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Аннотация: Статья посвящена анализу статуса системообразующих организаций и обзору мер государствен-

ной поддержки в сопоставлении с зарубежным опытом. Принципы выделения различных групп организаций име-

ют специфику в каждой стране, чаще всего применяется критерий масштаба и отраслевой критерий. Наиболее 

актуальной такая выборка становится в периоды кризиса, когда требуются неотложные меры поддержки экономики. 

Выделение системообразующих организаций нашло применение в отечественной практике с 2008 года, в 2020 году 

закрепилось и расширилось, количество организаций возросло на национальном и региональном уровнях. При 

этом отмечается изменение подхода к группировке системообразующих организаций: размытие «системообра-

зующего» статуса, многокомпонентность отбора, переход к отраслевому подходу. Особый интерес среди мер го-

сударственной поддержки представляют субсидированные банковские кредиты. Механизм кредитования включа-

ет не только заемщика и кредитора, но и министерства, правительственного агента. Выделены риски данной меры 

поддержки, связанные с возможным ограничением доступа для других групп организаций. Ограниченность мора-

тория на банкротство также выделена как контрфактор конкурентной среды. Прямыми конкурентами системооб-

разующих организаций за получение мер поддержки стали предприятия среднего масштаба. Сделаны выводы 

о том, что системообразующий статус обеспечивает преимущество при получении государственной поддержки 

в приоритетном порядке. В то же время выявлена невостребованность отдельных мер со стороны системообра-

зующих организаций. Параллельно возникают риски для самих организаций, попадающих в эту группу. Предъяв-

ляются дополнительные требования к анализу финансово-хозяйственной деятельности, проведению мониторинга. 

Возникают риски оказаться в санкционных списках, что может ограничить круг потенциальных контрагентов ор-

ганизации. Предложено изменить подход к группировке организаций для целей государственной поддержки 

с выделением отраслевого приоритета, что обеспечит большую прозрачность и объективность при предоставле-

нии мер государственной поддержки. Задел для совершенствования инструментов поддержки связан с возможно-

стью реструктуризации льготируемых кредитов.  

Ключевые слова: системообразующие организации; государственная поддержка; кредит; субсидии; налоговые 

льготы; банкротство; пандемия. 

Благодарности: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств 

по государственному заданию Финуниверситета. 
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держку // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. № 4. 

С. 5–16. DOI: 10.18323/2221-5689-2022-4-5-16.  

ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 и связанные с ней решения по 

государственной поддержке бизнеса повлекли озабо-

ченность отдельных исследователей по поводу ограни-

чения конкуренции. Если более мелким предприятиям 

становится труднее адаптироваться к новым технологи-

ям или бизнес-моделям, если уменьшается вероятность 

получения ими государственной поддержки и если 

в результате этого они с большей вероятностью могут 

уйти с рынка, то может увеличиться концентрация 

и укрепиться доминирующее положение крупных 

предприятий, что потенциально еще больше ограничит 

конкуренцию как раз в то время, когда она больше все-

го нужна для стимулирования восстановления. Это по-

ложение не противоречит «созидательному разруше-

нию» [1], а, скорее, усиливает его [2; 3], поддерживая 

перераспределение ресурсов в посткризисный период 

за счет стимулирования инноваций и состязательности.  

Вспышка пандемии вынудила организации, в том 

числе финансовые, во многих странах понизить свои 

прогнозы роста, закрывать офисы, производства, роз-

ничные точки, сокращать перевозки, что негативно ска-

залось на реальной экономике, поскольку на ней отра-

жаются шоки спроса, предложения и неопределенности 

[4; 5]. Доказано, что финансовые проблемы у высоко-

производительных компаний при выходе из кризиса 

снижают инвестиционную активность и могут привести 

к общему замедлению роста производительности
1
 [6; 

7]. При этом высокопроизводительные компании могут 

быть и ненадежными заемщиками, если нарушают фи-

нансовую дисциплину, пренебрегают уровнем риска 

1 Bosio E., Djankov S., Jolevski F., Ramalho R. Survival 

of Firms during Economic Crisis. Policy Research Working Paper 

WPS 9239. Vol. 1. Washington: World Bank Group, 2020. 31 p. 

URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/ 

140091589221773664/Survival-of-Firms-during-Economic-Crisis. 
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при проведении операций. Однако последние результа-

ты фиксируют скорее положительную связь [8].  

Исследование, проведенное по 60 странам, обнару-

жило, что относительно мелкие предприятия получали 

поддержку в меньшем объеме, чем более крупные
2
. 

Этот факт может указывать на то, что поддержка 

с большей вероятностью направлялась предприятиям, 

имеющим политические связи, как правило, более 

крупным. До пандемии COVID-19 предприятия, имею-

щие политические связи, с большей вероятностью по-

лучали субсидии
3
. В то же время в Восточной Европе 

и Центральной Азии (132 страны) государственную 

поддержку чаще получали менее производительные 

предприятия, при этом относительно крупные компа-

нии с большей вероятностью получали поддержку 

в форме отсрочки платежей и фискальных льгот.
 
Наи-

более распространенные виды поддержки в этом ре-

гионе связаны со следующими инструментами: предос-

тавлением новых кредитов (28 % от всех мер), налого-

выми льготами (23 %), отсрочкой платежей (17 %), суб-

сидиями на выплату заработной платы (10 %), регуля-

торными послаблениями (7 %)
4
. Поддержка предостав-

лялась предприятиям независимо от уровня их докри-

зисной инновационной активности.  

В Европе меры, принятые для оказания помощи 

фирмам, приобрели форму сочетания налоговых отсро-

чек, гарантированных кредитов и вливаний в акционер-

ный капитал. Германия учредила стабилизационный 

фонд экономики в размере 600 млрд евро, который объ-

единил 400 млрд евро для предоставления гарантий 

ликвидности, 100 млрд евро для субсидируемых креди-

тов и 100 млрд евро для вливания капитала. Во Фран-

ции основным инструментом (с точки зрения размера) 

было предоставление банковских кредитов с государст-

венной гарантией банкам в размере 80 % по кредитам 

крупным фирмам (более 5 000 сотрудников) и 90 % по 

кредитам небольшим фирмам. Банки обязались предос-

тавлять кредиты по себестоимости. В конце мая 2020 года 

были предоставлены кредиты более чем 400 000 пред-

приятиям
5
. США выбрали несколько иной подход, опи-

раясь на программу банковских кредитов для малых 

2 Cirera X., Cruz M., Grover A., Lacovone L., Medvedev D., 

Pereira-Lopez M., Reves S. Firm Recovery during COVID-19:  

Six Stylized Facts. Policy Research Working Paper. Washington: 

World Bank Group, 2021. 60 p. URL: https://openknowledge. 

worldbank.org/bitstream/handle/10986/36428/Firm-Recovery-

during-COVID-19-Six-Stylized-Facts.pdf?sequence= 

1&isAllowed=y. 
3 Francis D., Hussain S.S., Schiffbauer M.T. Do Politically 

Connected Firms Innovate, Contributing to Long-Term Economic 

Growth? World Bank Policy Research Working Paper № 8502. 

Washington: World Bank Group, 2018. 32 p.  

URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/ 

914811530277806510/pdf/WPS8502.pdf. 
4 Конкуренция и восстановление предприятий после 

пандемии COVID-19: Доклад об экономике региона Европы  

и Центральной Азии. 2021. URL: https://openknowledge. 

worldbank.org/bitstream/handle/10986/36296/RUS-Fall-2021-

ECA-EUpdate-Competition-Firm%20Recovery-Post-COVID-19-

opt.pdf. 
5 Coronavirus COVID-19: Soutien aux entreprises // Ministère 

de l’Économie et des Finances et De La Souverainete industrielle 

et Numerique. URL: https://www.economie.gouv.fr/covid19-

soutien-entreprises/aides-versees-pge#. 

