 
очередь в собственном обогащении, росте 
благосостояния и корпоративной власти, т. е. 
они не ставят в приоритеты защиту общества 
от негативного влияния предприниматель-
ской активности. Отсюда вытекает следую-
щая принципиальная суть: финансовый учет 
служит основной для будущего извлечения 
прибыли5, а налоговый – для сохранения та-
кого права. 

В узком смысле отклонения между фи-
нансовым и налоговым учетом возникают 
по следующим причинам: применение инст-
рументов налогового планирования; отсутст-
вие документального обоснования экономи-
ческого характера хозяйственных операций; 
нестыковки в соблюдении экономико-пра-
вовых правил, требований и преференций 
бухгалтерского и налогового законодатель-
ства [1]. 

Далее необходимо рассмотреть налого-
вые доходы и расходы с позиции формиро-
вания налоговых активов (рис. 1), что важно 
при формализации концепций вре́менных 
и временны́х (срочных) разниц учета отло-
женных налогов. 

Налоговые расходы должны абсорбиро-
ваться налоговыми доходами. Такое утвер-
ждение является прямым следствием из цели 
деятельности коммерческой организации – 
извлечение прибыли6. При этом речь идет 
не о финансовом, а налоговом результате, 
где именно последний попадает под налого-
обложение. В случае когда в налоговом учете 
расходы превышают доходы, возникает на-
логовый убыток. 

 
5 Поскольку дивиденды распределяются на ос-

нове чистой финансовой (или нераспределенной соб-
ственной) прибыли, но право ее использования воз-
никает после уплаты соответствующего налога. 

6 Пункт 1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ; п. 1 
ст. 11 Налогового кодекса РФ и др. 
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Рис. 1. Влияние налоговых расходов и доходов 
на формирование налоговых активов в системе налогового учета 

 

Fig. 1. Impact of tax expenses and income on tax assets in the tax accounting system 
 

В бухгалтерской теории аналогичная финан-
совая ситуация приводит к «проеданию» ка-
питала, в результате чего активы переносят 
свою стоимость окончательно, снижая валюту 
баланса. Когда же речь идет об исчислении 
налога на прибыль7, правила иные: те расходы, 
которые не были «поглощены» доходами, пе-
реносятся в качестве убытков на будущие 
периоды, т. е. разница (1) продолжает учи-
тываться в качестве налоговых активов: 

 

НУНД < НР = НР – НД, (1) 
 

где НУ – налоговый убыток; НР – налоговые 
расходы; НД – налоговые доходы. 

Другими словами, налоговый убыток – 
это неабсорбированные8 налоговые расхо-
ды; налоговые активы, которые полностью 
не перенесли свою стоимость на налоговый 
результат. Следовательно, они «не исчезают», 
а продолжают учитываться до того времени, 
пока не возникнут доходы, с помощью кото-
рых их можно будет списать9, несмотря на то 
что, по существу, такого объекта фактиче-
ски в наличии нет. 

 
7 Глава 25 НК РФ. 
8 Нереализованные; «непоглощенные». 
9 С учетом требований и ограничений налогового 

законодательства; п.8 ст. 274, ст. 283 НК РФ. 

В этом и состоит принципиальная раз-
ница в учете убытка. В налоговом учете 
сумма, полученная по формуле (1), перехо-
дит в состав активов полностью. В то время 
как финансовом учете бухгалтер капитали-
зирует финансовый убыток проводкой: 

 

Дебет 99 «Прибыли и убытки». 
Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)», субсчет «Непокрытый 
убыток». 

 

И учитывает отложенный налоговый актив 
(балансовым методом, asset-liability method) 
записью: 

 

Дебет 09 «Отложенный налоговый актив». 
Кредит 99 «Прибыли и убытки». 

 

При этом отложенный налоговый актив 
регистрируется не на сумму (1), а на воз-
можный отток (2) денежных средств, свя-
занный с уплатой налога в будущем: 

 

ОНАНУ = НУНД < НР  Н% = 
= (НР – НД)  Н%, (2) 

 

где ОНАНУ – отложенный налоговый актив, 
учитываемый в результате возникновения на-
логового убытка; Н% – ставка налога на при-
быль в процентах. 

Надо отметить, что в бухгалтерском уче-
те логично отражать отложенный налоговый 

Налоговые активы 
(НА) 

1. Налогооблагаемая прибыль (НП). 
2. Налоговый убыток (НУ) 

Налоговые доходы (НД) 

Налоговые расходы (НР) 

Прирост налоговых 
активов за счет 

налоговой прибыли 
1. НПНД > НР = НД – НР 

2. НУНД < НР = НР – НД 
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актив от возникшего убытка отдельно от иных 
отклонений между финансовыми и налого-
выми показателями. 

Это можно объяснить тем, что такой 
подход является результатом категориально-
правовых нестыковок, когда в случае недо-
статочности доходов законодатель разреша-
ет уже экономически обоснованные расходы 
«вернуть обратно» в состав налоговых акти-
вов, но уже под другим названием – «нало-
говые убытки». А их списание регламентиру-
ется налоговыми правилами. Иначе говоря, 
факт списания в системе финансового учета 
отложенных налогов, возникших из-за убытка, 
зависит от того, когда последний будет задей-
ствован в налоговой информационный сис-
теме. В то время как признание отложенных 
налоговых активов и обязательств по общему 
правилу, наоборот, зависит от колебаний по-
казателей валюты баланса и прибыли в кон-
цепциях вре́менных и временны́х разниц со-
ответственно, что регулируется бухгалтерс-
ким законодательством. Таким образом, как 
показывает практика, суммы, полученные 
по формуле (2), учитываются и контроли-
руются на отдельном субсчете. 

Прирост налоговых активов в рассмот-
ренном случае корректнее определять как их 
«самовозрастание» за счет налоговой при-
были. Но такой процесс – не единственный 
источник указанного приращения. Налоговые 
активы в статической идеологии отражают 
имеющееся налоговое состояние компании, 
ее возможности в дальнейшем переносить 
налоговую стоимость ресурсов на результат 
финансово-хозяйственной деятельности, т. е. 
признавать налоговые расходы против сге-
нерированных налоговых доходов. 

Очевидно, что налоговая прибыль отли-
чается от финансовой и в целом отражает 
суть динамической идеологии, которая, с од-
ной стороны, удовлетворяет фискальные ин-
тересы государства [2], а с другой стороны, 
не показывает весь спектр имущества, капи-
тала, которые могут быть использованы при 
расчетах в будущем. Поэтому с помощью 
системы налогового учета можно составлять 
«налоговый» баланс, требующий «жестких»10 
критериев в оценке активов и обязательств. 

 
10 С позиции определения налоговых правил, ко-

торые в условиях демократии будут «балансировать» 
отношения организаций и государства. 

Это и предопределяет существенные расхож-
дения в интерпретации правил бухгалтерского 
и налогового законодательства. Первый име-
ет «справедливую» ориентацию в представ-
лении информации, а последний – строгую. 
Если в системе финансового учета активы 
отражаются в основном по их «реальной»11 
стоимости, то в налоговом учете использу-
ется, как правило, историческая оценка, ко-
торая с позиции документального и эконо-
мического обоснования более объективна. 
Помимо этого, суть финансовых активов за-
ключается в их способности создавать эко-
номические выгоды, что проявляется в гене-
рировании прибыли и денежных потоков. 
Налоговые же активы определяют возмож-
ность организации проводить потенциальные 
налогооблагаемые операции, которые и при-
ведут к возникновению обязательств по упла-
те налога на прибыль. Следовательно, если 
налоговый актив в потенциальных налого-
вых операциях не способен перенести свою 
стоимость в виде признанных в расходах 
затрат, то регистрировать его в системе нало-
гового учета нельзя. 

При этом «возможность» налогового ак-
тива переносить свою стоимость определя-
ется правилами налогового кодекса, который 
в то же время вводит дополнительное огра-
ничение: генерирование налогооблагаемой 
прибыли. Другими словами, если организация 
не смогла в текущем периоде признать до-
статочных налоговых доходов, необходимых 
для полной абсорбции расходов, то их пре-
вышение все равно продолжает учитываться 
в качестве активов (непризнанных налоговых 
затрат) до того времени, пока они не будут 
списаны за счет будущих налоговых доходов. 
Таким образом, важная особенность функцио-
нирования системы налогового учета заклю-
чается в наличии «потолка» доходов, пере-
ходя за который налоговые активы не могут 
быть реализованы в составе расходов. 

Отмеченные рассуждения в контексте ин-
терпретации особенностей концепций вре́мен-
ных и временны́х (срочных) разниц учета 
отложенных налогов формализованы на рис. 2 
(без акцента на постоянных разницах). 

 
11 С учетом переоценок, обесценения и пр., т. е. 

имеет место актуализация информации с целью ее со-
ответствия действительности и текущим рыночным 
условиям. 
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Рис. 2. Теоретическая формализация концепций вре́менных и временны́х 
разниц учета отложенных налогов (пример налогооблагаемых разниц) 

 

Fig. 2. Theoretical formalization of temporary and timing differences concepts 
in accounting for deferred taxes (a case of taxable differences) 

 
В более глубокой интерпретации рис. 2 

следует описать механизм возникновения по-
стоянных различий между разностью финан-
совой и налогооблагаемой прибыли. Из рас-
смотренной формализации видно, что при-
быль формируется из доходов и расходов. 
При этом с точки зрения теории отложен-
ного налогообложения их влияние на де-
нежные потоки должно быть «согласовано» 
во времени. 

В концепции вре́менных разниц это про-
исходит за счет агрегированной оценки от-
клонений между активами и обязательствами 
двух информационных систем, что позволяет 
зафиксировать в финансовом учете отложен-
ные налоги, показывающие пользователям 
налоговый потенциал финансовых ресурсов, 
заключающийся в генерировании конечных 
экономических выгод в будущем. В концепции 
временны́х разниц часть вре́менных разли-
чий квалифицируется в качестве постоянных 

отклонений, которые влияют лишь на теку-
щее финансовое положение за счет того, что 
признанные доходы и расходы в двух си-
стемах учета неравны и со временем не бу-
дут компенсированы будущими событиями. 
Например, если специалистом были признаны 
налоговые доходы, которые никогда не воз-
никнут в бухгалтерском учете, то это приве-
дет к увеличению налогооблагаемой прибыли 
и, как следствие, к уплате бо́льшего налога. 
Такие различия в отчете о финансовых ре-
зультатах будут раскрыты как постоянный 
налоговый расход. 

В концепции вре́менных разниц привязки 
к отклонениям между финансовой и налого-
вой прибылью нет вовсе. Указанные в отче-
те о прибылях и убытках суммы отложен-
ных налогов рассчитываются как разница 
между их балансовой стоимостью на конец 
и начало периода [2, с. 37]. Другими слова-
ми, происходит оценка следующих учетных 
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отклонений [Там же. С. 36] – за основу была 
взята формула (3): 

 

б.у. б.у. б.у. б.у.
б 1 1 0 0

н.у. н.у. н.у. н.у.
1 1 0 0
б.у. б.у. б.у. б.у.
1 0 1 0
н.у. н.у. н.у. н.у.
1 0 1 0

б.у. б.у. н.у. н.у.
1 0 1 0

б.у. б.
1 0

УО ((А ДО ) (А ДО ))

((А ДО ) (А ДО ))
((А А ) ( ДО ДО ))

((А А ) ( ДО ДО )

((А А А А )
( ДО ДО

    

    

     

     

    

   у. н.у. н.у.
1 0ДО ДО ),   

(3) 

 

где УОб – учетные отклонения балансовые; 
б.у.
1А ,  б.у.

0А  – бухгалтерские активы на конец 
и начало года; н.у.

1А ,  н.у.
0А  – налоговые активы 

на конец и начало года; б.у.
1ДО ,  б.у.

0ДО  – бух-
галтерские долговые обязательства на конец и 
начало года; н.у.

1ДО ,  н.у.
0ДО  – налоговые дол-

говые обязательства на конец и начало года. 
Как видно, в итоге рассматривается из-

менение стоимости финансовых и налоговых 
активов и обязательств во времени. В таком 
случае в «приращении» уже будет зафикси-
рована часть постоянных различий, кото-
рые, как правило12, идентифицируются в ка-
честве вре́менных и признаются в составе 
отложенных налогов. 

В концепции временны́х разниц привязка 
идет к идентификации отклонений между 
финансовой и налоговой прибылью, что от-
носится к формуле (4): 

 

б.у. н.у.
офр

б.у. б.у. н.у. н.у.

б.у. н.у. б.у. н.у.

УО ФР ( ФР )

(Д Р ) (Д Р )
(Д Д ) ( Р Р ),

    

    

      

(4) 

 

где УОофр – учетные отклонения в отчете 
о финансовых результатах; ФРб.у., ФРн.у. – 
финансовый результат в бухгалтерском и на-
логовом учете; Дб.у., Дн.у. – доходы в бухгал-
терском и налоговом учете; Рб.у., Рн.у. – рас-
ходы в бухгалтерском и налоговом учете. 

Концептуально учет временны́х различий 
позволяет согласовать «отклонения» между 
финансовыми и налоговыми доходами и рас-
ходами между периодами, чтобы правильно 
показать собственникам бизнеса, как фор-

 
12 Если бухгалтерский стандарт не обусловливает 

иное (например, не признавать отложенный налог). 

мируется финансовый результат. Для этого 
и применяются отложенные налоги как ин-
струмент нивелирования последствий налого-
обложения. Более подробно такой теоретиче-
ский аспект будет рассмотрен в следующем 
исследовании в рамках доказательства тео-
рии отложенного налогообложения. В дан-
ной же ситуации важно увидеть, что кон-
цепция вре́менных разниц связана с оценкой 
влияния балансовых различий, когда стои-
мость активов и обязательств неэквивалент-
ным образом переносится на результаты 
в каждой из информационных систем. В кон-
цепции временны́х разниц анализируются 
уже конечные результаты, где «нестыковки» 
(пробелы, разрывы) выражаются постоян-
ными налоговыми расходами (доходами) 
и отложенными налогами [2]. Причем влияние 
последних на будущее финансовое положе-
ние в бухгалтерском балансе будет фикси-
роваться приращением (см. [2, с. 41]) нало-
говых эффектов. 

Основной вопрос, который практически 
не раскрывается исследователями, заключа-
ется в составлении «налогового» баланса, 
в сравнении с которым в системе финансо-
вого учета будут признаваться налоговые 
эффекты. Если в динамической идеологии 
расчет вычитаемых, налогооблагаемых и по-
стоянных разниц привязан к отчету о при-
былях и убытках и к декларации по налогу 
на прибыль, то в статической – к отчету 
о финансовом положении и «налоговому» ба-
лансу. Правила и концептуальные особенности 
составления последнего нормативно-право-
выми документами не регламентируются. 

Современные налоговые требования на-
правлены на исчисление доходов и расходов. 
Этот факт позволяет утверждать, что концеп-
ция временны́х (срочных) разниц учета отло-
женных налогов более справедлива по отно-
шению к пользователям финансовой инфор-
мации, поскольку в таком случае отклонения 
между информационными системами будут 
«засвидетельствованы» аудиторами и фис-
кальными структурами. В концепции же 
вре́менных разниц учет сводится к анализу 
балансовых показателей, как финансовых, 
так и налоговых. Но «налоговый» баланс 
больше управленческий, который использу-
ется в налоговом планировании и применении 
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конкретных инструментов оптимизации нало-
говых потоков между периодами. Государ-
ственные органы не имеют компетенций под-
тверждать текущее «налоговое» состояние 
организации, но могут не возражать насчет 
законности проводимых компанией сделок 
согласно правилам и требованиям налогового 
кодекса. Другими словами, контролирующим 
службам важно не «налоговое» состояние 
организации в целом, а то, насколько закон-
ной является ее деятельность на территории 
страны в определенный период13. 

Таким образом, открытым остается воп-
рос, кто должен проверять «налоговый» ба-
ланс на адекватность и правильность его со-
ставления, поскольку он представляет собой 
основу для регистрации в системе финансо-
вого учета отложенных налогов в концепции 
вре́менных разниц статической идеологии. 

Внимание к указанной проблеме усили-
вается такими особенностями, как отсутст-
вие законодательных требований к призна-
нию налоговых активов и обязательств. Если 
в динамической идеологии, т. е. при расчете 
налога на прибыль, специалист должен до-
кументально обосновать сам факт осуществ-
ления экономической операции в опреде-
ленном налоговом периоде, то в статической 
идеологии речь уже идет о возможности ис-
пользовать налоговый актив в потенциальных 
налогооблагаемых сделках в целом. Следо-
вательно, последний подход хотя и менее 
строгий, но с точки зрения управления нало-
говыми потоками больше соотносится с иде-
ями международных стандартов, при этом 
основным пользователем такой информации 
будет менеджмент организации с позиции 
принятия налоговых решений. Фискальные 
структуры, как было отмечено, будут прове-
рять не ошибки, связанные с регистрацией 
активов в налоговой информационной сис-
теме, а соблюдение порядка учета доходов 
и расходов. Составление же «налогового» 
баланса – мощный инструмент для отражения 
налогового потенциала компании, ее возмож-
ностей, связанных с осуществлением нало-
гооблагаемых операций. Последнее позво-

 
13 Здесь можно провести параллель с тем, что, со-

гласно НК РФ, фискальные структуры проводят про-
верки, как правило, не более чем за три последних 
налоговых периода (года). 

ляет систематизировать и оптимизировать 
налоговые потоки, в том числе денежные, 
связанные с уплатой налога на прибыль. Та-
кие аспекты напрямую соотносятся с нало-
говым менеджментом, что оставляет место 
для исследований их влияния как на сам 
финансовый и налоговый учет, так и на их 
организацию. 

Немаловажной остается проблема учета 
обесценения отложенных налоговых акти-
вов в российской практике и методологии. 
Необходимо сказать, что в «Плане счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций и Инструк-
ции по его применению» и ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» в целом отсутствует такой алгоритм. 

Согласно п. 14 ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль организаций» компании 
должны признавать отложенные налоговые 
активы, но при условии существования ве-
роятности получения налогооблагаемой при-
были в последующих периодах. Данное пра-
вило не лишено недостатков. Так, если бух-
галтер уверен, что в будущем налоговый 
результат будет отрицательным, т. е. имеет 
место отсутствие налогооблагаемых дохо-
дов, против которых можно было бы зачесть 
отложенные налоговые активы, то призна-
вать последние, возникшие на отчетную дату 
не нужно. Очевидно, что это не совсем вер-
но. В МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», 
FRS 102 “The Financial Reporting Standard 
applicable in the UK and Republic of Ireland” 
и AS 22 “Accounting for Taxes on Income” со-
держится иная методика. 

В п. 15–16 и 24–25 МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль» сказано, что должны 
признаваться все налогооблагаемые и вычи-
таемые вре́менные разницы. И лишь после 
этого бухгалтер для вычитаемых разниц бу-
дет определять «достаточность» налогообла-
гаемой прибыли, против которой в будущем 
можно зачесть отложенные налоговые акти-
вы (п. 34–36). Аналогичного подхода при-
держивается законодатель Великобритании 
в FRS 102 “The Financial Reporting Standard 
applicable in the UK and Republic of Ireland”, 
где в п. 29.6 указывает, что отложенный 
налог должен признаваться в отношении 
всех временны́х разниц на отчетную дату. 
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Далее, в п. 29.7, прописывает, что конкретно 
в отношении нераспределенных налоговых 
убытков и других отложенных налоговых 
активов бухгалтеру необходимо провести 
оценку, что в будущем они будут «компен-
сированы» за счет прибыли. Таким образом, 
если такой вероятности нет, то в отчетности 
показывать пользователям отложенные нало-
говые активы нужно в той мере, в какой 
ожидается их реальное погашение. 

Аналогичная логика в индийском AS 22 
“Accounting for Taxes on Income”, где зако-
нодатель в п. 13 регламентирует признавать 
все срочные разницы, но при условии ос-
мотрительности для отложенных налоговых 
активов. Причем в п. 15–18 национальный 
разработчик указывает критерии, которые 
необходимо соблюдать: 

– разумная уверенность в достаточной 
будущей налогооблагаемой прибыли, про-
тив которой могут быть реализованы отло-
женные налоговые активы (п. 15); 

– критерий «благоразумия», который 
означает, что отложенные налоговые активы 
учитываются в той степени, в которой ожи-
дается их реализация (п. 16); 

– в случае наличия убедительных дока-
зательств получения налогового убытка в бу-
дущем организация должна раскрыть обсто-
ятельства, подтверждающие признание отло-
женных налоговых активов (п. 17–18). 

Помимо этого, МСФО (IAS) 12 «Налоги 
на прибыль» в п. 37 обязывает «переоцени-
вать» ранее не признанные отложенные на-
логовые активы, которые не были показаны 
в отчетности из-за наличия высокой вероят-
ности отсутствия прибыли в будущих пери-
одах. Иначе говоря, если условия хозяйст-
венной деятельности изменились и компания 
ожидает получения достаточных налоговых 
доходов, то эту информацию необходимо 
отразить. Аналогичного подхода придержи-
вается и индийский стандарт в п. 19 AS 22 
“Accounting for Taxes on Income”, но важно 
подчеркнуть, что ключевое различие с IAS 
12 состоит в более строгих критериях в AS 
22, где последний требует подкреплять факт 
«переоценки» убедительными доказательст-
вами (the concept of virtual certainty) и ра-
зумной уверенностью в реализации отло-
женных налоговых активов. 

В американской практике для учета обес-
ценения применяется «оценочный резерв» 
(valuation allowance) – регулирующий конт-
рактивный счет по счету отложенных нало-
говых активов. На нем бухгалтер регистри-
рует суммы, которые с вероятностью более 
50 % не будут использованы из-за отсутст-
вия достаточной будущей налогооблагаемой 
прибыли. Следовательно, на отчетную дату 
в балансе фиксируется сальдированная сум-
ма отложенных налоговых активов: 

 

ОНАб = ОНАп – ОНАоб, (5) 
 

где ОНАб – балансовая стоимость отложен-
ных налоговых активов; ОНАп – первоначаль-
ная стоимость отложенных налоговых акти-
вов по данным финансового учета; ОНАоб – 
обесценение отложенных налоговых акти-
вов по счету «оценочного резерва». 

Таким образом, отмеченный подход по-
зволяет уменьшить стоимость, зарегистри-
рованную по счету отложенных налоговых 
активов, до той, которую компания ожидает 
реализовать в будущем. В связи с этим поль-
зователи получат уместную информацию для 
принятия обоснованных решений. В ином же 
случае возможна практика манипулирования 
доходами с целью завышения финансового 
результата и обмана акционеров. 

Небезынтересным является вопрос, в ка-
кой мере необходимо учитывать обесцене-
ние отложенных налоговых активов в составе 
расходов (или доходов в случае повторного 
признания). Так, по общему правилу отло-
женные налоги признаются в зависимости 
от того, к какой статье относятся операции, 
по которым возникают финансовые и нало-
говые расхождения. Если бухгалтер связал 
их с капиталом или прибылью, то аналогич-
ным образом должен признаваться и отло-
женный налог. Например, если в отчетном 
периоде присутствовала дооценка основных 
средств14 и их стоимость выросла по срав-
нению с данными налогового учета, то рас-
сматривается следующая запись (балансо-
вый метод)15: 

 
14 Дооценка же относится на увеличение капитала 

компании. 
15 Предполагается, что стоимость основных средств 

в налоговом учете не изменилась и меньше по срав-
нению с финансовыми показателями. 
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Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток). 
Кредит 77 «Отложенные налоговые обяза-
тельства». 
 

Создавать «резерв» под обесценение от-
ложенных налоговых активов имеет смысл 
пропорционально суммам, которые были рас-
пределены на счета доходов (расходов) и ка-
питала. Иначе возможно завышение расходов 
(доходов в случае восстановления резерва) 
в отчетном периоде. В связи с этим предлага-
ются к обсуждению следующие две методики. 

Суть первой заключается в том, что бух-
галтер сопоставляет итоговые обороты от-
ложенных налоговых активов в их корре-
спонденции со счетами капитала и прибыли, 
выявляя долю каждой по формуле (6): 

 

 99 или 83,84ОНА
99 или 83,84

99 83,84

ОНА
,

ОНА ОНА
d 


  (6) 

 

где ОНА
99 или 83,84d  – доля отложенных налоговых 

активов, признанных в составе прибыли и 
убытка (капитала); ОНА99 – отложенные 
налоговые активы, признанные в составе при-
были (убытка); ОНА83,84 – отложенные нало-
говые активы, признанные в составе капитала. 

Далее бухгалтер будет создавать «резерв» 
под обесценение отложенных налоговых ак-
тивов, относя его в состав как расходов, так 
и капитала. Формально будут использованы 
следующие записи16: 

а) сумма обесценения отнесена на счет 
расходов: 

 

Дебет счета «Прочие расходы». 
Кредит счета «Обесценение отложенных на-
логовых активов»; 
 

б) сумма обесценения отнесена на счет 
капитала: 

 

Дебет счета «Добавочный капитал» и (или) 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), субсчет «Прочие убытки». 
Кредит счета «Обесценение отложенных на-
логовых активов». 

 
16 Поскольку в российском учете отсутствуют 

специальные счета для учета обесценения, далее рас-
сматриваются условные названия, отражающие суть 
методики. На практике же имеет смысл использовать 
счет 14 «Резервы под снижение стоимости матери-
альных ценностей» с открытием специального суб-
счета «Обесценение отложенных налоговых активов». 

Положительной стороной данного под-
хода является то, что при балансовом методе 
в концепции вре́менных разниц происходит 
агрегированная оценка налоговых эффектов, 
что позволяет по формуле (6) реально опреде-
лить совокупную долю начисленных отло-
женных налогов в корреспонденции со сче-
тами прибыли или убытка и капитала. Однако 
в концепции временны́х разниц (по отчету 
о прибылях и убытках и декларации по на-
логу на прибыль), как правило17, рассчиты-
вается приращение отложенных налогов, вы-
званное признанием отклонений между фи-
нансовым и налоговым результатом. В связи 
с этим для расчета доли используются дан-
ные за отчетный период, что может не от-
ражать специфику расхождений между ин-
формационными системами, поскольку при 
расчете обесценения рассматривается сальдо 
балансовых отложенных налогов. Для ре-
шения этой проблемы можно использовать 
формулу (6) за три последних года и вы-
явить среднюю долю отложенных налого-
вых активов следующим образом: 

 

1

2

ОНА ОНА
99 или83,84 99 или 83,84

ОНА
ОНА 99 или 83,84
99 или 83,84 ,

3

t t

t

d d

d
d





 


  (7) 

 

где 
ОНА
99 или 83,84d  – средняя доля отложенных 

налоговых активов, признанных в составе 
прибыли и убытка или капитала; t – отчет-
ный период. 

Вторая методика состоит в том, что бух-
галтер рассматривает «свернутый» отложен-
ный налоговый актив. В этом случае пред-
полагается, что в отчете о финансовом поло-
жении компания указывает одну величину, 
которая получается путем взаимозачета от-
ложенных налоговых активов против отло-
женных налоговых обязательств. Таким об-
разом, в балансе будет представлена нетто-
величина отложенных налоговых активов, 

 
17 Учитывается не агрегированное влияние нало-

говых эффектов, а их приращение за период (см. [2, 
с. 41]), что в большей степени актуально для учета 
отложенных налогов в единой информационной си-
стеме (см. [3, с. 358–359]); если же компания исполь-
зует балансовый метод в рамках концепции времен-
ны́х разниц, то логичен учет обесценения по формуле 
(5) или (7). 
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к которой и будет рассчитываться обесцене-
ние. При таких рассуждениях уместно ис-
пользовать следующую формулу для расче-
та доли (8): 

 

99 или 83,84 99 или 83,84ОНАнетто
99 или 83,84

99 99

83,84 83,84

ОНА ОНО
ОНА ОНО

ОНА ОНО

d



 

 

, (8) 

ОНАнетто
99 или 83,84при 0 1,d   

 

где ОНАнетто
99 или 83,84d  – доля нетто отложенных нало-

говых активов, признанных в составе при-
были и убытка или капитала; ОНО99 – отло-
женные налоговые обязательства, признан-
ные в составе прибыли или убытка; ОНО83,84 – 
отложенные налоговые обязательства, при-
знанные в составе капитала. 

Аналогично рассчитывается средняя доля 
за три последних года: 

 

1

2

ОНАнетто ОНАнетто
99 или 83,84 99 или 83,84

ОНАнетто
ОНАнетто 99 или 83,84
99 или 83,84 ,

3

t t

t

d d

+d
d





 

  (9) 
 

где 
ОНАнетто
99 или 83,84d  – средняя доля нетто отложен-

ных налоговых активов, признанных в со-
ставе прибыли и убытка или капитала. 

При возникновении необходимости вос-
становления резерва под обесценение отло-
женных налоговых активов уместно осу-
ществлять указанную процедуру с учетом 
выбранной доли распределения на преды-
дущую отчетную дату. В данном случае бу-
дут сделаны следующие записи: 

а) восстановление резерва под обесце-
нение отложенных налоговых активов в со-
ставе доходов: 

 

Дебет счета «Обесценение отложенных на-
логовых активов». 
Кредит счета «Прочие доходы»; 
 

б) восстановление резерва под обесце-
нение отложенных налоговых активов в со-
ставе капитала: 

 

Дебет счета «Обесценение отложенных на-
логовых активов». 
Кредит счета «Добавочный капитал» и (или) 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)», субсчет «Прочая прибыль». 
 

Следовательно, использование отдель-
ного счета для учета снижения стоимости 

позволит видеть «непризнанные» вычитаемые 
вре́менные (временны́е) разницы и переоце-
нивать их на отчетную дату, тем самым по-
казывая реальную стоимость отложенных 
налоговых активов пользователям в балансе. 

Необходимость и актуальность приме-
нения рассматриваемых методик заключает-
ся в том, что в стандартах отсутствует алго-
ритм учета обесценения. Так, нормы МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов» не распро-
страняются на отложенные налоговые активы. 
При этом МСФО (IAS) 12 «Налоги на при-
быль» хотя и требует оценивать последние 
в соответствии с вероятным наличием буду-
щей налогооблагаемой прибыли, но не рас-
крывает методический подход, связанный 
с учетом непризнанных вычитаемых вре́мен-
ных разниц. В п. 57 отмеченного стандарта 
сказано, что порядок регистрации налоговых 
эффектов от операции должен соответствовать 
способу отражения этого события. Если взять 
за основу логику МСФО (IAS) 36 «Обесце-
нение активов», а именно п. 60, можно заме-
тить, что в случае уценки уменьшение стои-
мости актива учитывается как снижение 
суммы переоценки18. Следовательно, если речь 
идет об отложенных налоговых активах, ко-
торые могли возникнуть по соответствую-
щей причине, то снижение их стоимости 
имеет смысл также распределять в зависи-
мости от того, в составе чего они находи-
лись изначально: прибыли или капитала. 