и средних предприятий (МСП), которые могут быть 

частично или полностью превращены в финансируемые 

государством гранты в зависимости от доли сохранен-

ных работников. В дополнение к этим мерам как 

в США, так и в Европе были введены специальные про-

граммы и гранты для поддержки стартапов. 

В целом в развитых и развивающихся странах пре-

имущественно поддерживались малые и средние пред-

приятия. Объективным фактором стало то, что в боль-

шинстве стран МСП обеспечивают значительный вклад 

в экономику и жизнедеятельность. В странах ОЭСР 

около 60–70 % МСП ведут бизнес в наиболее постра-

давших во время пандемии секторах (розничная тор-

говля, гостиничный бизнес, общественное питание, 

развлекательные услуги и строительство), при этом они 

обладают гораздо меньшими объемами запасов для 

производственной деятельности. Анализ доступности 

банковских кредитов для МСП показывает, что они 

чаще сталкиваются с кредитными ограничениями, чем 

можно было бы ожидать [9; 10]. Для компаний средне-

го размера доступ к кредитам может оказаться еще бо-

лее проблемным [11]. Вероятная волна банкротств 

МСП в результате продолжения кризисных явлений 

может привести к дальнейшему усилению рыночной 

концентрации
6
. 

Распространение поддержки за пределы компаний 

из группы МСП характерно для отдельных стран. 

Крупный бизнес, стартапы, молодые и растущие ком-

пании получали поддержку в Германии. Компании 

стратегического назначения для целей поддержки вы-

делялись во Франции и РФ, в России к данной группе 

добавились системообразующие организации (СОО). 

Микробизнес и индивидуальные предприниматели 

могли получить поддержку в Бразилии. Отраслевая 

государственная поддержка в большинстве стран рас-

пространялась прежде всего на авиаперевозки и грузо-

вые перевозки.  

Особый подход был характерен для Китая. Займы 

и гранты предоставлялись местным органам власти для 

усиления медицинского реагирования в целях профи-

лактики пандемии и борьбы с ней, а также для пред-

приятий, участвующих в мероприятиях по реагирова-

нию на пандемию. Кредиты выдавались в кратчайшие 

сроки – в течение 24–48 часов. Был предусмотрен спе-

циальный кредит на пополнение оборотных средств по 

льготным ставкам для поддержки работы и возобнов-

ления производства предприятий, занимающихся про-

филактикой эпидемий, производством товаров первой 

необходимости и логистикой. Поддержка оказывалась 

МСП, крупным строительным проектам, предприятиям, 

занимающимся внешней торговлей и глобальной экс-

пансией. 

Распространенность льготных кредитных программ 

обусловлена тем, что низкая доступность кредитных 

ресурсов неизбежно приводит к углублению экономи-

ческого спада, высвобождению занятых, снижению 

инвестиций [8; 12]. Крупные компании, как правило, 

6 D e  F., Leigh D., Tambunlertchai S. Global Market Power 

and its Macroeconomic Implications. IMF Working Paper. 

18/137. Washington: International Monetary Fund, 2018.  

URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/06/15/ 

Global-Market-Power-and-its-Macroeconomic-Implications-45975. 

6 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2022. № 4

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3238341
https://documents1.worldbank.org/curated/en/%0b914811530277806510/pdf/WPS8502.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/%0b914811530277806510/pdf/WPS8502.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-pge%23
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-pge%23
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/06/15/%0bGlobal-Market-Power-and-its-Macroeconomic-Implications-45975
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/06/15/%0bGlobal-Market-Power-and-its-Macroeconomic-Implications-45975
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более прибыльны, с большей вероятностью  могут 

иметь доступ к значительным кредитным линиям, 

а также с большей вероятностью получат правительст-

венную помощь, если окажутся на грани банкротства. 

Кроме того, за счет влияния на рынок труда они могут 

платить меньшую заработную плату, при этом сохраняя 

контингент работников. Использование таких мер под-

держки, как прямые государственные субсидии, госу-

дарственные гарантии по кредитам, гарантии для бан-

ков, прямые рекомендации, могут быть уместными 

в этих чрезвычайных обстоятельствах при условии 

временного ограничения, но могут и ослабить конку-

ренцию [13].  

В первый год пандемии в структуре долговой на-

грузки российских компаний долг концентрировался 

у крупнейших корпоративных заемщиков, эта доля со-

ставляла около 45 % от задолженности нефинансового 

сектора
7
. Во втором квартале 2020 года спрос на креди-

ты снизился, а кредитные риски возросли. 

Для целей государственной поддержки в России 

крупнейшие и высокопроизводительные компании 

включались в особую группу – системообразующие 

организации. На долю СОО приходилось около 70 % 

совокупного национального дохода и более 20 % заня-

тых в экономике
8
. Статус давал преимущества в виде 

особых мер поддержки и первоочередности ее получе-

ния, при этом сама поддержка де-юре не гарантирова-

лась [14; 15]. Государственная поддержка российских 

предприятий осуществлялась и по секторальному 

принципу (строительство, перевозки, сельское хозяйст-

во, туризм, финансовый сектор, фармацевтическая, ме-

дицинская, автомобильная промышленность). Общими 

мерами поддержки стали: мораторий на проверки, на-

логовые санкции и пени; государственные гарантии по 

кредитам и облигационным займам; отсрочки и рас-

срочки по уплате налогов; прямые субсидии на компен-

сацию расходов.  

Цель работы – анализ целесообразности выделения 

группы системообразующих организаций и преиму-

ществ использования отраслевого подхода при предос-

тавлении мер государственной поддержки. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе проведен обзор подходов к выде-

лению особой группы системообразующих организа-

ций в отраслевом и региональном разрезе. На втором 

этапе проанализированы инструменты поддержки сис-

темообразующих организаций в период пандемии. На 

третьем этапе проведено сквозное сравнение с мерами 

поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса. 

На четвертом этапе сделаны выводы и выработаны 

предложения по уточнению инструментов поддержки 

системообразующих организаций.  

7 Банк России. Обзор финансовой стабильности: 

информационно-аналитический материал. IV квартал 2020 – 

I квартал 2021. М., 2021. № 1. URL: 

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/33327/ofs_21-1.pdf. 
8 Минэкономразвития России «Государственная 

поддержка системообразующих организаций» // 

Консультант-Плюс: справочно-правовая система.  

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90138/. 

Основной трудностью стала недоступность инфор-

мации о результатах поддержки системообразующих 

организаций для экспертного сообщества. Участие бан-

ков в предоставлении субсидированных кредитов вы-

явлено на основе годовых отчетов, официальных пуб-

ликаций, публичных заявлений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обзор подходов к выделению группы системо-

образующих организаций 

Системообразующие организации появились в оте-

чественной практике в период кризиса 2008 года. Наде-

ление отдельных организаций таким статусом предпо-

лагало целевую государственную поддержку для смяг-

чения неблагоприятных последствий кризиса [16]. 

В 2020 году количество системообразующих организа-

ций стремительно возросло – с 696 до 1 392. По данным 

СПАРК, количество системообразующих организаций 

(на 01.10.2022) составляет 1 373, стратегических – 98. 

Кроме того, в базе данных организации группируются 

в группу «особо значимых»
9
. Их количество оценивает-

ся в 2 580 до 2020 года, а затем возрастает до 2 703. 

В состоянии банкротства находятся 10 системообра-

зующих организаций и 1 стратегическая организация, 

в состоянии ликвидации – 4 системообразующие орга-

низации
10

.  