Таким образом, применение междуна-
родных правил с позиции учета обесценения 
отложенных налоговых активов возлагается 
на профессиональное суждение бухгалтера, 
а выбранный компанией способ должен 
быть закреплен в учетной политике. 

Отложенные налоги пользуются особым 
вниманием при проведении финансового 
анализа. Однако необходимо подчеркнуть, 
что в настоящее время отсутствует конкрет-
ный и признанный научным сообществом 
инструментарий, с помощью которого можно 
проводить разумную оценку деятельности 
корпораций, основываясь в том числе на от-
ложенных налоговых активах и обязательст-

 
18 Если до этого была дооценка, то в ее пределах 

сумма уценки относится на уменьшение капитала; 
в ином случае она признается расходом периода. 
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вах, указанных в отчете о прибылях и убытках 
и бухгалтерском балансе. На рис. 3 логиче-
ски выделены современные направления изу-
чения отложенных налогов. 

 

 
 

Рис. 3. Современные направления 
исследований отложенных налогов 

 

Fig. 3. Current trends in deferred tax studies 
 

В частности, можно выделить исследова-
ние R. Mudjiyanti, где автор на основе анализа 
финансовых отчетов малазийских производ-
ственных компаний выявил существенное 
влияние факторов «налоговое планирова-
ние» (положительное) и «институциональ-
ная собственность» (отрицательное) и не-
значимое – «управленческая собственность» 
и «расход по отложенному налогу на управ-
ление прибылью организаций» [5, p. 380]. 
Бразильские эксперты L.D. Guia и J.A. Dantas 
на основе MTB-модели19 и модели Олсона 
(Ohlson Model) обнаружили статистиче-
скую значимость отложенных налоговых 
активов в структуре национальных частных 
банков. 

 
19 MTB (Market-to-Book) = ratio between market 

value and accounting value. 

Эмпирические тесты подтвердили, что 
высокая доля DTA’s отрицательно влияет 
на формирование20 рыночной стоимости ак-
ций корпораций [13, p. 47]. Это обосновыва-
ется «стерильностью» таких активов, на ко-
торые инвесторы реагируют негативно ввиду 
подозрений на низкое качество прибыли. 
В частности, указанный вывод соотносится 
с работой A.A. Rathke с соавторами [14], где 
исследователи, проанализировав результаты 
деятельности бразильских листинговых ком-
паний, определили, что с помощью отложен-
ных налоговых активов фирмы корректируют 
чистую прибыль в соответствии с индивиду-
альными интересами руководства [14, p. 270]. 
Иначе говоря, субъективность в оценке от-
ложенных налогов позволяет вносить оппор-
тунистические изменения в итоговые резуль-
таты деятельности организаций, искажая тем 
самым реальную финансовую действитель-
ность. Такие результаты тесно переплетают-
ся с заключениями J. Karjalainen и соавто-
ров в работе [9]. Эксперты, проанализировав 
частные компании Финляндии, установили, 
что, если перед фирмой стоит необходи-
мость увеличить начисления по дивидендам, 
руководство с помощью методологии бухгал-
терского учета управляет (манипулирует) при-
былью в сторону ее повышения. И наоборот, 
если менеджмент ставит цель снижения вы-
плат акционерам, то финансовый результат 
маскируется более низкими суммами [9, p. 29]. 

B. Sutopo, A.K. Adiati, P. Siddi, изучив отчет-
ность индонезийских фирм, выявили значимое 
влияние положительных отложенных налогов 
на связь между прибылью и стоимостью фирмы 
[8, p. 247]. Интересно отметить, что отрица-
тельные отложенные налоги не продемонстри-
ровали статической связи с результирующими 

 
20 Необходимо сделать акцент на слове «форми-

рование», поскольку часто как российские, так и за-
рубежные эксперты ошибочно указывают, что отло-
женные налоги влияют на стоимость акций. Однако 
эмпирические модели во многих работах базируются 
именно на «формировании», т. е. на том, как бухгал-
терская информация способна объяснять результи-
рующий показатель. Поэтому отложенные налоги – 
скорее косвенный фактор, влияющий на стоимость 
акций, поскольку убедительных доказательств «пря-
мой» связи научное сообщество еще не предоставило 
(в ином случае необходимо изучить «изменение» 
стоимости акций от изменений отложенных налогов). 

Соответствие отложенных 
налогов «активам» 
и «обязательствам» 

в концептуальном смысле 

1 
Теоретические 
исследования 

Влияние отложенных налогов 
на «имидж» баланса, качество 

и устойчивость прибыли, 
денежные потоки 

2 
Эмпирические 
исследования  

Отложенные налоги 
как важный элемент 

финансового анализа: оценка 
налогового состояния,  
выявление признаков 

банкротства, прогнозирование 
налоговых потоков  

3 
Разработка 
моделей:  
их верификация 
и валидация  

Принятие экономических 
(инвестиционных) решений 

на основе информации 
об отложенных налогах 

4 
Составление 
и применение 
рекомендаций 
(моделей) 
на практике 
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показателями. Однако в работе [15] M. Hanlon 
определил, что положительные BTD (book-
tax differences) снижают устойчивость при-
были во времени. Причем под BTD понима-
ется разница между финансовой и налоговой 
прибылью до налогообложения, а превыше-
ние первой над последней говорит о наличии 
налогооблагаемых разниц, что при умноже-
нии на корпоративную ставку представляет 
собой отложенные налоговые обязательства. 

A.E. Persada и D. Martani с помощью 
BTG (book-tax gap, эквивалентно BTD) вы-
явили отрицательную связь между положи-
тельными отклонениями и прибылью до на-
логообложения [6, p. 218]. Причем в послед-
нем случае значимое влияние установлено 
и для вычитаемых разниц (прибыль финан-
совая меньше налоговой). Но необходимо 
подчеркнуть, что авторы использовали иной 
подход (построили BTG-модель и количе-
ственно оценили влияние факторов на изме-
нение чистой прибыли и прибыли до нало-
гообложения), поэтому их выводы сложно 
согласовать с результатами других экспертов. 

Таким образом, хотя многие исследова-
ния согласуются в выводах, но существуют 
и противоречия в результатах. Это говорит 
о том, что отложенные налоги неоднозначны 
в оценке и требуют более строгого внимания 
со стороны пользователей финансовой инфор-
мации. Отложенные налоговые активы могут 
быть использованы в качестве показателей 
качества и устойчивости прибыли, а также 
в виде регрессора, влияющего на формиро-
вание стоимости акций. Однако из-за слож-
ности интерпретации налоговых эффектов 
до сих пор не разработаны конкретные ме-
тодики и рекомендации, с помощью кото-
рых можно включать в финансовый анализ 
отложенные налоги с целью принятия инве-
стиционных решений. В настоящее время 
аналитики вынуждены искать индивидуаль-
ный подход к каждой компании, учитываю-
щий отраслевые особенности рассматривае-
мого объекта бухгалтерского наблюдения. 
 

Следовательно, практические аспекты при-
менения моделей остаются актуальными 
направлениями для будущих исследований. 

Несмотря на ограниченные возможности 
для проведения анализа на основе отложенных 
налогов, выделим присущие им значимые 

характеристики, на которые можно опираться 
и использовать в качестве дополнительного 
инструментария при оценке деятельности 
компаний. Так, существенными являются 
вопросы: 

– изменение ставки по налогу на при-
быль, что должно привести к корректировке 
сальдо отложенных налогов; 

– наличие финансовых и им сопутству-
ющих рисков, которые могут «маскироваться» 
путем вуалирования показателей прибыли 
с помощью отложенных налогов и оценоч-
ного резерва; 

– наличие «чистой» отложенной налого-
вой позиции и ее изменение в краткосроч-
ном периоде; 

– существенность отложенных налогов; 
– оценка адекватности налогового пла-

нирования с помощью анализа бухгалтер-
ских разрывов. 

Для многих стран, например Великобри-
тании и США, характерно изменение ставки 
по налогу на прибыль. Метод обязательств 
(liability approach) предполагает, что отло-
женные налоги признаются в балансе на ос-
нове ставок, по которым вре́менные, в том 
числе срочные, разницы будут реализованы 
(восстановлены) в будущем. Следовательно, 
при изменении ставки сальдо отложенных 
налоговых активов (обязательств) должно 
корректироваться. Такая «переоценка» осу-
ществляется, как показывает практика, в кор-
респонденции с чистой бухгалтерской при-
былью текущего периода [16, p. 37]. Однако 
для компаний, которые имеют высокую долю 
отложенных налогов, указанная переоценка 
может оказаться существенной. Здесь воз-
никает несколько направлений для изучения 
поведения фирмы (рис. 4). 

Когда ставка налога растет, компаниям 
со значительным размером отложенных на-
логовых активов выгодна их переоценка, что 
приведет к приросту чистой прибыли. А это, 
в свою очередь, может повысить21 рыночную

 
21 Современные исследования, как было отмечено, 

показывают неоднозначные выводы: в одних странах 
DTA’s влияет на рост рыночной стоимости компании, 
а в других, наоборот, приводит к ее снижению (инве-
сторы не верят в стабильность и устойчивость при-
были, поскольку на практике она может завышаться 
с помощью отложенного налогообложения). 
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Рис. 4. Поведение фирмы при изменении ставки корпоративного налога (упрощенная схема) 
 

Fig. 4. The company’s behavior under the changes in the corporate tax rate (a simplified diagram) 
 

стоимость акций и начисления по дивиден-
дам. Если же ставка налога будет снижена, 
руководство может потерять значительные 
суммы финансовой прибыли, что негативно 
отразится на инвестиционных решениях и при-
ведет к снижению цен на акции. При по-
следнем варианте менеджмент с целью ниве-
лирования последствий будет заинтересован 
в том, чтобы немедленно начать переносить 
расходы на текущий финансовый результат, 
тем самым показывая более низкую кварталь-
ную чистую бухгалтерскую прибыль и более 
низкую прибыль на акцию [16, p. 33]. 

Такой вариант является более благора-
зумным, поскольку с помощью инструмен-
тов бухгалтерской методологии руководство 
сможет, с одной стороны, признать допол-
нительные отложенные налоговые активы, 
а с другой – смягчить «убытки», которые так 
или иначе будут зафиксированы в отчетности 
на конец отчетного года, но уже в меньших 
масштабах. 

Аналогичные рассуждения могут быть 
применены к значительной доле отложенных 
налоговых обязательств. Однако рост ставки 
корпоративного налога приводит к сниже-
нию чистой прибыли и наоборот. 

Таким образом, отмеченные аспекты по-
зволяют прогнозировать поведение фирмы 
в краткосрочном периоде на основе информа-
ции об изменении ставки по налогу на при-
быль и значительных размерах отложенных 
налогов в бухгалтерском балансе компании. 

В будущих исследованиях планируется 
разработать расширенную схему поведения 
фирмы с учетом включения в нее стратегии 
«сглаживания доходов» и тактики «большой 
ванны» (Bigger Bath). 

Необходимо также подчеркнуть, что рост 
ставки корпоративного налога с позиции 
налогового планирования создает дополни-
тельные стимулы к пересмотру менеджера-
ми времени признания налоговых доходов 
и расходов. 
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налоговых активов  

Высокая доля 
отложенных налоговых 

обязательств  

Снижение чистой 
прибыли 

Снижение чистой 
прибыли Рост чистой прибыли  

Преждевременное признание налоговых доходов 
и растягивание налоговых расходов  

Преждевременное признание налоговых расходов 
и растягивание налоговых доходов  

Рост дивидендов  Снижение дивидендов  Снижение дивидендов  Рост дивидендов 

Политика замедленного списания 
налоговых активов в период 

«дешевой» ставки перед ее повышением 

Политика ускоренного списания 
налоговых активов в период 

«дорогой» ставки перед ее снижением 

Снижение налоговых потоков Снижение налоговых потоков 
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Это связано с тем, что компаниям вы-
годно ускорить признание налоговых дохо-
дов, чтобы уплатить в бюджет меньше сумм 
в настоящее время относительно будущих 
периодов, где ставка будет выше. Иная ло-
гика с налоговыми расходами, которые имеет 
смысл «растянуть» с целью их эффективного 
использования по увеличенной («дорогой») 
ставке. 

Очевидно, что таким образом будет ни-
велироваться эффект от переоценки отложен-
ных налоговых активов, но в краткосрочном 
периоде увеличение денежных потоков, свя-
занных с уплатой налога на прибыль, приве-
дет к их снижению в будущем за счет раци-
онального использования налоговых активов 
и обязательств. Аналогично со снижением 
ставки налога, где фирмы заинтересованы 
откладывать доходы до ожидаемого режима 
низких налогов и преждевременно перено-
сить расходы по более высокой ставке. 

Отложенные налоговые активы и обяза-
тельства при указанных рассуждениях яв-
ляются индикатором того, насколько компа-
ния сможет осуществлять налоговое плани-
рование в сравнении с той информацией, 
которая зафиксирована в финансовых отче-
тах. Другими словами, высокая доля указан-
ных активов говорит о том, что у компании 
есть налоговые «ресурсы» в объеме боль-
шем, чем финансовые. Поэтому при прочих 
равных условиях инвестор может оценить, 
способен ли менеджмент управлять налого-
выми потоками в будущих периодах. Однако 
сам «потенциал» такого планирования науч-
ным сообществом формально не раскрыт. 

Наличие отложенных налоговых обяза-
тельств, наоборот, может свидетельствовать 
о том, что в налоговой информационной си-
стеме отражено меньше ресурсов, с помощью 
которых организация «генерирует» налоговую 
прибыль. Следовательно, у фирм возникает 
значительный стимул к манипулированию 
налоговыми активами и обязательствами 
с целью оптимизации налоговых потоков. 

Важно отметить, что интересным оста-
ется вопрос, насколько обоснованно вклю-
чать в состав расходов (доходов) в полном 
объеме суммы от корректировок, несмотря 
на то что в составе отложенных налогов 
могли быть признаны суммы, отнесенные 

в предыдущих периодах на капитал. При 
таком подходе нарушается правило, указан-
ное в п. 57 IAS (МСФО) 12 «Income Taxes». 
В связи с этим имеет смысл «дооценивать» 
и «уценивать» отложенные налоги при из-
менении корпоративной ставки по аналогич-
ной методике, рассмотренной для учета обес-
ценения. Такой подход позволит защитить 
инвесторов и акционеров, поскольку будут 
ограничены возможности для манипулиро-
вания показателями прибыли в финансовых 
отчетах. В настоящее время признание (вос-
становление) резерва и переоценка в случае 
изменений корпоративной ставки осуществ-
ляется за счет чистой прибыли, что активно 
используют менеджеры для манипулирова-
ния финансовым результатом. Кроме того, 
A.K. Chludek в своем диссертационном ис-
следовании22 указал, что некрупные ауди-
торские фирмы склонны требовать менее 
подробного раскрытия информации по от-
ложенному налогообложению. Бухгалтеры, 
в свою очередь, могут вовсе не раскрывать 
информацию об оценочном резерве в отчет-
ности или указывать ее в «прочих корректи-
ровках» [17]. 