Для получения статуса СОО необходимо соответст-

вовать установленным отраслевым критериям: годовая 

выручка, объем налоговых отчислений, численность 

занятых, доля рынка, специфические отраслевые крите-

рии, роль в социально-экономическом развитии терри-

тории. Из этого подхода бывают исключения, решения 

о которых вправе принимать правительственная комис-

сия. В отраслевом разрезе на промышленность прихо-

дится 376 организаций (28,2 %), в том числе 59 органи-

заций химической промышленности, 39 организаций 

промышленности строительных материалов, 39 органи-

заций социально значимых товаров. На отрасль маши-

ностроения приходится 116 организаций (8,7 %), на 

перевозки – 88 организаций (6,7 %), на строительство – 

62 организации (4 %). На добычу полезных ископаемых 

приходится 47 организаций, на торговлю – 44, на обра-

зование – 42, на разработку компьютерного программ-

ного обеспечения – 40. В 2020 году системообразую-

щий статус получили 9 организаций гостиничной сфе-

ры (ООО «Азимут Хотелс Компани», ООО «Рашэн Мэ-

нэджмэнт Хотэл Кампани», ООО «Айси Интернэшнл 

Хотелс», ООО «Васта Дискавери», ООО «Космос ОГ», 

НАО «Красная Поляна», ООО «Амакс», ООО «ГОСТ 

9
 Перечень ОАО по Распоряжению Правительства № 91-Р, 

Стратегические предприятия, Системообразующие 

предприятия, Реестр оборонно-промышленного комплекса, 

Перечень ФГУП, имеющих существенное значение, Перечень 

стратегических организаций по Распоряжению 

Правительства 1226-р. 
10 Федресурс (Единый федеральный реестр юридически 

значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности запущен с 1 января 2013 года 

для снижения транзакционных издержек экономических 

субъектов). URL: https://fedresurs.ru.  

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2022. № 4 7
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Отель Менеджмент», ООО «Арбат Отель Менедж-

мент»), 222 такие организации, как театры, музеи, гос-

тиницы, образовательные учреждения, автодилеры 

и др. В 2022 году выделилась еще одна группа – аккре-

дитованные системообразующие организации в сфере 

информационных технологий, а также организации, 

входящие в соответствующую группу лиц
11

.  

Анализ инструментов поддержки системо-

образующих организаций 

В 2020 году комплекс мер поддержки СОО включал 

возможности получения банковских кредитов на по-

полнение оборотных средств по льготной ставке, выде-

ление субсидий для поддержания производства и реа-

лизации продукции, предоставление государственных 

гарантий по кредитам, рассрочки или отсрочки по на-

логам и авансовым платежам по ним
12, 13

, введение мо-

раториев на проверки и банкротство. 

Опросы предприятий, проведенные Российским 

союзом промышленников и предпринимателей и Тор-

гово-промышленной палатой, показали, что возмож-

ность отсрочить уплату налогов и авансовых платежей 

по ним использовали 5,4 % СОО и 9,5 % МСП, участ-

вующих в опросе
14

. При снижении дохода СОО более 

чем на 50 % рассрочка по налогам представлялась на 

срок до 5 лет, более чем на 30 % – до 3 лет. Отсрочка по 

уплате налогов на 1 год представлялась при снижении 

дохода более чем на 30 %, на 9 месяцев – более чем на 

20 %, на 6 месяцев – более чем на 10 %, на 3 месяца – 

другие случаи.  

Новым институтом права для использования в анти-

кризисных целях стал мораторий на возбуждение дел 

о банкротстве. Присутствие в перечне СОО означало 

мораторий на банкротство по заявлению кредиторов 

сроком на 6 месяцев. Данный инструмент соответствует 

11 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 апреля 2022 г. № 754 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

аккредитованным системообразующим организациям  

в сфере информационных технологий, а также 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации в сфере информационных технологий». 
12 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.05.2020 № 651 «О мерах поддержки 

системообразующих организаций» (вместе с «Правилами 

отбора организаций, включенных в отраслевые перечни 

системообразующих организаций Российской экономики, 

претендующих на предоставление в 2022 году мер 

государственной поддержки»). 
13 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов», 

«Перечнем видов экономической деятельности для целей 

применения подпункта "г" пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 409»). 
14 О мерах поддержки российской экономики во время 

пандемии. Часть I. Меры в фискальной сфере.  

URL: https://www.rspp.ru/activity/analytics/o-merakh-

podderzhki-rossiyskoy-ekonomiki-vo-vremya-pandemii-chast-i-

mery-v-fiskalnoy-sfere/. 

европейским антикризисным подходам [17]. Однако 

российский подход отличается положением о том, что 

процедура о банкротстве не должна заявляться креди-

тором во время моратория. Эта норма может повысить 

риски кредиторов
15

 и контрагентов, особенно тех, на 

которых данная мера не распространяется.  

Предоставление льготных кредитов для поддержа-

ния оборотных средств организаций и сохранения ра-

бочих мест (за счет субсидирования ставок кредитных 

организаций) стало специальной мерой поддержки 

в отношении СОО
16

. Субсидированный кредит имел сле-

дующие характеристики (таблица 1): цель – пополнение 

оборотных средств (по льготной процентной ставке); 

тело кредита исчислялось исходя из объема среднеме-

сячной выручки СОО, скорректированной на среднеме-

сячные показатели амортизационных расходов и чистой 

прибыли; плата за кредит исчислялась как ставка, не пре-

вышающая 5 % годовых; срок – до 3 лет. Первоначально 

срок был установлен в 1 год, но этот период с высокой 

вероятностью не позволяет нуждающимся предприятиям 

восстановить производственные процессы на докризис-

ном уровне. В зарубежной практике срок кредита 

в среднем составил 6 лет, в отдельных случаях – до 10 лет.
По окончании действия субсидированной ставки для 

системообразующих организаций ставка по кредиту мо-

жет оказаться выше средневзвешенной ставки.  

При этом как минимум 15,6 % крупных компаний 

нуждались в кредитных ресурсах, что подтверждают 

данные о реструктуризации займов, больший объем 

которых пришелся на сферу нефте- и газодобычи, про-

изводства нефтепродуктов и металлургии, торговли 

углеводородами, коммерческой недвижимости, лизинга 

и сельского хозяйства
17

. 
Основными ограничениями для получения государ-

ственной поддержки назывались несоответствие требо-

ваниям и критериям (снижение доходности, показате-

лей финансово-хозяйственной деятельности, оптимиза-

ции расходов; несоответствие доле участия иностран-

ных капиталов; недоимки по платежам в бюджет и про-

сроченная задолженность по возврату субсидий), высо-

кие административные издержки, сложность процеду-

ры, законодательная неурегулированность в отношении 

групп компаний или холдингов
18

.  
Критерии, которым должны соответствовать СОО, 

распространялись и на их дочерние организации. 

15 Bahillo J., Gerhard F., Harlalka A., Havas A. How banks 

can reimagine lending to small and medium-size enterprises // 

McKinsey&Company. 2022. URL: https://www.mckinsey. 

com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/how-

banks-can-reimagine-lending-to-small-and-medium-size-

enterprises. 
16 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.04.2020 № 582 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным  

в 2020 году системообразующим организациям на пополнение 

оборотных средств».  
17 Банк России. Обзор финансовой стабильности. 

IV квартал 2020 – I квартал 2021. № 1. М., 2021.  

URL: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/33327/ofs_21-1.pdf. 
18 The World Bank in Russia // The World Band. 

URL: http://www.worldbank.org/en/country/russia. 
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Вопрос получения статуса системообразующих ор-

ганизаций и поддержки для юридических лиц с долей 

прямого или косвенного иностранного участия в устав-

ном капитале требует более жестких ограничений [15], 

но только с 2023 года порог иностранного участия бу-

дет сокращен до 25 %. 

Кредитная политика банков характеризовалась в 2020 го-

ду снижением ставок по выдаваемым кредитам, однако 

в апреле и мае отмечалось повышение средневзвешен-

ных ставок. Возможными причинами могли быть неоп-

ределенность, вызванная пандемическими ограниче-

ниями, незнание масштабов мер государственной под-

держки экономики. В третьем квартале 2020 года при-

рост кредитного портфеля банков стал смещаться  

в сторону системнозначимых организаций. Всего за-

 ключено 319 кредитных договоров по усредненной 

ставке 2,6 %
19

. Кредитование осуществляли 11 ведущих 

банков. Объем заимствований составил 238 млрд руб. 

(59,5 % от плана). В сентябре – октябре кредитный рост 

полностью обеспечили заимствования со стороны СОО 

в основном нефтегазового сектора, электроэнергетики 

и розничной торговли. Анализ годовых отчетов за 2020 год 

системно значимых банков показал, что только два банка 

(ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк») отразили ин-

формацию об участии в программах государственной 

поддержки системообразующих организаций. На прак-

тике ПАО «Сбербанк» открывал компаниям кредитные 

линии на пополнение оборотных средств
20

. Лимит выда-

чи по кредитной линии ограничивался 20 723 тыс. руб. 

в пределах максимального размера финансирования. 

Таблица 1. Механизм предоставления субсидированного кредита для системообразующих организаций192021

Критерии Начальные условия / показатели 

Параметры кредита 

– размер не более 3 млрд руб.;

– срок до 12 месяцев (продлен до 36 месяцев);

– ставка на период субсидирования – 5 %

Общие критерии СОО 

– включена в перечень СОО;

– относится к выделенным отраслям (53 отрасли);

– превышены минимальные отраслевые показатели;

– соответствует дополнительным критериям;

– не участвует в иной программе с льготной ставкой;

– проведено стресс-тестирование (отменено в 2022 году)

Ответственность  

перед бюджетом СОО 

– отсутствуют недоимки по обязательным платежам в бюджет в сумме более 10 тыс. руб.;

– отсутствует просроченная задолженность по возврату субсидий из федерального бюджета

Регистрация и ведение 

деятельности СОО 

– не является иностранным юридическим лицом;

– не имеет доли офшорного иностранного участия в уставном капитале более 50 %;

– не реорганизуется, не ликвидируется, деятельность не приостанавливается;

– процедура банкротства не запущена.
С 2023 года меры государственной поддержки не будут распространяться на организации, 
если 25 % и более капитала принадлежат офшорным акционерам

Результаты 

деятельности СОО 

– выручка в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 сократилась на 30 % и более относительно

2019 года (для отдельных групп – 20 % и более);

– сохранено не менее 90 % численности работников в течение периода субсидирования (расчет

на 01 мая 2020 года);

– кредит с льготной ставкой не использован на рефинансирование займов

Получатель субсидии 

(кредитные  

организации) 

– не является иностранным юридическим лицом;

– не имеет доли офшорного иностранного участия в уставном капитале более 50 %;

– не реорганизуется, не ликвидируется, деятельность не приостанавливается;

– процедура банкротства не запущена;

– кредитный рейтинг не ниже A-(RU) от АКРА или ruA- от «Эксперт РА»

19 Правительство продолжит выплату компенсаций за льготные кредиты, выданные в 2020 году системообразующим 

предприятиям // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/ 

material/news/pravitelstvo_prodolzhit_vyplatu_kompensaciy_za_lgotnye_kredity_vydannye_v_2020_godu_sistemoobrazuyushchim_pre

dpriyatiyam.html. 
20

 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 55/8626/0003/1/1/030/20 между Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) и Акционерным обществом «Калининградская пригородная пассажирская 

компания». 
21 РФ. Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году» от 29.11.2021 № 384-ФЗ (последняя редакция). 
20

 
21

 

21
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Благодаря данной мере 319 компаний-заемщиков 

смогли поддержать деятельность, в которой задейство-

вано около 800 тыс. работников. Средняя ставка по 

кредиту составила 2,6 %
22

. Таким образом, ставка для 

системообразующих организаций оказалась выше, чем 

по другим программам льготного кредитования (про-

граммы «ФОТ 0»
23

 и «ФОТ 2.0»
24

). Анализируемые 

кредиты по пороговой ставке «2 минус» включали 

льготные кредиты не только крупным компаниям, но 

и субъектам МСП. 

Сравнение мер поддержки 

В докладе Всемирного банка об экономике России 

представлены данные о корпоративном кредитовании  

(рис. 1). Рост кредитования в группе крупных предпри-

ятий наблюдался в мае 2020 – январе 2021 года (за исклю-

чением ноября), затем общий тренд связан с охлаждением 

интереса к заимствованиям. В сегменте МСП темпы были 

высоки, но нестабильны от месяца к месяцу
25

. 

Рис. 1. Динамика корпоративного кредитования в 2020 

и 2021 годах, год к году, с учетом инфляции, в %26 

22 Правительство продолжит выплату компенсаций за 

льготные кредиты, выданные в 2020 году системообразующим 

предприятиям // Министерство экономического развития 

Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/ 

material/news/pravitelstvo_prodolzhit_vyplatu_kompensaciy_za_

lgotnye_kredity_vydannye_v_2020_godu_sistemoobrazuyushchim

_ predpriyatiyam.html.  
23 Постановление Правительства Российской Федерации  

от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого 

и среднего предпринимательства на неотложные нужды  

для поддержки и сохранения занятости». 
24 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности». 
25 Доклад об экономике России. Всемирный банк. Декабрь 

2021. № 46 // Всемирный банк. URL: https://www.vsemirnyj 

bank.org/ru/country/russia/publication/rer. 
26 См. 25. 

Тем не менее с началом пандемии юридические ли-

ца продолжали наращивать кредитные ресурсы, но вме-

сте с займами увеличивалась и задолженность по зай-

мам: на 0,2 % (84 млрд руб.) в апреле 2020 года, на 

0,64 % (149 млрд руб.). В мае отмечено снижение за-

долженности, но в июне она вновь возросла на 0,4 % 

(259 млрд руб.). Вклад государственных программ 

в рост кредитования был незначительным: в апреле – 

11,8 млрд руб., в мае – 33,3 млрд руб., в июне – 

201,1 млрд руб.
27

.  
Проведенный опрос использования целевой под-

держки показал, что только чуть более 18 % СОО смог-

ли использовать субсидированные кредиты (и это была 

единственная мера поддержки), государственные га-

рантии по кредитам оказались не востребованными ни 

одной организацией, участвующей в опросе
28

. Воз-
можно, организации опасались, что по окончании дей-

ствия субсидированной ставки ставка по кредиту могла 

оказаться выше средневзвешенной ставки. Для менее 

производительных компаний объемы выданных льгот-

ных кредитов в 2020 году превысили объемы 2019 года. 

Для более высокопроизводительных компаний отме-

чается снижение объемов выданных кредитов, для 

10 % самых высокопроизводительных произошло сни-

жение в 2,8 раза
29

. 
Общий объем государственной поддержки кредито-

вания в 2020 году оценивается более, чем в 2 трлн руб., 

из них 1,4 трлн руб. – поддержка МСП. На неполную 

востребованность всего объема субсидий, возможно, 

косвенно повлияла мягкая денежно-кредитная политика 

(низкая ключевая ставка 4,25 %), которая обусловила 

снижение долгосрочных ставок по кредитам. По дан-

ным Банка России, с апреля по сентябрь 2020 года 

средняя ставка снизилась с 9,01 до 6,81 %
30

. 