Применение существующей методики 
учета отложенных налогов позволяет воз-
действовать на финансовый результат с це-
лью сокрытия признаков банкротства или 
повышения делового имиджа. Следовательно, 
на основе информации о значительных от-
клонениях между системами бухгалтерского 
и налогового учета можно судить о сниже-
нии качества прибыли и (или) увеличении 
внебалансового финансирования. Сам факт 
наличия в отчетности существенных изме-
нений в позициях по отложенному налогу 
сигнализирует о том, что финансовая отчет-
ность является агрессивной [16, p. 40]. 
На данный факт инвесторам необходимо об-
ращать внимание с позиции оценки влияния 
отложенного налогообложения на результаты 
деятельности компании. 

Таким образом, при проведении финансо-
вого анализа можно предложить элиминиро-
вать отложенные налоговые активы в случае, 
если пользователь информации сомневается 
в устойчивости прибыли. Об этом могут сиг-

 
22 Chludek A.K. Op. cit. 
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нализировать следующие факторы: отклоне-
ние отложенных налогов от средних отрас-
левых показателей; изменение корпоративной 
ставки; агрессивный характер составления 
отчетности и прочие внешние причины, ко-
торые свидетельствуют о неадекватности 
финансовых данных реальным рыночным 
условиям. 

В частности, отмеченные аспекты согла-
суются с выводами S. Vuĉković-Milutinović 
и R. Lukić. Эксперты, проанализировав дея-
тельность сербских компаний, заметили, что 
при оценке платежеспособности банков, как 
правило, не учитываются отложенные нало-
говые активы [7, p. 34]. Это можно объяс-
нить тем, что с учетом сложившихся реалий 
немногие аналитики готовы «доверять» та-
кому объекту. Помимо этого, в методике 
«Базель III» определения собственных средств 
кредитных организаций бо́льшая часть от-
ложенных налогов исключается из состава 
прибыли и базового капитала. Международные 
требования ограничивают масштабы мани-
пулирования банковским капиталом с по-
мощью отложенных налогов, которые могут 
использоваться с целью его завышения. 

Дополнительным критерием можно счи-
тать как таковую существенность в целом. 
Если доля отложенных налогов в бухгалтер-
ском балансе не превышает 3–5 % [18], то их 
можно убрать из анализа. В остальных слу-
чаях пользователям информации стоит ори-
ентироваться на средние отраслевые показа-
тели с учетом выводов, изложенных в данной 
работе. В то же время факт того, что отло-
женные налоги могут быть несущественны 
с позиции влияния на баланс, не отменяет 
их информационной значимости. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

о своей сути отложенные налоги, как 
правило, не влияют на финансовый 
доход, т. е. не генерируют прибыль, 

при этом они воздействуют на величину де-
нежного потока [16, p. 54; 20], связанного 
с уплатой налога на прибыль в будущих пе-
риодах. В связи с этим некоторые исследо-
ватели утверждают, что бухгалтерская кате-
гория «отложенные налоги» в полной мере 
не связана с описанием результатов деятель-
ности компании и ее экономического поло-

жения [19, p. 357]. Согласно выводам многих 
исследований, инвесторы используют инфор-
мацию об отложенных налогах для принятия 
деловых решений. В частности, это может 
быть важно для приобретающей организа-
ции, которая в свое пользование получает 
активы не только финансовые, но и налого-
вые [21, p. 141]. Такой подход особенно по-
пулярен при покупке убыточных фирм с це-
лью их включения в консолидированную 
группу налогоплательщиков [1]. Отложенные 
налоговые активы будут свидетельством того, 
что у компании есть ресурсы, которые можно 
использовать для уменьшения налогообла-
гаемой прибыли. 

В научном сообществе сложилось пред-
ставление, что признание отложенных налого-
вых обязательств говорит о наличии «благо-
приятных» вре́менных разниц, а регистрация 
отложенных налоговых активов – о «небла-
гоприятных» [16, p. 37]. Аналогичное мнение 
у российских экспертов, которые определяют, 
что отложенные налоговые обязательства 
улучшают финансовую устойчивость и лик-
видность организации, а отложенные нало-
говые активы, наоборот, снижают [12, с. 10]. 
Такое утверждение не лишено недостатков. 
В частности, основные выводы данной работы 
показывают, что важную роль при оценке 
отложенных налогов играет проводимое ор-
ганизацией налоговое планирование, ее ди-
видендная политика и «оппортунистические» 
решения менеджеров. Помимо этого, особое 
влияние может оказать изменение ставки 
корпоративного налога. В своей совокупно-
сти это может привести, например, к росту 
отложенных налоговых активов за счет уве-
личения чистой прибыли организации, а, как 
показывают современные эмпирические те-
сты, последнее способно влиять на форми-
рование стоимости бизнеса и деловые решения 
инвесторов. Следовательно, классификация 
отложенных налогов на «положительные» 
и «отрицательные» не совсем корректна, по-
скольку требует особого внимания и анализа 
сложившейся ситуации. Здесь можно доба-
вить и про управление налоговыми потоками, 
когда компания может ставить задачу уве-
личить платежи по налогу на прибыль в те-
кущем периоде, чтобы в будущем оттоки 
денежных средств были снижены. 

П 
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Современная практика учета отложенных 
налогов базируется на балансовом методе, 
который методически требует признавать 
налоговые эффекты таким образом, который 
соответствует способу отражения факта хо-
зяйственной жизни. В свою очередь, происхо-
дит косвенное или прямое23 влияние на собст-
венный капитал [21, p. 134]. Метод отсрочки 
заключает в себе иной подход, целью кото-
рого является согласование доходов и рас-
ходов во времени [3]. 

Балансовый метод концептуально базиру-
ется на признании налоговых эффектов за счет 
изменений в балансовой стоимости активов 
и обязательств, т. е. затрагивает агрегиро-
ванные величины. При этом формирование 
самих налоговых балансовых показателей 
оставляет место для бухгалтерского мошенни-
чества, поскольку правила и критерии реги-
страции налоговых активов и обязательств 
субъективны и на нормативно-правовом 
уровне привязаны к доходам и расходам. 
Последние же более надежны в качестве базы 
сравнения ввиду того, что они проверяются 
фискальными структурами. Таким образом, 
концепция временны́х (срочных) разниц, 
в основе которой лежат отчет о прибылях 
и убытках и декларация по налогу на при-
быль, может быть более строгой к признанию 
отложенных налогов и снижать направления 
манипуляций с показателями прибыли, что 
повышает ее устойчивость и полезность для 
общественности. Теоретически, когда базой 
является финансовая и налоговая прибыль, 
возникают более жесткие «границы», нару-
шать которые юридически опасно ввиду 
значительного внимания со стороны налого-
вых органов. При балансовом подходе кон-
цепции вре́менных разниц те же «границы» 
размыты указанной субъективностью нало-
говых активов и обязательств, ввиду чего 
способов вуалирования финансового резуль-
тата больше, поскольку в руках руководства 
как бухгалтерская методология, так и инст-
рументы налогового планирования с пози-
ции составления балансов. Кроме того, если 
обратиться к индийскому стандарту AS 22 
«Accounting for Taxes on Income», в основе 

 
23 Косвенное в случае регистрации отложенных на-

логов в корреспонденции с чистой прибылью; прямое – 
непосредственно в составе собственного капитала. 

которого лежит концепция срочных разниц, 
то он предлагает более строгие критерии как 
к признанию налоговых эффектов, так и к их 
переоценке по сравнению с IAS 12 «Income 
taxes». В утратившем силу британском стан-
дарте FRS 19 «Deferred Tax» законодатель 
регламентировал жесткую привязку событий 
к их экономическим и налоговым последст-
виям, что подробнее рассмотрено в работе [1]. 

Имеет смысл подчеркнуть, что в совре-
менной практике балансовый метод учета 
налоговых эффектов закрепился в качестве 
универсального методического инструмента24. 
Другими словами, он может использоваться 
в рамках обеих концепций. Как показывает 
изложенное, ключевым вопросом в настоящее 
время является то, какая из концепций более 
объективна с позиции регламентирования 
критериев, на основе которых отложенные 
налоги будут раскрываться в отчетности. 

Среди зарубежных исследователей до сих 
пор продолжаются споры по поводу «необ-
ходимости» учета отложенных налогов. Так, 
группа американских исследователей [22–24] 
призывает отказаться от балансового метода 
и взять за основу метод текущих обязательств 
(flow-through method) ввиду ненадежности 
распределения налоговых эффектов. Причем 
авторы указанных публикаций в качестве 
аргументов обращаются к следующим убе-
дительным теоретическим проблемам: 

– государство не признает существования 
отложенных налоговых обязательств как свою 
дебиторскую задолженность по отношению 
к организациям [23, p. 18]; 

– отложенные налоги не удовлетворяют 
определению расходов и доходов; 

– отложенные налоги не соотносятся кон-
цептуально с «активами» и «обязательствами», 
поскольку зависят от «неопределенного» на-
логооблагаемого дохода; 

– налоги представляют собой элемент пе-
рераспределения богатства, а не получения 
доходов [24] и др. 

Указанные аспекты будут рассмотрены 
в будущих исследованиях ввиду актуально-
сти развития теории отложенного налогооб-
ложения в российском научном сообществе. 

 
24 Более подробно методика балансового метода 

на российских счетах бухгалтерского учета рассмот-
рена в работе [2]. 
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Кроме того, вопрос о дисконтировании на-
прямую связан с представленными пробле-
мами [22], следовательно, их решение поз-
волит поставить точку и в этой области. 

Многие вопросы, касающиеся включения 
в финансовый анализ отложенных налогов, 
до сих пор рассматриваются исследователями. 
Значимость такого объекта бухгалтерского 
наблюдения неоднозначна и требует в раз-
ных ситуациях профессионального суждения. 
В частности, в целях расчета коэффициентов 
имеет смысл их корректировать [11, с. 47] 
путем элиминирования в первую очередь 
DTA’s. Но важно понимать, что в рамках 
точной и всесторонней оценки бизнеса отк-
лонения между системами финансового и на-
логового учета могут выступать «скрытыми» 
ресурсами [10, с. 38], влияющими на стои-
мость компаний. 

Если специалист использует в экономи-
ческом анализе отложенные налоги, одним 
из конечных выводов должно стать опреде-
ление влияния налогообложения на текущее 
и будущее финансовое положение. В связи 
с этим можно рекомендовать рассчитывать 
экономические показатели как с учетом от-
ложенных налогов, так и без них, что позво-
лит оценить влияние налоговых эффектов как 
разницы между коэффициентами. 

Однако важно понимать, что признание 
отложенных налоговых обязательств с по-
зиции влияния на баланс является пермута-
цией четвертого (пассивного) типа. На счетах 
бухгалтерского учета отложенное налоговое 
обязательство признается следующей записью: 

 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» (). 
Кредит 77 «Отложенное налоговое обязатель-
ство» (). 
 

Или при выражении в формальном виде: 
 

П = (КС – ОНО ) + (ДО + ОНО ),    (10) 
 

где П – пассивы. 
Признание отложенных налоговых акти-

вов представляет собой увеличивающую (пер-
вого типа) модификацию. Поэтому нередко 
такую операцию называют «внебалансовым 
финансированием», поскольку чистая при-
быль увеличивается не за счет хозяйственных 
операций. Формально это выглядит как 

 

Дебет 09 «Отложенные налоговые активы» (). 
Кредит 99 «Прибыли и убытки» (). 

Причем после реформации баланса сумма 
отложенных налогов будет в итоге перенесена 
в состав капитала. В связи с этим уместно 
показать влияние отложенных налоговых 
активов на баланс в следующем виде: 

 

А + ОНА  = КС + ОНА .  (11) 
 

Изложенное говорит о том, что если ком-
пания имеет чистую пассивную отложенную 
налоговую позицию, то элиминирование от-
ложенных налоговых обязательств приведет 
к равной корректировке собственного капи-
тала. Следовательно, изменится только его 
структура, что во многих показателях может 
и не привести к существенным изменениям, 
например в коэффициенте финансовой ус-
тойчивости: 

 

фу
СК ДОК

А
(СК ОНО ) (ДО ОНО ) ,

А


 

    


      (12) 

 

где Кфу – коэффициент финансовой устой-
чивости; СК – собственный капитал; ДО – 
долгосрочные обязательства; А – активы 
(валюта баланса). 

В то же время элиминирование отложен-
ных налоговых активов действительно при-
ведет к снижению валюты баланса и соб-
ственного капитала и может в определенной 
мере повлиять на экономические показатели. 

С другой стороны, можно предложить 
в примере (12) исключить только отложенные 
налоговые обязательства без эквивалентной 
корректировки собственного капитала, однако 
это приведет к тому, что нераспределенная 
чистая прибыль окажется заниженной. Причем 
концептуально последнее не так однозначно 
с позиции теории отложенного налогообло-
жения. Так, если организация до определен-
ного периода имела чистую активную отло-
женную налоговую позицию (финансовых 
ресурсов было меньше, чем налоговых) и по-
том сменила ее на чистую пассивную пози-
цию, то это значит, что менеджеры смогли 
сократить налоговый поток в настоящий 
момент25, «сэкономив» денежные средства, 
которые можно инвестировать в финансовую 

 
25 Тем самым перешли на политику ускоренного 

списания налоговых активов. 
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деятельность компании. В связи с этим при 
прочих равных условиях компания могла бы26 
заплатить государству больше, однако ввиду 
применения инструментов налогового пла-
нирования «перенаправила» часть налогового 
потока в финансовый, т. е. использовала 
в своих целях. Следовательно, такой «эф-
фект» будет «капитализирован» в денежных 
средствах на расчетном счете, что никак 
нельзя увидеть при анализе. Поэтому фак-
тически с точки зрения теории отложенного 
налогообложения выражение (10) косвенно 
«завышает» оборотные балансовые средства. 

Если организация сменила чистую пассив-
ную отложенную налоговую позицию на ак-
тивную, то это говорит о том, что совокупных 
налоговых активов больше, чем финансовых. 
Значит, у менеджеров есть инструменты, 
с помощью которых в будущем налоговый 
поток будет снижен; однако в настоящий 
момент при прочих равных условиях он за-
вышен. Последний «эффект» будет косвенно 
«снижать» оборотный балансовый капитал 
организации. Однако, как было отмечено, 
руководство может «ждать» периода высо-
ких налоговых ставок или придерживаться 
иной корпоративной политики, специально 
«растягивая» налоговые потоки во времени. 

С точки зрения рассмотренной нами ин-
формации ключевым в вопросах экономиче-
ского анализа отложенных налогов является 
оценка возникающих «эффектов», которые 
неоднозначны и привязаны к налоговому 
поведению компании. 

Элиминирование отложенных налогов 
на практике может и не привести к правиль-
ным экономических выводам. Как было ука-
зано для отложенных налоговых активов, 
методологически они приводят к росту чи-
стой прибыли, однако фактически это ком-
пенсируется «эффектом» снижения денеж-
ных средств на расчетном счете в текущий 
момент27. При этом в будущем менеджеры 

 
26 Если бы при расчете налогооблагаемой при-

были участвовали финансовые доходы и расходы, 
т. е. стоимость финансовых активов и обязательств. 