С другой стороны, условием получения льготного 

кредита является проведение анализа финансовой ус-

тойчивости организаций для оценки эффективности 

мер поддержки. Представляется целесообразным оце-

нивать положение системообразующих организаций 

с позиций ключевых заинтересованных сторон [18]. 

Это позволит выработать индивидуальные рекоменда-

ции по повышению эффективности управления финан-

сами компании в комплексе с интересами стейкхолде-

ров (работников, поставщиков, потребителей) и госу-

дарства как источника мер поддержки. 

27 Банк России. Обзор рисков финансовой системы: 

информационно-аналитический журнал. № 5. М., 2020.  

URL: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/ 

28011/orfr_2020-5_may-june.pdf. 
28 Оценка бизнесом финансовых мер поддержки 

в условиях распространения Covid-19. Опрос РСПП. 

URL: https://media.rspp.ru/document/1/2/f/ 

2f69a65f9f28640b3d1872f0fb513d10.pdf. 
29 Бессонова Е., Попова С., Турдыева Н., Цветкова А. 

Производительность и кредитование в период пандемии. М., 

2020. URL: http://www.cbr.ru/statichtml/file/116475/analytic_note_ 

20201221_dip.pdf. 
30 Обзор финансовой стабильности: информационно-

аналитический материал II – III кварталы 2020 года. № 2. М., 

2020. URL: https://www.cbr.ru/collection/collection/ 

file/31582/ofs_20-2.pdf. 
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Развитие инструментов поддержки 

В 2022 году изменились условия предоставления 

субсидированного кредита для СОО: в большинстве 

отраслей ставка процента установилась в размере до 

11 % на период кредитования, для агропромышленной 

отрасли – 10 %, на срок, не превышающий 1 года; рас-

четная величина субсидии: ½ ключевой ставки + 2 %, 

доступный лимит заемных средств – 10 млрд руб., для 

группы компаний – 30 млрд руб. Устанавливается тре-

бование к сохранению рабочих мест заемщиком в раз-

мере не менее 85 % для отраслей ТЭК, промышленно-

сти и торговли, не менее 90 % для агропромышленной 

отрасли. Ответственными за реализацию поддержки 

являются министерства, без привлечения внешних 

агентов. Требования к банкам также снизились до сле-

дующих рейтинговых показателей: BBB-(RU) от АКРА 

и ruBBB- от «Эксперт РА». Первоначально к потенци-

альным заемщикам устанавливалось требование об от-

казе объявлять и выплачивать дивиденды в период кре-

дитования. В течение месяца правительственный под-

ход к инструменту поддержки был изменен и запрет на 

выплату дивидендов СОО, получивших субсидирован-

ный кредит на поддержание текущей деятельности, 

отменили
31

. Для ряда компаний условие представления 
субсидированного кредита с запретом на выплаты ди-

видендов стало бы фактором непринятия мер антикри-

зисной поддержки. 

Еще одна новация по сравнению с условиями 2020 го-
да связана с отказом от стресс-тестирования (провер-

ка на финансовую устойчивость, проводимая Минэко-

номразвития России в 2020 году), решение мотивиро-

вано обеспечением большей доступности государст-

венной поддержки. Однако кредитные организации 

могут столкнуться с неоднозначным пониманием того, 

как распределяются риски между банками и государст-

вом, и впоследствии обращаться за дополнительными 

компенсационными мерами по принятым решениям 

выдачи льготных кредитов. С другой стороны, анали-

тика стресс-тестов – это массив данных для дальнейше-

го анализа результативности примененных мер под-

держки и возможность подготовиться к развитию нега-

тивных, дестабилизирующих сценариев. 

Проведение анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности системообразующих организаций было обя-

зательным требованием для получения льготного кре-

31 Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 

№ 699 «О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим  

в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли» (вносит изменение  

в Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 № 699  

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим  

в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли»). 

дита в 2020 году
32

 и остается таковым в 2022 году
33

. 
Организация должна предоставить фактические значе-

ния хозяйственной деятельности за 2021 год и I квар-

тал 2022 года с поквартальным прогнозом до конца 

2022 года (таблица 2). 

Остается обязательным требование к СОО не яв-

ляться иностранным юридическим лицом, не превы-

шать 50 % по участию иностранных юридических лиц 

в уставном капитале (исключения рассматриваются 

правительственной комиссией). На дату подачи заявле-

ния о предоставлении мер поддержки у СОО должны 

отсутствовать недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации на общую 

сумму более 10 тыс. руб., а также просроченная задол-

женность по возврату субсидий, бюджетных инвести-

ций в федеральный бюджет. 

В 2022 году также были скорректированы и другие 

меры поддержки. Исключено представление отсрочек 

(рассрочек) по уплате налогов и авансовых платежей, 

прекращено действие банковских гарантий. Отсутству-

ет право на рефинансирование ранее полученных кре-

дитных средств по льготной процентной ставке. Про-

длены на 2022 год возможности получения субсидий 

для возмещения затрат на производство. 

При этом расширяется модель гарантийной поддержки 

в виде поручительств от ВЭБ.РФ на весь крупный бизнес 

в объеме до 50 % кредита не только на цели пополнения 

оборотных средств, но и на поддержку импортных опера-

ций и инвестиционных проектов. В 2020 году в пользу 

ВЭБ.РФ предоставлен гарантийный объем в 220 млрд руб. 

на срок до 31 марта 2025 года, в этом же году гаран-

тии были предоставлены в полном объеме
34

. Основной 

проблемой является недоступность информации об 

использовании предоставленных гарантий. Использование 

32 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 

№ 278 (ред. от 23.11.2020) «Об утверждении Порядка 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

системообразующей организации российской экономики, 

претендующей на предоставление в 2020 году мер 

государственной поддержки (включая анализ финансово-

хозяйственной деятельности группы лиц, в которую входит 

системообразующая организация, при наличии такой группы 

лиц), необходимого для определения объемов и сроков 

предоставления мер государственной поддержки в 

соответствии с Правилами отбора организаций, включенных 

в отраслевые перечни системообразующих организаций 

российской экономики, претендующих на предоставление 

в 2020 году мер государственной поддержки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2020 г. № 651 "О мерах поддержки 

системообразующих организаций"». 
33 Приказ Минэкономразвития России от 18.03.2022 

№ 136 «О реализации мер поддержки системообразующих 

организаций, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2020 г. 

№ 651». 
34 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2020 г. № 753 «О государственной гарантии 

Российской Федерации по обязательствам российских 

юридических лиц по удовлетворению требований 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", 

возникающих в связи с исполнением поручительств 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"». 
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Демидова С.Е.   «Системообразующие организации в конкуренции за государственную поддержку» 

Таблица 2. Показатели деятельности системообразующей организации, претендующей 

на предоставление мер государственной поддержки35, 36 

Показатель 2020 2022 

а) объемы реализованной продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг + + 

б) средняя цена реализации единицы продукции, выполняемой работы, 

оказываемой услуги 
+ + 

в) общий объем доходов (в том числе отдельно выделяются объемы доходов, 

не связанные / связанные непосредственно с производством и реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

+ + 

г) объемы расходов, зависящие от изменений объемов производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг 
+ + 

д) объемы расходов, на которые не влияют изменения объемов производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, включая расходы, связанные  

с оплатой труда работников системообразующей организации и перечислением 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, и иные  

расходы 

+ + 

е) изменения показателей оборотных активов, включая изменения показателей 

объемов: 

– дебиторской задолженности;

– кредиторской задолженности;

– товарно-материальных запасов

+ + 

ж) показатели текущих расходов, включая показатели объемов: 

– расходов на обслуживание основных средств;

– налоговых платежей и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной

системы;

– выплат займодавцам, кредиторам, арендаторам, лизингополучателям

+ + 

з) оценка воздействия на объемы доходов и расходов мер государственного 

регулирования, включая: 

– предоставленные отсрочки, рассрочки по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, инвестиционные налоговые кредиты;

– предоставленные на безвозмездной основе средства бюджета;

– иные меры поддержки российской экономики, распространяющиеся

на организацию

+ 

включая меры поддержки, 

принимаемые в 2020 году 

в условиях ухудшения 

ситуации в связи  

с новой коронавирусной 

инфекцией 

+ 

и) объемы выплат акционерам и иным участникам + + 

к) критерии оценки финансового состояния, определяемые по состоянию 

на конец 2021 и конец 2022 года, включая: 

– величину чистого долга;

– прибыль до налогообложения, увеличенную на сумму значений всех выплат

(п. ж);

– показатель разницы между значениями показателей, предусмотренных п. в и г

+ 

не включался показатель 

разницы между значения-

ми показателей, преду-

смотренных п. в и г 

+ 

л) показатели совокупных объемов ликвидных активов по состоянию 

на 31 декабря 2021 года, в состав которых включаются объемы денежных 

средств, их эквивалентов и краткосрочных финансовых вложений  

(определяется в отношении фактических значений за 2021 год) 

– + 

35 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 № 278 (ред. от 23.11.2020) «Об утверждении Порядка проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации российской экономики, претендующей 

на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки (включая анализ финансово-хозяйственной деятельности 

группы лиц, в которую входит системообразующая организация, при наличии такой группы лиц), необходимого  

для определения объемов и сроков предоставления мер государственной поддержки в соответствии с Правилами отбора 

организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих  

на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2020 г. № 651 "О мерах поддержки системообразующих организаций"». 
36 Приказ Минэкономразвития России от 18.03.2022 № 136 «О реализации мер поддержки системообразующих 

организаций, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2020 г. № 651». 
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государственных гарантий должно быть связано с огра-

ничениями на выплаты дивидендов (налагаются на 

крупные компании) или, например, с возможностью 

конвертировать льготный кредит в акционерный капи-

тал в виде привилегированных акций. Преимущество 

для государства заключается в повышении жизнеспо-

собности компаний и возможности в будущем соби-

рать корпоративные налоги на прибыль в большем 

объеме [19]. 

После учета всех мер финансовой поддержки только 

3,9 % крупных корпораций испытывали потребности 

в ликвидности, 6,9 % – в собственном капитале, доля 

МСП с дефицитом ликвидности в 3 раза больше (около 

12,2 %), с дефицитом собственного капитала – в 2 раза 

больше (около 16,2 %). Крупные предприятия, как пра-

вило, более прибыльны и с большей вероятностью по-

лучают доступ к значительным кредитным линиям, 

поэтому могут оказаться в выигрыше, если были на 

грани банкротства (с учетом введенного моратория на 

банкротство). Малый и средний бизнес может оказаться 

более уязвимым.  

При этом в условиях кризиса вероятность новых 

случаев неплатежеспособности возрастает. Органи-

зации в посткризисный период могут попасть в одну 

из трех групп: частная жизнеспособность (текущая 

прибыль превышает стоимость возмещения по кре-

диту) и платежеспособность (текущая прибыль пре-

вышает текущий долг); нежизнеспособность и непла-

тежеспособность; жизнеспособность и «шоковая» 

неплатежеспособность, потребность в реструктури-

зации долга [9].  

Отраслевой признак и признак масштабности веде-

ния бизнеса могут стать определяющими при получе-

нии мер государственной поддержки. Перспективны-

ми видятся следующие решения: введение отраслевых 

субсидий на заработную плату для создания стимулов 

к возобновлению производства, упрощенная програм-

ма реструктуризации кредитов. Внедрение упрощен-

ных программ реструктуризации субсидированных 

кредитов может стимулировать компании к продол-

жению работы. 

В период кризиса классические инструменты под-

держания ликвидности требуют обновленных механиз-

мов поддержки с учетом отраслевого подхода и адрес-

ности, с одной стороны, прослеживаемости и прозрач-

ности, с другой стороны. Возможности использования 

различных источников и мер поддержки связаны с не-

обходимостью тщательного планирования бюджетных 

назначений на основе анализа реальных потребностей 

экономических субъектов. Необходимо сфокусиро-

ваться прежде всего на осмыслении целесообразности 

формирования перечня СОО (его излишнего расшире-

ния, замещающего объективный отраслевой подход); 

на совершенствовании процедур распределения пра-

вительственного резервного фонда (за счет которого 

выделялись субсидированные кредиты); на совершен-

ствовании механизма субсидирования, установлении 

предельного и минимального объема субсидий для 

отдельной кредитной организации; на обоснованности 

размера агентского вознаграждения (при предоставле-

нии субсидий). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сам факт включения компании в перечень системо-

образующих (независимо от получения реальной под-

держки) может способствовать снижению оценки риска 

для юридического лица как со стороны банков, так и со 

стороны поставщиков, а также дополнительно стиму-

лировать региональные органы власти более внима-

тельно относиться к ситуации и оперативно оказывать 

организационную и иную поддержку. Однако риски 

потерь для компаний, не входящих в перечень системо-

образующих, увеличиваются в связи с возможностью 

оказаться на втором плане при принятии решений 

о мерах поддержки в условиях ограниченности ресурсов.  

Обобщив выводы исследований и практику под-

держки системообразующих организаций, можно кон-

статировать, что формат данного реестра организаций 

нуждается в пересмотре, поскольку в него включаются 

полноценные группы предприятий, выделяемые исходя 

из особой отраслевой или социально-экономической 

роли. Кроме того, меры поддержки в большей степени 

напрямую не увязываются со статусом системообра-

зующих организаций (за исключением субсидирован-

ных кредитов и целевых субсидий).  

Системообразующие организации с большей веро-

ятностью могли получить доступ к кредитам, те из них, 

которые находились на грани – предупредить невоз-

можность выполнения обязательств с учетом введенно-

го моратория на банкротство. Заемщики из других 

групп, даже более пострадавшие, могли столкнуться 

с нежеланием банков кредитовать их в кризис при от-

сутствии должного статуса. После таких серьезных по-

трясений защита и поддержка должны быть сбаланси-

рованы с перераспределением с учетом меняющихся 

перспектив секторов экономики и компаний
37

. 

Выделение субсидий для субсидирования процент-

ной ставки по кредитам поддерживало ликвидность 

организаций в ситуации массового снижения выручки. 

Однако реальный спрос на кредиты со стороны систе-

мообразующих организаций оказался меньше прогноз-

ного, что свидетельствует о недостаточно проработан-

ной оценке данной меры, а также об условиях кредито-

вания, не отвечающих потребностям организаций или 

группы организаций. С другой стороны, в структуре 

выдачи при снижении среднего объема фиксировался 

прирост количества кредитов, что подтверждает вос-

требованность кредитов. 

Субсидированные кредиты являются мерой под-

держки организаций при необходимости восполнить 

оборотные средства, для банков это один из источников 

компенсации дефицита ликвидности. При этом пре-

дельная ставка по субсидированным кредитам может 

оказаться выше средневзвешенной ставки, а после за-

вершения льготного периода – значительно возрасти. 

Перспективным инструментом представляется возмож-

ность реструктуризации данных кредитов. Государствен-

ная поддержка должна быть нацелена не на краткосроч-

ное выживание организаций, а на вклад в их будущий 

37 Blanchard O., Philippon T., Pisani-Ferry J. A New Policy 

Toolkit Is Needed as Countries Exit COVID-19 Lockdowns // 

Policy Contribution. 2020. № 12.  