27 Здесь следует подчеркнуть, что косвенный «эф-
фект» выражается представлениями пользователей 
финансовой отчетности о способности финансовых 
активов и обязательств генерировать экономические 
выгоды (в нашем случае – участвовать в налогооб-
ложении, влияющем на отток денежных средств 

смогут снизить налоговый поток за счет ус-
коренного списания налоговых активов, ес-
ли станут придерживаться такой политики. 

Отсюда возникает концептуально-мето-
дологическая особенность регистрации от-
ложенных налогов. Если в случае отложенных 
налоговых активов рост чистой прибыли 
компенсируется «эффектом» снижения де-
нежных средств и экономически приведет 
к пермутации, то в случае отложенных на-
логовых обязательств, наоборот, – к моди-
фикации: 

– признание отложенных налоговых ак-
тивов: 

 

Д09 К99(84) (косвенное влияние: К51); 
 

– признание отложенных налоговых обя-
зательств: 

 

Д99(84) К77 (косвенное влияние: Д51). 
 

Важно подчеркнуть, что указанное кос-
венное влияние объясняет текущее финансо-
вое положение. В будущем при прочих равных 
условиях28 наступление компенсирующих 
событий приведет к «обратным эффектам». 

Как видно, теория отложенного налого-
обложения полезна при объяснении последст-
вий использования инструментов налогового 
планирования, возникающих при текущем 
и будущем финансовом положении и денеж-
ных потоках. С учетом косвенных эффектов 
выводы аналитиков могут быть искажены и 
при использовании, и при отсутствии элими-
нирования отложенных налогов, в связи с чем 
налоговому поведению компаний нужно уде-
лять особое внимание, в том числе при рас-
четах финансовых коэффициентов. Поэтому 
экономический анализ отложенных налогов 
будет рассмотрен в отдельном исследовании. 

Приведенные выводы неразрывно связа-
ны с фундаментальными принципами теории 
отложенного налогообложения. Ее теоретиче-
ское обоснование и доказательство примени-
мости будут показаны в следующей работе. 

 
в бюджет); однако фактически на них будут влиять 
налоговые активы и обязательства, которые в финан-
совой отчетности не видно, что и определяет указан-
ные косвенные «эффекты» за счет влияния налогооб-
ложения. 

28 В данном случае имеется в виду отсутствие 
расширения бизнеса и, следовательно, финансирова-
ния, приводящее к закупке основных фондов и со-
хранению чистых позиций во времени. 
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В период экономических кризисов вы-
сокая доля отложенных налоговых активов 
в структуре капитала особенно информативна, 
поскольку может сигнализировать о банк-
ротстве и неплатежеспособности [25], что 
важно учитывать финансовым аналитикам 
и инвесторам. Поэтому ключевой задачей 
среди исследователей в этом направлении 
является популяризация такого объекта бух-
галтерского наблюдения и разработка до-
ступных методик, например анализа чистых 
отложенных налоговых позиций29. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

данной работе были рассмотрены 
ключевые вопросы учета и анализа 
отложенных налогов, а также пред-

ложены решения проблем с опорой на рос-
сийский и зарубежный опыт. 

Учет отложенных налогов – инструмент, 
позволяющий показывать внешним пользова-
телям налоговое состояние компании в фи-
нансовых отчетах. Последнее важно инвесто-
рам с позиции прогнозирования генерирова-
ния организацией налоговых потоков, оценки 
ее устойчивости и оттоков денежных средств. 

В широком смысле налоговые эффекты 
возникают из-за неравного влияния принципа 
“substance over form” на системы финансового 
и налогового учета, которые дают на выходе 
информацию, в разной степени удовлетворя-
ющую потребности пользователей – общест-
венности и государства. Поэтому важно изу-
чить приоритет экономического содержания 
над правовой формой с позиции его воздей-
ствия на признание налоговых эффектов. 

Существующую методику учета откло-
нений между информационными системами 
специалисты могут использовать для вуали-
рования показателей прибыли и искажения 

 
29 Так, концептуально отложенные налоговые ак-

тивы возникают в случае, когда компания признает 
по сравнению с финансовыми показателями больше 
налоговых доходов и меньше налоговых расходов, 
следовательно, имеет смысл ожидать, что текущий 
налог на прибыль при чистой активной отложенной 
налоговой позиции будет больше, чем при пассивной; 
и наоборот. Это утверждение может быть полезно с по-
зиции оценки адекватности денежных оттоков и на-
числений по налогу на прибыль. А последние позволя-
ют определять степень агрессивности корпоративной 
налоговой политики. 

экономической действительности. Так, в дан-
ной работе были выделены проблемные сто-
роны признания (восстановления) оценочного 
резерва для регистрации обесценения отло-
женных налоговых активов, а также для пе-
реоценки, где суммы, которые имеет смысл 
признавать в составе капитала, а значит, 
и в прочем совокупном доходе, на практике 
фиксируются в отчете о прибылях и убытках. 
В последнем случае у менеджеров возникает 
«свобода» во внесении оппортунистических 
корректировок, что способно не только влиять 
на деловые решения инвесторов, но и объяс-
нять поведение компании, «агрессивность» ее 
отчетности. Представленные к обсуждению 
методики могут снизить направления мани-
пуляций с прибылью и повысить ее инфор-
мационное качество. 

Экономический анализ отложенных 
налогов неоднозначен и требует особого 
внимания с позиции интерпретации эффек-
тов отложенного налогообложения. Послед-
нее связано с тем, что применение инстру-
ментов налогового планирования приводит 
к изменению налоговых потоков организа-
ции, вследствие чего финансовые активы не 
могут быть использованы внешними поль-
зователями в целях объяснения и прогнози-
рования текущих и будущих денежных от-
токов по уплате налога на прибыль. 

В настоящее время в отечественном на-
учном сообществе отсутствуют работы, под-
тверждающие существенность отложенных 
налогов в отчетности национальных компаний. 
В связи с этим предлагается сосредоточить 
исследования в следующих направлениях: 
выявление зависимости налоговых эффектов 
со стоимостью акций, устойчивостью и ка-
чеством прибыли, налоговым поведением, 
банкротством. Помимо этого, нерассмотрен-
ными остаются аспекты организации системы 
налогового учета в целях отложенного нало-
гообложения. Имеет смысл утверждать, что 
в своей совокупности проведение эмпириче-
ских тестов и доказательство на их основе 
информационной значимости отложенных 
налогов может стать неотъемлемой частью 
включения такого объекта бухгалтерского 
наблюдения в комплексный финансовый 
анализ, выводы которого позволят прини-
мать деловые решения более эффективно. 

В 
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Аннотация. Многие ученые-теоретики отождествляют приоритетную, на их взгляд, трактовку амортизации 

с термином амортизационной политики. Таким образом, формулировка последней меняется в зависимости 
от того, какой подход к ее формированию считать приоритетным. Существует потребность в формировании 
единого универсального определения амортизационной политики, не допускающего ее отождествления с термином 
амортизации. Исходя из этого предметом исследования является проблема отсутствия общепринятого опре-
деления понятия амортизационной политики и подходы к ее формированию, в основе которых лежит разная 
расстановка приоритетов к пониманию сущности амортизации и роли амортизационных отчислений. В качестве 
целей исследования установлены рассмотрение исторического аспекта развития понятия «амортизация», 
определение термина амортизационной политики, классификация подходов к ее формированию и определение 
их актуальности в соответствии с действующими стандартами, а также разработка рекомендаций по преобра-
зованию амортизационной политики согласно требованиям наиболее актуального подхода на примере пред-
приятия ракетно-космической отрасли. В ходе исследования применялись методы сравнительного и критиче-
ского анализа, классификации, сравнения. На основе международных и российских стандартов установлено, 
что на сегодняшний день приоритетным является подход, нацеленный на адекватное распределение аморти-
зационных отчислений на временной оси в соответствии с поступлением ожидаемых экономических выгод 
и, как следствие, адекватное формирование себестоимости. Другие подходы к формированию амортизационной 
политики также имеют право на существование, если выполняется требование приоритетного. На примере ракетно-
космической отрасли выявлено, что амортизационная политика промышленных компаний часто не соответст-
вует данному требованию, что обусловливает необходимость ее пересмотра. Установлено, что одной из наиболее 
существенных проблем формирования амортизационной политики является методика формирования ликви-
дационной стоимости. С целью обеспечения универсальности и единообразия амортизационную политику 
в работе предлагается рассматривать как часть учетной политики организации. Компаниям ракетно-космической 
отрасли предлагается отказаться от применения линейного метода начисления амортизации для тех групп 
основных средств, которые были приобретены для реализации уникальных заказов, а после простаивают, 
подвергаясь как моральному, так и физическому износу. Предложена методика оценки ликвидационной стоимости. 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, амортизационная политика, учетная политика, элементы 
амортизации, ликвидационная стоимость, способы начисления амортизации, способ уменьшаемого остатка, 
линейный способ, ракетно-космическая отрасль 
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Abstract. Many theoreticians identify the preferred (as they see it) interpretation of depreciation with the term 
“depreciation policy”. Therefore, the wording of the latter depends on the preferred approach to its development. 
There is a need to work out a single universal definition of depreciation policy with no identification with the term 
“depreciation”. So, the subject of the study is a lack of a generally accepted definition of depreciation policy concept 
and approaches to its development, which are based on different focus on prioritizing the essence of depreciation and 
the role of depreciation deductions. The objectives of the study are as follows: to study the historical aspect of 
depreciation concept, define the term “depreciation policy”, classify approaches to its development and determine 
their relevance in the modern world under the current standards, and develop recommendations for more efficient 
depreciation policy under the requirements of the most relevant approach exemplified by an enterprise in the rocket 
and space industry. The authors applied the methods of comparative and critical analysis, classification, and comparison. 
The analysis of the international and Russian standards has established that the current preferred approach focuses on 
adequate distribution of depreciation charges on the time axis under the incoming expected economic benefits and, 
as a result, adequate cost generation. Other approaches also have the right to exist if the requirement of the preferred 
approach is met. The case of the rocket and space industry was studied and showed that the depreciation policy of 
industrial companies often does not meet this requirement and needs to be revised. It has been established that the 
methodology for the development of disposal value is one of the most significant concerns for depreciation policy 
development. To ensure versatility and uniformity, the paper proposes to consider depreciation policy as a part of the 
company’s accounting policy. Companies of rocket and space industry are invited not to apply the straight-line 
depreciation method for those groups of fixed assets that were purchased to be sold as unique orders, and then stood 
idle subject to both moral and physical wear and tear. A methodology for assessing the disposal value is proposed. 

Keywords: fixed assets, depreciation, depreciation policy, accounting policy, depreciation elements, depreciation 
methods, reducing balance method, straight-line method, rocket and space industry 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

спех экономического субъекта во мно-
гом определяется его производст-
венным потенциалом, основную до-

лю которого составляют объекты основных 
средств. Таким образом, организацию качест-
венного управления и учета основных средств 
можно назвать приоритетной задачей ком-
паний. Амортизационная политика при этом 
играет особенно важную роль. Ведь порядок 
и способ начисления амортизации, а также 
корректность ее отражения в бухгалтерском 
учете есть основа устойчивого производст-
венного и финансового потенциала. Это свя-
зано прежде всего с тем, что именно за счет 
амортизации происходит перенос стоимости 

объекта основных средств на себестоимость 
продукции. Иными словами, амортизация и ее 
учет оказывают непосредственное влияние 
на формирование финансового результата 
предприятия. Сегодня данная тема особенно 
актуальна, что обусловлено переходом на но-
вый федеральный стандарт бухгалтерского 
учета основных средств (ФСБУ 6/2020)1, 
в результате принятия которого учет основных 

 
1 Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» / утв. Приказом 
Министерства финансов РФ от 17.09.2020 № 204н // 
СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66e 
b1102dd61173d0f8d64d569 (дата обращения: 15.03.2022). 
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средств претерпел ряд изменений. При этом 
наиболее значительные из них наблюдаются 
в части, касающейся именно амортизации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

еоретико-методологической базой ис-
следования послужили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых 

и специалистов, международные и российские 
стандарты в области бухгалтерского учета. 
Методы, применяемые в ходе исследования: 
сравнительный и критический анализ, син-
тез, классификация, сравнение. 

В работе анализировались научные труды, 
посвященные изучению вопросов бухгалтерс-
кого учета амортизации и формирования амор-
тизационной политики, авторами которых яв-
ляются Т.Ю. Дружиловская и Э.С. Дружилов-
ская [1], Е.А. Исаковский [2], К.Ю. Котова 
и В.А. Старкова [3], М.И. Кутер, А.В. Кузнецов 
и Р.И. Мамедов [4], Ю.Г. Мурашова и А.В. Шу-
милова [5], В.С. Нелюбина и А.С. Черепанова 
[6], H. Ackermann, M. Fochmann и N. Wolf [7], 
M.L. Caylor и S. Whisenant [8], А.С. Littleton [9], 
E. Matheson [10]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

онятие амортизационной политики. 
Подходы к ее формированию 
Вопрос определения понятия амор-

тизации долгое время считался дискуссион-
ным. Связано это прежде всего с тем, что роль 
амортизации в зависимости от исторического 
периода различными учеными трактовалась 
по-разному. Однако сегодня авторы сходятся 
во мнении, что амортизация – сложное поня-
тие и может рассматриваться одновременно: 

‒ как источник реинвестирования в ос-
новные фонды; 

‒ инструмент определения уровня физиче-
ской изношенности амортизируемых объектов; 

‒ процесс переноса стоимости амортизи-
руемых объектов на себестоимость выпуска-
емой продукции; 

‒ инструмент сокращения налогооблага-
емой базы. 

В зависимости от того, какое определение 
сущности и роли амортизации считать прио-
ритетным, будет меняться и целевая направ-
ленность амортизационной политики. Многие 
ученые-теоретики на основе этого формули-

руют следующие определения амортизаци-
онной политики. 

И.И. Веретенникова рассматривает амор-
тизационную политику как систему научно 
обоснованных мероприятий, нацеленных на 
обеспечение своевременного восстановления 
и обновления долгосрочных активов [11]. Ана-
логичного мнения придерживаются Р.Г. Аба-
кумов [12] и А.Б. Фиапшев с соавторами [13], 
говоря о том, что амортизационная политика 
есть система мероприятий, нацеленная на под-
держание непрерывного воспроизводственного 
процесса с высоким уровнем эффективности. 

М.М. Соколов определяет амортизаци-
онную политику как ключевой инструмент 
стимулирования экономического развития хо-
зяйствующего субъекта посредством меро-
приятий, нацеленных на оптимизацию нало-
говой нагрузки [14]. 

З.И. Азиева и И.З. Казаров дают следу-
ющее определение: «Амортизационная поли-
тика – это комплекс мероприятий, ориенти-
рованных на организацию оптимального по-
рядка переноса стоимости амортизируемых 
объектов основных средств на себестои-
мость продукции с целью обеспечения воз-
вращения этой стоимости на их реинвести-
рование, а также формирования адекватной 
себестоимости» [15]. 