URL: https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp-

content/uploads/2020/06/PC-12-2020-220620.pdf. 
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рост при сохранении конкуренции. Компании с хо-

рошим запасом ликвидности в период кризиса могут 

стать движущей силой восстановления экономики 

предприятия. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Категория системообразующих организаций в на-

стоящий момент имеет спорные критерии формирова-

ния и вносит дисбалансы в конкурентную среду. 

Целесообразно восстановить статус системообра-

зующих организаций как группы предприятий нацио-

нального масштаба для выделения поддержки. 

При использовании отраслевого подхода организа-

ции смогут получать государственную поддержку 

в рамках комплекса отраслевых мер поддержки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития.

Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо,

2007. 861 с.

2. Müller J.M. Business model innovation in small- and

medium-sized enterprises: Strategies for industry 4.0

providers and users // Journal of Manufacturing Tech-

nology Management. 2019. Vol. 30. № 8. P. 1127–

1142. DOI: 10.1108/JMTM-01-2018-0008.

3. Müller J.M., Kiel D., Voigt K.I. What Drives the Im-

plementation of Industry 4.0? The Role of Opportunities

and Challenges in the Context of Sustainability // Sus-

tainability. 2018. Vol. 10. № 1. Article number 247.

DOI: 10.3390/su10010247.

4. Selmi R., Bouoiyour J. Global Market’s Diagnosis on

Coronavirus: A Tug of War between Hope and Fear:

preprint, hal-02514428. 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.

34290.04806.

5. Ullah S. Impact of COVID-19 Pandemic on Financial

Markets: a Global Perspective // Journal of

the Knowledge Economy. 2022. DOI: 10.1007/s13132-

022-00970-7.

6. Duval R., Hong G.H., Timmer Y. Financial Frictions

and the Great Productivity Slowdown // Review of Fi-

nancial Studies. 2020. Vol. 33. № 2. P. 475–503.

DOI: 10.1093/rfs/hhz063.

7. Kalemli-Ozcan S., Laeven L., Moreno D. Debt over-

hang, Rollover risk, and Corporate Investment: Evi-

dence from the European crisis. Cambridge: National

Bureau of Economic Research, 2018. 40 p.

URL: https://www.oecd.org/global-forum-productivity/

events/Debt-overhang-rollover-risk-and-corporate-

investment.pdf.

8. Besley T.J., Roland I.A., Reenen J.V. The aggregate

consequences of default risk: evidence from firm-level

data: working paper 26686. Cambridge: National Bu-

reau of Economic Research, 2020. 75 p. URL: https://

www.nber.org/system/files/working_papers/w26686/w2

6686.pdf.

9. Wernli R., Dietrich A. Only the brave: improving self-

rationing efficiency among discouraged Swiss SMEs //

Small Business Economics. 2022. Vol. 59. № 3. P. 977–

1003. DOI: 10.1007/s11187-021-00546-w.

10. Murro P., Peruzzi V. Family firms and access to credit.

Is family ownership beneficial? // Journal of Banking

& Finance. 2019. Vol. 101. P. 173–187. DOI: 10.1016/ 

j.jbankfin.2019.02.006.

11. Angori G., Aristei D., Gallo M. Lending technologies,

banking relationships, and firms’ access to credit in Ita-

ly: The role of firm size // Applied Economics. 2019.

Vol. 51. № 58. P. 6139–6170. DOI: 10.1080/00036846.

2019.1613503.

12. Понкратов В.В., Кузнецов Н.В. Налоговое стимули-

рование инвестиционной активности в России //

Вестник Университета. 2017. № 11. С. 134–140.

DOI: 10.26425/1816-4277-2017-11-134-140.

13. Akcigit U., Chen  ., D e   .J., Duval R., Engler Ph.,

 an J., Maggi Ch.,  avares M., Sch ar  D., Shibata I.,

Villegas-S nche  C. Rising Corporate Market Power:

Emerging Policy Issues. USA: International monetary

fund. 2021. 34 p.

14. Балынин И.В. Развитие государственной финансо-

вой поддержки отечественных производителей то-

варов, работ и услуг // Финансы. 2022. № 7. С. 13–

21. EDN: OYZTMY.

15. Красинский В.В. Российские и международные мето-

дики оценки финансовой устойчивости системообра-

зующих организаций и стратегических обществ //

Современное право. 2021. № 11. С. 50–60. DOI: 10.

25799/NI.2021.90.92.010.

16. Анисенко Н.А. Классификация и критерии отбора

системообразующих предприятий Российской Фе-

дерации // Вестник Российского университета друж-

бы народов. Серия: Экономика. 2017. Т. 25. № 4.

С. 534–542. DOI: 10.22363/2313-2329-2017-25-4-535-

542.

17. Улезко А.С., Филонович А.Г. Мораторий на бан-

кротство: ожидания должников и реальность //

Имущественные отношения в Российской Федера-

ции. 2020. № 7. С. 68–79. EDN: DFSGVF.

18. Пионткевич Н.С. Диагностика финансовой устойчи-

вости системообразующих промышленных органи-

заций с позиции ключевых заинтересованных сто-

рон // Финансовая экономика. 2022. № 3. С. 246–251.

EDN: ROTMLC.

19. Солянникова С.П. Современные трансформации

концепций и институциональных основ управления

финансами государственного сектора // Финансы.

2022. № 9. С. 17–22. EDN: QRCZHF.

REFERENCES 

1. Shumpeter Y.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. 
Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Theorie der wirt-

schaftlichen Entwicklung Capitalism, Socialism and 
Democracy]. Moscow, Eksmo Publ., 2007. 861 p.

2. Müller J.M. Business model innovation in small- and 
medium-sized enterprises: Strategies for industry 4.0 
providers and users. Journal of Manufacturing Techno-
logy Management, 2019, vol. 30, no. 8, pp. 1127–1142. 
DOI: 10.1108/JMTM-01-2018-0008.

3. Müller J.M., Kiel D., Voigt K.I. What Drives the Im-

plementation of Industry 4.0? The Role of Opportunities 
and Challenges in the Context of Sustainability. Sus-

tainability, 2018, vol. 10, no. 1, article number 247. 
DOI: 10.3390/su10010247.

4. Selmi R., Bouoiyour J. Global Market’s Diagnosis on 
Coronavirus: A Tug of War between Hope and Fear:

14 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2022. № 4

https://doi.org/10.1108/JMTM-01-2018-0008
https://doi.org/10.3390/su10010247
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34290.04806
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34290.04806
https://doi.org/10.1007/s13132-022-00970-7
https://doi.org/10.1007/s13132-022-00970-7
https://doi.org/10.1093/rfs/hhz063
https://www.oecd.org/global-forum-productivity/%0bevents/Debt-overhang-rollover-risk-and-corporate-investment.pdf
https://www.oecd.org/global-forum-productivity/%0bevents/Debt-overhang-rollover-risk-and-corporate-investment.pdf
https://www.oecd.org/global-forum-productivity/%0bevents/Debt-overhang-rollover-risk-and-corporate-investment.pdf
https://doi.org/10.1007/s11187-021-00546-w
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.02.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.02.006
https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1613503
https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1613503
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2017-11-134-140
https://www.elibrary.ru/oyztmy
https://doi.org/10.25799/NI.2021.90.92.010
https://doi.org/10.25799/NI.2021.90.92.010
https://doi.org/10.22363/2313-2329-2017-25-4-535-542
https://doi.org/10.22363/2313-2329-2017-25-4-535-542
https://elibrary.ru/dfsgvf
https://elibrary.ru/rotmlc
https://elibrary.ru/qrczhf
https://doi.org/10.1108/JMTM-01-2018-0008
https://doi.org/10.3390/su10010247


Демидова С.Е.   «Системообразующие организации в конкуренции за государственную поддержку» 

preprint, hal-02514428. 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2. 

34290.04806. 