Таким образом, в соответствии со спе-
цификой целевой направленности можно 
выделить подходы к формированию аморти-
зационной политики, ориентированные: 

‒ на реинвестирование; 
‒ оценку реального уровня изношенно-

сти основных средств; 
‒ формирование адекватной себестои-

мости выпускаемой продукции; 
‒ уменьшение налоговой нагрузки. 
Для того чтобы проследить, как на раз-

личных исторических этапах менялось от-
ношение к формированию амортизационной 
политики, представим особенности различ-
ных подходов в виде таблицы (табл. 1). 

Согласно мнению Я.В. Соколова2, амор-
тизация получила признание как самостоя-
тельная бухгалтерская категория лишь к се-
редине XIX в. Связано это в первую очередь 

 
2 Соколов Я.В. История бухгалтерского учета. 

М.: Финансы и статистика, 2004. 272 с. 
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Таблица 1. Подходы к формированию амортизационной политики 
 

Table 1. Approaches to depreciation policy development 
 

Критерий 
сравнения 

Подход в соответствии с направленностью амортизационной политики 
1 2 3 4 

Реинвестирование 
Оценка 

реального уровня 
изношенности ОС 

Формирование 
адекватной себестоимости 
выпускаемой продукции 

Уменьшение 
налоговой 
нагрузки 

Суть подхода 
к определению 
амортизации 

Инвестиционный 
ресурс восстанов-
ления основных 
фондов, источник 
реинвестирования 

Мера износа; инст-
румент определения 
уровня физической 
изношенности ОС 

Элемент затрат, формиру-
ющих себестоимость 
выпускаемой продукции 

Источник уменьше-
ния налоговой на-
грузки; инструмент 
сокращения нало-
гооблагаемой базы 
налога на прибыль 

Роль амортизаци-
онных отчислений 

Формирование ре-
зерва (фонда), пред-
назначенного для 
воспроизводства 
изношенных ОС 

Отражение утраты 
стоимости объекта. 
Возможность опре-
деления степени 
износа ОС 

Перенос стоимости ОС 
на себестоимость продуктов, 
производимых посредством 
его применения 

Освобождение 
от обложения нало-
гом средств, направ-
ляемых на восста-
новление ОС 

Методика выбора 
метода начисления 
амортизации 

Амортизируется 
не конкретное ОС, 
а капитал как сово-
купность понесен-
ных капитализиру-
емых затрат. Линей-
ный способ оптима-
лен, так как обеспе-
чивает равномерное 
пополнение фонда 

Метод должен до-
стоверно отражать 
процесс потери ОС 
своей стоимости, 
т. е. выбор зависит 
от интенсивности 
работы ОС в течение 
всего СПИ – апри-
орно приоритетного 
способа нет 

Метод должен точно отра-
жать распределение на вре-
менной оси экономических 
выгод, ожидаемых органи-
зацией от применения данной 
группы ОС, т. е. априорно 
приоритетного способа нет 

Оптимален способ 
уменьшаемого остат-
ка и применение 
ускоряющих коэф-
фициентов, так как 
обеспечивает сокра-
щение прибыли 
и налогооблагаемой 
базы соответственно 

Спорные вопросы Применение исклю-
чительно метода 
уменьшаемого 
остатка не всегда 
соответствует 
требованиям (IAS) 
16 и ФСБУ 6-2020 

Износ оборудования 
не всегда соответст-
вует степени интен-
сивности примене-
ния ОС. Не учиты-
вается влияние мо-
рального износа 

Определение динамики 
поступления ожидаемых 
экономических выгод от при-
менения каждой конкретной 
группы ОС может быть 
затруднительно 

Применение исклю-
чительно метода 
уменьшаемого 
остатка не всегда 
соответствует 
требованиям (IAS) 
16 и ФСБУ 6-2020 

 

Примечание. ОС – основные средства; СПИ – срок полезного использования. 
Источник: составлено авторами (= compiled by the authors). 

 
с повсеместным развитием железных дорог, 
когда возникла необходимость формирова-
ния резерва, предназначенного для воспро-
изводства устаревших и изношенных акти-
вов. Таким образом, амортизационная 
политика крупных промышленных компа-
ний того времени была ориентирована на 
уменьшение неоправданно высоких диви-
дендов и, как следствие, реинвестирование 
сэкономленных средств на обновление тех-
нической базы, что соответствует первому 
подходу, рассмотренному в табл. 1. 

E. Matheson [2] в своем труде «Аморти-
зация фабрик» писал: «Амортизация представ-
ляет собой процедуру, дарующую основным 
средствам бессмертие. Именно благодаря 
амортизации становится возможно восста-

новление, возмещение износа». По мнению 
А.С. Littleton [3], именно в этот период амор-
тизация начинает рассматриваться как прием, 
посредством которого становится возможно 
сохранение основного капитала на постоян-
ном уровне. Автор при этом указывает на эти-
мологию слова «амортизация» (a – частица 
отрицания, mortem – «смерть»), в основе ко-
торого лежит латинское слово immortalitas, 
что в переводе означает «бессмертие». 

Огромный вклад в развитие бухгалтер-
ского учета амортизации внес немецкий эко-
номист E. Schmalenbach, который в своей 
работе «Амортизация» рассматривает данный 
процесс как инструмент определения реаль-
ной стоимости актива. Автор подчеркивает, 
что амортизацию актива необходимо начис-
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лять исключительно в периоды его фактиче-
ского использования, поскольку это позво-
ляет отразить уровень изношенности объекта 
и дать оценку его реальной стоимости [16]. 
Имя E. Schmalenbach связано с формирова-
нием второго подхода к построению амор-
тизационной политики (см. табл. 1). 

В Америке в начале XX в. наиболее по-
пулярными школами экономических учений 
были институционализм и персонализм, ко-
торые провозглашали различные подходы 
к формированию амортизационной политики. 
Представители институционализма, в частно-
сти Ф. Пикслей, А. Дикинсон, Э.У. Селле, 
считали, что амортизацию следует понимать 
как процесс формирования резерва, предна-
значенного для воспроизводства активов. 
Персоналисты же, например В. Патон, осно-
ватель этой школы, понимали амортизацию 
как инструмент, посредством применения 
которого может быть определена остаточная 
стоимость актива. Иначе говоря, институцио-
налисты поддерживали идею первого под-
хода, а персоналистам была ближе теория 
E. Schmalenbach, легшая в основу второго 
подхода (см. табл. 1). 

Таким образом, в вопросе понимания 
сущности процесса амортизации научный мир 
разделился на два лагеря: одни считали, что 
она состоит в создании фонда амортизаци-
онных отчислений (1-й подход), другие – 
в оценке статочной стоимости активов (2-й). 
Россия также не была исключением. Напри-
мер, московской школе экономической мыс-
ли во главе с Р.Я. Вейцманом были ближе 
идеи 2-го подхода, в то время как представи-
тели питерской школы экономической мысли 
писали, что амортизация: 

‒ это «фонд реновации, формирование 
которого происходит путем удержаний из вы-
ручки» (Е.Е. Сиверс3); 

‒ «фонд, создаваемый с целью дальней-
шего воспроизводства основного капитала» 
(Е.А. Исаковский [5]); 

‒ «регулярно осуществляемые отчисления 
на формирование фонда для восстановления 
и поддержания должного состояния произ-
водственных активов» (Н.Ф. Смирнов [17]). 

 
3 Сиверс Е.Е. Лекции по общему счетоводству // 

Теория счетоводства в применении к отдельным опе-
рациям / под ред. Е.В. Грачева. СПб., 2012. (Ч. 2). 

Рассмотренные позиции ученых различ-
ных школ говорят о том, что их представле-
ние об амортизации долгое время было одно-
боким и бескомпромиссным. Лишь к началу 
XX в. ситуация несколько изменилась, когда 
А.П. Рудановский, изучая понятие аморти-
зации, впервые начал говорить о том, что 
подход, согласно которому амортизация есть 
мера физического износа, и подход, акцен-
тирующий внимание на формировании вос-
производственного фонда, не противоречат 
друг другу и должны рассматриваться в со-
вокупности. Иными словами, автор прихо-
дит к выводу, что амортизация есть процесс, 
отражающий одновременно и утрату стои-
мости объектов основных средств, и ее пе-
ренос на пополнение резерва, обеспечива-
ющего их восстановление. Таким образом, 
А.П. Рудановский не отдает предпочтения 
ни первому, ни второму подходу. В 1930–
1990-х гг. в СССР учение Рудановского было 
провозглашено официальной теорией амор-
тизации. Однако на практику большинства 
советских предприятий это никак не повлияло: 
они по-прежнему традиционно применяли 
исключительно линейный метод начисления 
амортизации, не учитывая интенсивность при-
менения основных средств. 

К концу XX в. появились и начали широ-
ко распространяться 3-й и 4-й подходы к по-
нятию амортизации и формированию амор-
тизационной политики соответственно (см. 
табл. 1). Так, К.Ю. Котова и В.А. Старкова [9] 
придерживаются третьего подхода и опре-
деляют амортизацию как перенос стоимости 
амортизируемого объекта основных средств 
на себестоимость производимой посредством 
его применения продукции. Иначе говоря, 
амортизация рассматривается как элемент 
себестоимости продукции. Авторы подчер-
кивают, что в вопросе выбора способа на-
числения амортизации компании должны 
ориентироваться прежде всего на предпола-
гаемую динамику доходов от применения 
каждой группы основных средств и только 
потом на управление налоговой нагрузкой. 
Такое же мнение у M.L. Caylor и S. Whisenant 
[10], которые подчеркивают, что выбранный 
метод начисления амортизации в первую 
очередь должен служить «сигналом» о бу-
дущих экономических выгодах компании, 



 

250 

Ю.Г. Мурашова, Е.А. Кокоулина 

 
Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2022. Том 17. № 2 

 

которые она ожидает получить от использо-
вания данного амортизируемого имущества. 
В поддержку третьего подхода высказывает-
ся и индийский экономист U.R. Pillewar [18], 
говоря, что выбор метода начисления амор-
тизации должен определяться в соответствии 
с тем, как распределены на временной оси 
ожидаемые экономические выгоды. Автор 
подчеркивает, что это позволит обеспечить 
финансовую прозрачность и спроецировать 
правильный сценарий финансового положе-
ния организации. При этом он указывает на то, 
что при выборе способа начисления аморти-
зации компании следует учитывать и плани-
рование налоговых обязательств, что соот-
ветствует четвертому подходу. 

М.М. Соколов [14], будучи сторонником 
четвертого подхода, в своих трудах подчер-
кивает, что амортизацию следует рассмат-
ривать не как часть затрат, формирующих 
себестоимость, а как часть прибыли, не под-
лежащую начислению налога. Автор также 
осуждает и считает устаревшими взгляды 
на амортизацию как на метод учета износа 
или же как на процесс возмещения стоимо-
сти основных средств путем создания фонда 
реинвестирования. 

Однако первый и второй подходы до сих 
пор не теряют своей актуальности. Например, 
Р.Г. Абакумов [12], сторонник 1-го подхода, 
подчеркивает, что амортизационная политика 
должна строиться таким образом, чтобы обес-
печить восстановление воспроизводственной 
функции амортизации. Аналогичное мнение 
высказывают В.С. Германова и М.Н. Маль-
цева, которые определяют амортизацию как 
инструмент, обеспечивающий формирование 
амортизационного фонда, основным предна-
значением которого можно назвать обнов-
ление и модернизацию амортизируемых ак-
тивов [19]. При этом они предлагают также 
учитывать для формирования оптимальной 
амортизационной политики требования других 
подходов. S.B. Jackson [20] и H. Ackermann 
с соавторами [4] тоже считают, что главным 
предназначением амортизационной полити-
ки компании является обеспечение эффек-
тивного воспроизводства амортизируемого 
имущества. При этом на основе практиче-
ских экспериментов авторы приходят к вы-
воду, что наиболее эффективными будут 

ускоренные способы начисления амортизации, 
так как они, в отличие от линейного метода, 
с большей долей вероятности мотивируют 
менеджеров принимать решение о капиталь-
ных вложениях (capital investment decisions). 

В поддержку второго подхода высказы-
ваются индийские ученые N.B. Chaphalkar и 
S.S. Sandbhor, говоря о том, что главной це-
лью построения амортизационной политики 
является грамотный выбор методов начисле-
ния амортизации, применение которых поз-
волит отслеживать уровень изношенности 
основных средств и, как следствие, отражать 
их реальную текущую стоимость[21]. 

М.И. Кутер, Д.В. Луговской и Р.И. Ма-
медов [22] в своих исследованиях не отдают 
предпочтения ни одной из существующих 
концепций понимания сущности амортиза-
ции и при формировании амортизационной 
политики рекомендуют осуществлять сба-
лансированный подход, при котором будут 
учтены требования разных концепций со-
гласно потребностям компании. Аналогич-
ного мнения придерживаются Е.А. Куклина 
и К.А. Пушкарева [23], которые подчерки-
вают, что при формировании амортизацион-
ной политики следует обеспечить сбаланси-
рованную реализацию таких ее задач, как 
обеспечение своевременного возобновления 
производственных мощностей, оптимизация 
налоговой нагрузки, предоставление досто-
верной и объективной информации о реальном 
состоянии имущества компании. Т.Н. Маслова, 
Н.С. Нечеухина и А.Ф. Черненко также счи-
тают, что амортизационная политика должна 
решать целый ряд задач, среди которых вы-
деляют следующие: оптимизирование нало-
говой политики, корректное калькулирование 
себестоимости, формирование данных, необ-
ходимых для проведения анализа эффектив-
ности использования основных средств [24]. 

В настоящее время, согласно положениям 
IAS 16 Property, Plant and Equipment4, необ-
ходимо, чтобы избранный метод начисления 
амортизации отражал экономические выго-
ды, которые организация ожидает получить 
от применения данной группы основных 

 
4 IAS 16 Property, Plant and Equipment / adopted by 

the International Accounting Standards Board in April 
2001 // Deloitte: Standards. URL: https://www.iasplus.com/ 
en/standards/ias/ias16 (дата обращения: 15.03.2022). 

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias16
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias16
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средств. Иными словами, стандарт обязует 
компании при построении своей амортиза-
ционной политики выполнять требования 
третьего подхода (см. табл. 1), в основе ко-
торого лежит адекватное распределение амор-
тизационных отчислений на временной оси 
в соответствии с поступлением будущих эко-
номических выгод от использования аморти-
зируемого имущества и, как следствие, адек-
ватное формирование себестоимости выпус-
каемой продукции. 

В российской практике ПБУ 6/015, дейст-
вовавшее до 2022 г., не устанавливало чет-
ких требований к выбору способа начисления 
амортизации, т. е. организации могли выст-
раивать амортизационную политику исходя 
из собственных предпочтений. Значит, лю-
бой из рассмотренных подходов имел право 
претендовать на приоритетный. Внедренный 
с 2022 г. Федеральный стандарт учета основ-
ных средств (ФСБУ 6/2020) в вопросе выбо-
ра способа начисления амортизации солида-
рен с международной практикой. 

Таким образом, сегодня при формирова-
нии амортизационной политики как в между-
народной, так и в российской практике пред-
почтение отдается третьему подходу, согласно 
которому при выборе способа начисления 
амортизации для каждой группы объектов 
основных средств в первую очередь необхо-
димо рассчитывать динамику ожидаемых 
поступлений от их использования. Иначе 
говоря, в основе выбора способа начисления 
амортизации лежит адекватность формиро-
вания себестоимости и только после – отра-
жение реального уровня износа, формиро-
вание оптимальной структуры фонда рено-
вации и оптимизация налоговой нагрузки [7]. 
Компания имеет право руководствоваться 
принципами других подходов, но лишь в том 
случае, если они не противоречат требова-
нию третьего подхода. 

На основании рассмотренного приходим 
к выводу, что амортизация имеет богатую 

 
5 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» / утв. Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 
№ 26н // СПС КонсультантПлюс. URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71
350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e (дата обра-
щения: 15.03.2022). 

историю становления. И если раньше данный 
процесс рассматривался однобоко и беском-
промиссно, то сейчас можно утверждать, что 
амортизация – комплексное понятие и мо-
жет рассматриваться одновременно с четы-
рех взаимодополняющих сторон: как источ-
ник реинвестирования в основные фонды, как 
мера износа, как элемент себестоимости, как 
источник уменьшения налоговой нагрузки. 
При этом большинство ученых-теоретиков 
в своих работах буквально отождествляют 
приоритетное, на их взгляд, понятие аморти-
зации с понятием амортизационной политики. 

Вместе с тем, отдавая должное исследова-
телям природы амортизации, вряд ли практи-
кующие бухгалтера согласятся с их утверж-
дениями, что амортизация и есть амортиза-
ционная политика организации. Применяемые 
учетные стандарты (российские – ФСБУ; 
международные – МСФО) содержат понятия 
амортизации и учетной политики, но не ис-
пользуют термин «амортизационная поли-
тика». На наш взгляд, при определении дан-
ного понятия нельзя отдавать предпочтение 
ни одному из рассмотренных подходов к фор-
мированию амортизации, т. е. определение 
должно быть универсальным и нейтральным. 

Предлагается рассматривать амортизаци-
онную политику организации для целей бух-
галтерского учета как часть учетной политики 
экономического субъекта, обеспечивающую 
формирование элементов амортизации (рис. 1). 

 

 
 

Источник: составлено авторами (= compiled 
by the authors). 

 

Рис. 1. Сущность амортизационной политики 
 

Fig. 1. The essence of depreciation policy 
 

Как видно на рис. 1, в п. 37 ФСБУ 6/2020 
закреплены три элемента: срок полезного 

Учетная политика компании 

Амортизационная 
политика 

Срок полезного 
использования 

Ликвидационная 
стоимость 

Способ начисления 
амортизации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e
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использования, ликвидационная стоимость 
и способ начисления амортизации. Из всех 
элементов новым для российской практики 
можно назвать лишь ликвидационную стои-
мость. Значит, остановимся на ней подробнее. 

Согласно действовавшему до 31.12.2021 
ПБУ 6/01, к концу амортизационного срока 
остаточная стоимость объекта ОС должна 
равняться нулю. В ФСБУ 6/2020 и в МСФО 
(IAS) 16 балансовая стоимость на конец амор-
тизационного срока должна равняться лик-
видационной стоимости данного объекта ос-
новных средств. Объясняется это тем, что 
методически неверно начислять амортизацию 
на ту часть стоимости ОС, которая в конце 
СПИ ожидаемо вернется. В противном случае 
финансовый результат будет неоправданно 
завышен. Таким образом, под ликвидационной 
стоимостью следует понимать такую сумму 
денежных средств, какую предприятие по-
лучит в случае, если произойдет выбытие 
данного объекта на конец СПИ после выче-
та всех ожидаемых затрат, которые придется 
понести организации в этом случае. 

Одной из наиболее серьезных проблем 
амортизационной политики сегодня является 
методика определения ликвидационной сто-
имости. Это связано с тем, что в российских 
нормативных документах регулирования бух-
галтерского учета, включая ФСБУ 6/2020, 
нет конкретных методик. Стандарты между-
народной практики также не являются ре-
шением проблемы [6]. Таким образом, задача 
формирования методики расчета этого пока-
зателя ложится на плечи самих организаций. 

Упрощенно порядок определения лик-
видационной стоимости может быть пред-
ставлен следующим образом. 

Во-первых, надо определить СПИ объекта 
и интенсивность, с которой он будет эксплу-
атироваться, и то, насколько будет изношен 
(и морально, и физически) к моменту выбытия. 

Во-вторых, на основе установленной ин-
формации следует выяснить, существует ли 
возможность реализации данного объекта 
на конец СПИ или же наиболее удачным ва-
риантом будет реализация его отдельных 
элементов, полученных в результате демон-
тажа. Определив планы на объект, нужно 
рассчитать величину ожидаемого дохода (ОД) 
от реализации объекта. 

В случае если предполагается реализация 
самого объекта, то важной задачей стано-
вится определение текущей рыночной стои-
мости (РС) такого объекта с учетом ожидае-
мой изношенности. При этом, с точки зрения 
экспертов, при расчете ожидаемого дохода 
от реализации отдельное внимание необходи-
мо уделять расчету величины понижающего 
коэффициента реализации (скидка на лик-
видность) [25]. Размер данного коэффици-
ента (k), как правило, определяется эксперт-
ным путем, варьируется от 0 до 0,5 и может 
зависеть от ряда факторов, таких как фактор 
времени, обусловленный снижением цены 
с целью сокращения сроков реализации, или 
фактор рынка, обусловленный влиянием кон-
куренции и изменением величины спроса. При 
этом количество факторов может быть рас-
ширено в зависимости от специфики компа-
нии. Тогда формулу ожидаемого дохода (ОД) 
можно представить следующим образом: 

 

 ОД РС 1 .k    (1) 
 

Если на конец СПИ компанией после 
демонтажа предполагается реализация не са-
мого объекта, а лишь отдельных его элемен-
тов, то k можно принять равным 0. Тогда 
расчет ожидаемого дохода может быть пред-
ставлен как 

 

 1ОД ,


 n
i ii PC N  (2) 

 

где n – количество групп элементов, полу-
ченных в результате демонтажа; Ni – коли-
чество элементов в i-й группе; РСi – рыноч-
ная стоимость элемента i-й группы. 

В-третьих, важно выяснить, каким об-
разом будет осуществляться перевозка, де-
монтаж и оценка данного объекта: самой 
организацией или с привлечением сторонних 
лиц. В результате должен быть установлен 
размер реализационных затрат (РЗ). Тогда 
условно размер ликвидационной стоимости 
(ЛС) можно определить как разницу между 
ожидаемыми поступлениями и затратами: 

 

ЛС ОД РЗ.   (3) 
 

Если затраты превышают ожидаемый 
доход от реализации или разница между 
ними несущественна, размер ликвидацион-
ной стоимости принимается равным нулю. 
Аналогичная ситуация складывается и в том 



Амортизационная политика бухгалтерского учета: содержание и подходы к формированию 

 
Perm University Herald. ECONOMY. 2022. Vol. 17. No. 2 

 

 

253 

случае, когда поступлений от выбытия дан-
ного объекта не ожидается или их размер 
определить невозможно. 

На данном этапе особое внимание необ-
ходимо уделить тому, какую сумму следует 
признавать существенной. Отметим, что су-
щественной признается такая информация 
(сумма), искажение или пропуск которой 
может повлиять на решения разумного поль-
зователя данной информации. В качестве 
существенной суммы ликвидационной сто-
имости может устанавливаться как опреде-
ленный процент от первоначальной (пере-
оцененной) стоимости, так и фиксированная 
сумма. Так, для большинства крупных фон-
доемких предприятий, которые с 01.01.2022 
устанавливают минимальный лимит стои-
мости для признания объекта в качестве ОС 
в размере 100 тыс. руб., нижняя граница су-
щественной суммы ликвидационной стои-
мости может быть признана в размере 5–10 % 
от первоначальной стоимости объекта, или 
100–300 тыс. руб. 

При принятии объекта к учету в составе 
основных средств осуществляется непосред-
ственная фиксация рассчитанной величины 
ликвидационной стоимости в его инвентарной 
карточке. Данный показатель подлежит ре-
гулярной проверке на конец отчетного года. 

Выделим основные этапы формирования 
амортизационной политики организации. 

I этап – анализ организации и ведения 
учета основных средств. Факторы, опреде-
ляющие влияние на амортизационную поли-
тику организации: форма собственности; от-
раслевая принадлежность; оценка ОС при 
первоначальном признании и способы оценки 
в текущем учете; метод учета затрат; класси-
фикация ОС; количественный состав ОС; СПИ 
и возможность его пересмотра. При разработке 
подобной политики нужно принимать во вни-
мание не только внутренние, но и внешние 
факторы: уровень правительственной инф-
ляции, изменения в нормативно-правовых 
актах по бухгалтерскому и налоговому учету, 
научно-технической продукции. 

II этап – выбор способов начисления 
амортизации из разрешенных стандартом 
в соответствии с требованиями третьего под-
хода к формированию амортизационной по-
литики (см. табл. 1). Факторы влияния: пе-

ресмотр способов начисления амортизации 
и частота пересмотра; определение и утвер-
ждение методики оценки ликвидационной 
стоимости; целевое использование основных 
средств; способность приносить экономиче-
ские выгоды и генерировать денежные по-
токи; инвестиционный потенциал и планы 
организации. Второй этап завершается раз-
работкой и утверждением амортизационной 
политики организации. 

При этом подчеркнем, что определение 
элементов амортизации как при принятии 
объектов ОС к учету, так и в процессе их 
использования в организации осуществляется 
специалистами инженерной службы, облада-
ющими соответствующими техническими 
знаниями и полномочиями. Могут привле-
каться также сторонние эксперты. 

Амортизационная политика считается дей-
ственной исходя из выбранного подхода уп-
равления амортизационными отчислениями. 
Продуктивность амортизационной политики 
можно охарактеризовать показателями «ко-
эффициент износа основных средств», «ка-
питалоемкость», «рентабельность основных 
средств». 

Практические вопросы формирования 
амортизационной политики на примере 
компаний ракетно-космической отрасли 

Проблема формирования амортизацион-
ной политики особенно актуальна для круп-
ных фондоемких предприятий, бóльшую долю 
основных производственных фондов кото-
рых составляют основные средства [7]. Тем 
не менее в настоящее время многие пред-
приятия в силу привычки пренебрегают дан-
ным требованием и используют исключи-
тельно линейный способ начисления амор-
тизации для всех групп основных средств. 
Очевидно, что линейный метод может отра-
зить лишь равномерное распределение эко-
номических выгод. В противном же случае 
необходимо будет пересмотреть способ амор-
тизационных начислений для определенных 
групп объектов. Таким образом, у многих 
компаний возникает проблема, заключаю-
щаяся в поиске других методов, наиболее 
достоверно отражающих реальную эконо-
мическую картину предприятия, а также 
в выведении соответствующей формулы для 
их расчета. 
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На примере промышленного предприятия 
ракетно-космической отрасли рассмотрим этот 
вопрос подробнее. В связи с тем что органи-
зации данной отрасли являются производст-
венными и фондоемкими, обеспечение адек-
ватной амортизационной политики для них 
весьма актуально. 

Отметим, что характерной особенностью 
компаний ракетно-космической отрасли мож-
но назвать широкий спектр видов деятель-
ности и разнообразие технологических про-
цессов, что сказывается на значительном 
количестве основных средств. При этом для 
всех их групп в подавляющем большинстве 
компаний применяется линейный метод на-
числения амортизации. 

В ходе исследования выявлено, что в де-
ятельности компаний данной отрасли имеют 
место разовые или (редко) повторяющиеся 
специфические заказы, для реализации ко-
торых требуются уникальные объекты ос-
новных средств. По мнению В.С. Нелюбиной 
и А.С. Черепановой [7], впоследствии боль-
шая часть оборудования, использующегося 
для реализации таких заказов, простаивает, 
подвергаясь как моральному, так и физиче-
скому износу. Данный факт заставляет усом-
ниться в целесообразности применения исклю-
чительно линейного метода начисления амор-
тизации. Рассмотрим два конкретных примера. 

Пример 1. Пусть 30.07.2020 предприятие 
приобрело новое оборудование – бескон-
тактный видеоизмерительный микроскоп, по-
зволяющий осуществлять измерения линейно-
углового характера. Данный прибор благо-
даря широкому диапазону функциональности 
программного обеспечения, а также универ-
сальности применения может быть стабильно 
вовлечен в производственный процесс и ис-

пользоваться в реализации многочисленных 
видов работ. Условно обозначим годовой 
объем продукции, производимой в условиях 
применения микроскопа, как Х. 

Стоимость покупки с учетом доставки 
данного прибора поставщиком составила 
1 250 000,00 руб. без НДС. Впоследствии, 
после проведения всех необходимых работ 
по установке на сумму 10 000,00 руб. без 
НДС, в том же месяце микроскоп был включен 
в состав основных средств, в группу изме-
рительных приборов (Дт 01 Кт 08). Соответ-
ственно, с августа 2020 г. стоимость объекта 
стала равномерно погашаться посредством 
амортизации (Дт 25 Кт 02). 

В рассматриваемом случае объект отно-
сится к третьей амортизационной группе. 
Срок службы микроскопа составляет 5 лет, 
норма амортизации – 20 %. Соответственно, 
годовая сумма амортизационных отчисле-
ний составит 252 000,00 руб. Тогда ежеме-
сячная сумма амортизационных отчислений 
будет равна 21 000,00 руб. 

Покажем перенос стоимости бесконтакт-
ного видеоизмерительного микроскопа на се-
бестоимость выпускаемой продукции в тече-
ние 5 лет его использования (табл. 2). 

Оборудование планируется на постоян-
ной основе и с постоянной интенсивностью 
вовлекать в производственный процесс. Оче-
видно, что данный метод начисления амор-
тизации идеально отражает равномерность 
распределения на временной оси экономи-
ческих выгод, которые организация ожидает 
получить от регулярного применения данно-
го объекта. Кроме того, нельзя не отметить 
очевидное достоинство линейного способа 
начисления амортизации, которое заключа-
ется в простоте и удобстве расчетов. 

 

Таблица 2. Начисление амортизации линейным способом 
по бесконтактному видеоизмерительному микроскопу 

 

Table 2. Annual depreciation charges for non-contact video-measuring microscope 
 

Год Остаточная стоимость 
на начало года (руб.) 

Годовая сумма 
амортизации (руб.) 

Остаточная стоимость 
на конец года (руб.) 

Планируемый объем 
продукции, в производство 

которой вовлекается ОС 
2020 1 260 000,00 21 000  5 = 105 000,00 1 155 000,00 5/12Х 
2021 1 155 000,00 252 000,00 903 000,00 Х 
2022 903 000,00 252 000,00 651 000,00 Х 
2023 651 000,00 252 000,00 399 000,00 Х 
2024 399 000,00 252 000,00 147 000,00 Х 
2025 147 000,00 21 000  7 = 147 000,00 0,00 7/12Х 

 

Источник: составлено авторами (= compiled by the authors). 
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Таблица 3. Начисление амортизации линейным способом по «оборудованию А» 
 

Table 3. Annual depreciation charges for A equipment 
 

 

Источник: составлено авторами (= compiled by the authors). 
 
Пример 2. Пусть 30.12.2019 предприятие 

приобрело новое оборудование в целях про-
изводства уникальных турбонасосных агре-
гатов для ракетного двигателя по заказу сто-
ронней компании, с которой был заключен 
договор, согласно которому заказ в полном 
объеме (1000 деталей) планируется испол-
нить к 2021 г., а в срок с 2022 по 2023 г. 
и с 2024 по 2025 г. заказ (600 и 900 деталей 
соответственно) планируется повторить. Ус-
ловно назовем данное оборудование «обо-
рудование А», а компанию, с которой за-
ключен договор, – «компания А». 

Данное оборудование относится к раз-
ряду тех, которые применяются для реали-
зации конкретного заказа, а после простаи-
вают, подвергаясь как моральному, так и 
физическому износу. Во время простоя кон-
сервация объекта не предусмотрена. 

Стоимость покупки с учетом доставки 
поставщиком данного оборудования соста-
вила 825 000,00 руб. без НДС. Впоследствии, 
после проведения всех необходимых работ 
по установке условно на сумму 12 000,00 руб. 
без НДС, в том же месяце оборудование было 
включено в состав ОС, в группу рабочих ма-
шин и оборудования (Дт 01 Кт 08). Соответ-
ственно, с января 2020 г. стоимость объекта 
стала равномерно погашаться посредством 
амортизации (Дт 20 Кт 02). 

Реализация последнего заказа завершится 
к началу 2025 г., после оборудование плани-
руется продать за 320 000 руб., т. е. срок 
службы «оборудования А» составляет 5 лет. 
Для начисления амортизации применяется 
линейный метод. Норма амортизации – 20 %. 
Годовая сумма амортизационных отчислений 
равна 167 400,00 руб. Отразим в таблице 
начисление амортизации (табл. 3). 

Планируемый объем продукции, в про-
изводство которой вовлекается «оборудова-
ние А», распределен неравномерно. Компания 
получит доход от реализации заказов лишь 
в течение трех лет использования. В 2021–
2022 гг. оборудование будет простаивать 
и никаких экономических выгод не принесет. 
Очевидно, что линейный способ начисления 
амортизации не отражает распределение на 
временной оси экономических выгод, кото-
рые организация ожидает получить от при-
менения данного основного средства. 

Аналогичная ситуация может наблюдать-
ся и в том случае, если компания приобретает 
объект для реализации конкретного крупного 
заказа, а после вовлекает объект в производ-
ство, но уже с ощутимо меньшей интенсив-
ностью. В данном случае очевидно, что по-
ступление наибольших экономических выгод 
от использования такого объекта ожидается 
в первые годы, а после их величина может 
значительно сократиться. Кроме того, по при-
чине явного снижения востребованности та-
кого рода объектов по завершении заказа 
компании обычно не тратят значительных 
сумм на их содержание, а значит, послед-
ствия как морального, так и физического 
износа в некоторых случаях могут оказы-
вать ощутимое влияние на производствен-
ную мощность таких основных средств. 

Итак, линейный метод начисления амор-
тизации, который большинство компаний ра-
кетно-космической отрасли применяют, под-
ходит далеко не для всех объектов основных 
средств. Основные средства, которые при-
обретаются с целью реализации конкретного 
уникального заказа, зачастую требуют иного 
подхода к определению их амортизацион-
ных отчислений. 

Год Остаточная стоимость 
на начало года (руб.) 

Годовая сумма 
амортизации (руб.) 

Остаточная стоимость 
на конец года (руб.) 

Планируемый объем 
продукции, в производство 

которой вовлекается прибор 
2020 837 000,00 167 400,00 669 600,00 Заказ 1000 деталей 
2021 669 600,00 167 400,00 502 200,00 Простой 
2022 502 200,00 167 400,00 334 800,00 Заказ 600 деталей 
2023 334 800,00 167 400,00 167 400,00 Простой 
2024 167 400,00 167 400,00 0,00 Заказ 900 деталей 
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Скорректируем алгоритм выбора способа 
начисления амортизации для предприятий 
данной отрасли так, чтобы он соответствовал 
требованиям амортизационной политики, ори-
ентированной на формирование адекватной 
себестоимости выпускаемой продукции (тре-
тий подход к формированию амортизацион-
ной политики согласно табл. 1). 

Отметим, что до 2022 г. к концу аморти-
зационного срока остаточная стоимость 
амортизируемого объекта основных средств 
должна была равняться нулю. Однако сей-
час согласно ФСБУ 6/2020 балансовая стои-
мость актива к концу срока его полезного 
использования должна равняться ликвида-
ционной стоимости. Данное требование было 
заимствовано из МСФО (IAS) 16 и объясня-
ется тем, что начисление амортизации на ту 
часть стоимости объекта, которая в конце 
срока его полезного использования ожидаемо 
вернется назад, не только не имеет смысла, 
но и может привести к искажению финансо-
вого результата [4]. 

Данное замечание актуально в том числе 
для компаний рассматриваемой отрасли. 
В частности, это касается тех основных 
средств, которые были приобретены исклю-
чительно для реализации конкретного заказа, 
а в дальнейшем будут проданы на сторону 
(см. пример 2 в табл. 3). В подобных ситуа-
циях денежные поступления от продажи 
оборудования не могут рассматриваться как 
доход, так как представляют собой лишь 
компенсацию некоторой части затрат, поне-
сенных в прошлом. Главной проблемой при 
этом для предприятия станет определение 
способа расчета ликвидационной стоимости 
объектов, поскольку, как мы отмечали, 
ни в одном российском нормативном доку-
менте регулирования бухгалтерского учета, 
в том числе ФСБУ 6/2020, нет информации 
на этот счет, а значит, определить формулу 
для расчета данного показателя организация 
должна самостоятельно. При этом в ФСБУ 
6/2020 есть указание, что компания вправе 
сама выбирать и корректировать формулу 
для расчета амортизационных отчислений. 
Более того, компания может пересматри-
вать, менять частоту и способ начисления 
амортизации в течение срока полезного ис-
пользования объекта. Все это способствует 

более грамотному подходу к формированию 
амортизационной политики, ориентирован-
ной на калькулирование адекватной себе-
стоимости выпускаемой продукции. 

Для выбора способа начисления аморти-
зации в компании ракетно-космической от-
расли разделим основные средства, для ко-
торых не подходит линейный метод, на две 
обширные группы: 

1) основные средства, приобретенные для 
реализации конкретного заказа, который за-
тем планируется повторить. При этом размер 
заказов заранее оговорен, в обычной произ-
водственной деятельности компания не пла-
нирует применять данный объект; 

2) основные средства, приобретенные для 
реализации конкретного заказа. В дальней-
шем компания планирует получать доходы 
от использования данных объектов, размер 
которых, однако, будет значительно ниже. 
При этом следует еще раз подчеркнуть, что 
компании, как правило, не тратят значитель-
ных сумм на содержание таких объектов, 
а значит, степень износа в некоторых случаях 
может оказывать существенное влияние на их 
производственную мощность, которая в том 
числе из-за этого будет снижаться с течением 
времени. 

Заметим, что нецелесообразно выделять 
в отдельную группу те основные средства, 
которые, будучи не востребованными в обыч-
ной производственной деятельности компа-
нии, также приобретены с целью реализации 
конкретного заказа, который в дальнейшем 
повторять не планируется. В этом случае 
после выполнения заказа наиболее разум-
ным решением станет продажа данного объ-
екта. Иными словами, экономические выгоды 
от использования объекта распределятся рав-
номерно на период выполнения заказа, а зна-
чит, линейный метод вполне подходит. 

Далее рассмотрим, какие способы на-
числения амортизации могут быть наиболее 
приемлемы для выделенных групп (табл. 4). 

Обратимся к ситуации, рассмотренной 
в качестве второго примера в табл. 3. В дан-
ном случае «оборудование А» соответствует 
группе 1, поэтому осуществим пересчет на-
числения амортизации по данному объекту 
способом списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции. 
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Таблица 4. Рекомендации касательно выбора способа начисления амортизации 
для отдельных групп основных средств компаний ракетно-космической отрасли 

 

Table 4. Recommendations regarding the choice of depreciation method 
for certain groups of fixed assets of companies in the rocket and space industry 

 

Особенность Способ начисления амортизации 
Группа 1. ОС приобретены для реализации конкретного заказа, который затем планируется повторить 

1. Размер каждого заказа заранее оговорен. 
2. Компания не планирует в обычной производственной 
деятельности применять данный объект. 
3. СПИ определяется объемом произведенной продук-
ции, величина которого соответствует размеру заказа 

Способ списания стоимости пропорционально объему 
продукции: Годовая сумма амортизации = Натуральный 
показатель объема продукции в отчетном периоде  
 ((ПС – ЛС) / предполагаемый объем продукции за весь 
СПИ), где ПС – первоначальная стоимость; ЛС – ликви-
дационная стоимость 

Группа 2. ОС приобретены для реализации конкретного заказа, после реализации которого компания 
планирует использовать ОС в обычной производственной деятельности, но с меньшей интенсивностью 

Группа 2.1. Износ оказывает существенное влияние на величину доходов от использования ОС 
1. Заказ повторять НЕ планируется. 
2. Компания планирует использовать объект в дальнейшей 
производственной деятельности, но с меньшей интен-
сивностью или сдавать в аренду. 
3. Доходы от использования объекта после реализации 
заказа сократятся. 
4 В период реализации заказа темпы износа выше. 
5 СПИ определяется сроком, пока применение объекта 
приносит компании доход. 

Метод двойного уменьшаемого остатка в течение 
периода выполнения заказа плюс метод уменьшаемого 
остатка после реализации заказа. 
Годовая сумма амортизации для метода двойного 
уменьшаемого остатка: Ам = БС  2  (1 / СПИ), 
где БС – балансовая стоимость. 
Годовая сумма амортизации для метода уменьшаемого 
остатка: Ам = БС  1 / СПИ, где в последний год сумма 
амортизационных отчислений определяется по формуле 
Ам = БС – ЛС 6 Потенциал объекта снижается 

с течением времени, т. е. поступление 
доходов от его эксплуатации можно 
представить следующим образом   

Группа 2.2. Уровень износа НЕ оказывает существенного влияния на доходы от использования ОС 
1. Заказ повторять НЕ планируется. 
2. Компания планирует использовать объект в дальнейшей 
производственной деятельности, но с меньшей интен-
сивностью или же сдавать в аренду. 
3. Доходы от использования объекта после реализации 
заказа сократятся. 
4. В период реализации заказа темпы износа выше. 
5 СПИ определяется сроком, пока применение объекта 
приносит компании доход. 

Метод двойного уменьшаемого остатка в течение 
периода выполнения заказа плюс линейный метод 
после реализации заказа 

6 Условно поступление доходов 
от эксплуатации объекта можно 
представить следующим образом  

 
 

Источник: составлено авторами (= compiled by the authors). 
 
Экспертным путем установлено, что после 

истечения срока полезного использования обо-
рудование можно продать за 320 000,00 руб. 
(ЛС). Тогда амортизируемая стоимость со-
ставит 517 000,00 руб. Предполагаемый объем 
продукции, согласно оговоренным размерам 
заказов, составит 2500 деталей (1000 деталей – 
за 2020 г., 600 – за 2022 г., 900 – за 2024 г.). 
Отметим, что из-за простоя данного оборудо-
вания в 2021 и 2023 гг. по причине отсутст-

вия заказа на данные детали размер аморти-
зационных отчислений за эти годы равен 0: 

 

0  (517 000,00 / 2 500) = 0. 
 

Годовые амортизационные отчисления 
представим в виде таблицы (табл. 5). 

Конечная балансовая стоимость объекта 
равна его ликвидационной стоимости, а сле-
довательно, расчет амортизации был произ-
веден корректно. 

До
хо

д

Год

До
хо

д

Год
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Таблица 5. Годовые амортизационные отчисления по «оборудованию А» 
 

Table 5. Annual depreciation charges for A equipment 
 

 

Источник: составлено авторами (= compiled by the authors). 
 
Применение метода списания стоимости 

пропорционально объему продукции обес-
печивает достоверное распределение эконо-
мических выгод от применения «оборудова-
ния А», т. е. данный способ подходит для 
подобных объектов основных средств. 

Таким образом, для объектов, предназна-
ченных для реализации уникальных заказов, 
компаниям данной отрасли рекомендуется 
применять различные способы начисления 
амортизации, представленные в табл. 4, в со-
ответствии с особенностями распределения 
экономических выгод от их использования. 
Предложенная методика способна обеспе-
чить адекватное формирование себестоимо-
сти продукции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

опрос определения понятия аморти-
зации долгое время считался дис-
куссионным, но сейчас большинство 

ученых сходятся во мнении, что различные 
толкования не противоречат друг другу, по-
этому данный термин следует рассматривать 
одновременно с четырех взаимодополняющих 
сторон: как источник формирования фонда, 
предназначенного для воспроизводства амор-
тизируемого имущества; как меру износа; как 
процесс переноса стоимости амортизируе-
мых объектов на себестоимость продукции, 
производимой посредством их применения; 
как инструмент оптимизации налоговой 
нагрузки. В зависимости от того, какое тол-
кование считать приоритетным, будет ме-
няться и подход к формированию амортиза-
ционной политики. 

Анализ нормативно-правовых актов по 
бухгалтерскому учету и научной литературы 

позволил сформулировать универсальный 
для всех подходов термин амортизационной 
политики организации. В рамках работы 
определены этапы ее разработки и обстоя-
тельства, влияющие на нее. В частности, 
предложена методика определения ликви-
дационной стоимости. Принципиальная по-
зиция авторов выражена в том, что аморти-
зационная политика есть часть учетной поли-
тики организации и не должна отождеств-
ляться с понятием амортизации. 

В настоящее время по МСФО (IAS) 16 
Property, Plant and Equipment и ФСБУ 6/2020 
обязательными к исполнению считаются 
требования подхода, согласно которому при 
выборе способа начисления амортизации для 
каждой группы объектов основных средств 
прежде всего надо опираться на адекватность 
формирования себестоимости. Для этого важ-
но обеспечить корреляцию между величиной 
амортизационных отчислений и динамикой 
ожидаемых экономических выгод от приме-
нения объекта основных средств. 

Тем не менее на примере ракетно-кос-
мической отрасли установлено, что требо-
вания данного подхода далеко не всегда 
исполняются на практике. В частности, тра-
диционное применение исключительно ли-
нейного метода фондоемкими компаниями 
данной отрасли не всегда уместно и может 
привести к искажению себестоимости и фи-
нансовых результатов. Предложенный авто-
рами алгоритм выбора методов начисления 
амортизации с учетом специфики ракетно-
космической отрасли позволит ее предприя-
тиям обеспечить соответствие амортизаци-
онной политики требованиям действующего 
законодательства и избежать ошибок. 

Год Балансовая стоимость 
на начало года (руб.) 

Годовая сумма 
амортизации (руб.) 

Балансовая стоимость 
на конец года (руб.) 

Планируемый объем 
продукции, в производство 

которой вовлекается прибор 
2020 837 000,00 206 800,00 630 200,00 Заказ 1000 деталей 
2021 630 200,00 0,00 630 200,00 Простой 
2022 630 200,00 124 080,00 506 120,00 Заказ 600 деталей 
2023 506 120,00 0,00 506 120,00 Простой 
2024 506 120,00 186 120,00 320 000,00 Заказ 900 деталей 

В 
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Отметим, что результаты проведенного 
исследования могут быть полезны руково-
дителям организаций и практикующим спе-
циалистам в области бухгалтерского учета 
и аудита в качестве дополнительного матери-

ала при разработке элементов амортизаци-
онной политики предприятия. Статья также 
может представлять интерес для ученых, за-
нимающихся рассмотрением проблемных ас-
пектов в области бухгалтерского учета. 
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