5. Ullah S. Impact of COVID-19 Pandemic on Financial

Markets: a Global Perspective. Journal of the Knowledge

Economy, 2022. DOI: 10.1007/s13132-022-00970-7.

6. Duval R., Hong G.H., Timmer Y. Financial Frictions

and the Great Productivity Slowdown. Review of Finan-

cial Studies, 2020, vol. 33, no. 2, pp. 475–503.

DOI: 10.1093/rfs/hhz063.

7. Kalemli-Ozcan S., Laeven L., Moreno D. Debt over-

hang, Rollover risk, and Corporate Investment: Evi-

dence from the European crisis. Cambridge, National

Bureau of Economic Research Publ., 2018. 40 p.

URL: https://www.oecd.org/global-forum-productivity/

events/Debt-overhang-rollover-risk-and-corporate-

investment.pdf.

8. Besley T.J., Roland I.A., Reenen J.V. The aggregate

consequences of default risk: evidence from firm-level

data: working paper 26686. Cambridge, National Bu-

reau of Economic Research Publ., 2020. 75 p.

URL: https://www.nber.org/system/files/working_pa

pers/w26686/w26686.pdf.

9. Wernli R., Dietrich A. Only the brave: improving self-

rationing efficiency among discouraged Swiss SMEs.

Small Business Economics, 2022, vol. 59, no. 3,

pp. 977–1003. DOI: 10.1007/s11187-021-00546-w.

10. Murro P., Peruzzi V. Family firms and access to credit.

Is family ownership beneficial? Journal of Banking

& Finance, 2019, vol. 101, pp. 173–187. DOI: 10.

1016/j.jbankfin.2019.02.006.

11. Angori G., Aristei D., Gallo M. Lending technologies,

banking relationships, and firms’ access to credit in Ita-

ly: The role of firm size. Applied Economics, 2019,

vol. 51, no. 58, pp. 6139–6170. DOI: 10.1080/

00036846.2019.1613503.

12. Ponkratov V.V., Kuznetsov N.V. Tax stimulation of

investment activity in Russia. Vestnik Universiteta,

2017, no. 11, pp. 134–140. DOI: 10.26425/1816-4277-

2017-11-134-140.

13. Akcigit U., Chen  ., D e   .J., Duval R., Engler Ph., 

 an J., Maggi Ch.,  avares M., Sch ar  D., Shibata I., 

Villegas-S nche  C. Rising Corporate Market Power: 

Emerging Policy Issues. USA, International monetary 

fund Publ., 2021. 34 p. 

14. Balynin I.V. The development of government financial

support of domestic manufacturers of products, works,

and services. Finansy, 2022, no. 7, pp. 13–21. EDN:

OYZTMY.

15. Krasinskiy V.V. Russian and international methods for

assessing the financial sustainability of systemically im-

portant organizations and strategic societies. Sovremen-

noe pravo, 2021, no. 11, pp. 50–60. DOI: 10.25799/

NI.2021.90.92.010.

16. Anisenko N.A. Classification and selection criteria of

Russian systemically important companies. Vestnik

Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya:

Ekonomika, 2017, vol. 25, no. 4, pp. 534–542.

DOI: 10.22363/2313-2329-2017-25-4-535-542.

17. Ulezko A.S., Filonovich A.G. Bankruptcy moratory:

debtor’s expectations and reality. Imushchestvennye

otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii, 2020, no. 7,

pp. 68–79. EDN: DFSGVF.

18. Piontkevich N.S. Diagnostics of the financial stability of

systemic industrial organizations from the position of

key stakeholders. Finansovaya ekonomika, 2022, no. 3,

pp. 246–251. EDN: ROTMLC.

19. Solyannikova S.P. Contemporary transformations of

the conceptions and institutional framework of the pub-

lic sector financial management. Finansy, 2022, no. 9,

pp. 17–22. EDN: QRCZHF.

© 2022 

Systemically important organizations in the competition 

for government support 

Svetlana E. Demidova, PhD (Economics), Associate Professor,  

assistant professor of the Department of Public Finance of Financial Faculty

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow (Russia) 

E-mail: demidovapsk@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2169-4190 

Abstract: The paper covers the analysis of the status of systemically important organizations and the review of gove-
rnment support measures in comparison with international experience. The principles of differentiating various groups of 

organizations are specific for each country; typically, scale criterion and industry criterion are used. Such selection be-

comes the most relevant in the crisis periods, when the immediate economy support measures are required. The identifica-

tion of backbone organizations has been used in domestic practice since 2008, and in 2020, it was consolidated and ex-

panded, the number of organizations increased at the national and regional levels. Moreover, the author notes the shift in 

the approach to the backbone organi ations’ classification: the broadening of a “systemically important” status, the selec-

tion complexity, and the transition to the industry-based approach. Funded bank credits are of special interest among 

the government support measures. The crediting mechanism involves both a borrower and a creditor and ministries and 

a government agent. The author specifies the risks of this supporting measure related to possible availability limitation for 

other groups of organizations. Bankruptcy moratorium limitation is also specified as a competitive environment 

counterfactor. Medium-scale enterprises became the direct competitors to the backbone organizations in obtaining support-

ing measures. The author concludes that the systemically important status ensures the preference when obtaining govern-

ment support as a priority. Moreover, the study identified the absence of demand for some measures from the backbone 

organizations. Alongside, risks for the organizations included in this group occur. Additional requirements for the analysis 

of economic and financial activities and monitoring are imposed. There are risks of being on the sanction lists, which may 
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Аннотация: В статье сформирован научно-методологический базис пространственного развития сельского хозяй-

ства на основе артикуляции полиаспектного подхода, который затрагивает не только вопросы эффективной организа-
ции, размещения и специализации путем зонирования конкретных территорий, но и отдельные аспекты государствен-
ного регулирования социально-экономического характера в отношении кадрового обеспечения отрасли и формирова-
ния действенных рычагов управления агропродовольственным рынком. Актуализация вопросов пространственного 
развития аграрной отрасли России обусловлена рядом причин: как трансформацией общеэкономических условий хо-
зяйствования, так и достижением окончательного этапа формирования нормативно-правовой базы системы стратеги-
ческого планирования, определяющей последовательность разработки плановых документов пространственного раз-
вития. Представлена характеристика теорий пространственного развития региона, основные этапы реализации феде-
рального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части отраслевого пространственного 
развития. Обосновано, что целенаправленное регулирование пространственной организации отрасли сельского хозяй-
ства и размещения ее ключевых производств на конкурентно-преимущественной платформе выступает стержнем совре-
менной агропродовольственной политики государства при переходе на рельсы стратегического планирования. Достоин-
ством формирующейся системы стратегического планирования является возможность реализации полиаспектного под-
хода при решении задач, направленных на оптимизацию пространственных параметров отраслевого развития на ком-
плексной и долгосрочной основе. Аргументировано, что стратегическое планирование пространственного развития сель-
ского хозяйства целесообразно разрабатывать в соответствии с методологическим поиском ответов на формирующиеся 
вызовы и угрозы в рамках геоэкономических и геополитических противостояний, в том числе в сфере продовольствия, 
на основе принципа «Вызов – Ответ». Ключевым инструментом стратегического планирования сбалансированного про-
странственного развития выступает дифференциация государственной поддержки.  

Ключевые слова: стратегическое планирование; пространственное развитие; сельское хозяйство; полиаспект-
ный подход; сельскохозяйственное районирование; агропродовольственная политика. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одной из стратегических задач 

государственной агропродовольственной политики яв-
ляется совершенствование концептуальных положений 
пространственной организации сельского хозяйства. Ак-
туализация вопросов стратегического планирования 
пространственного развития сельского хозяйства обу-
словлена рядом причин:  

– трансформацией общеэкономических условий: 
пандемией коронавируса, геоэкономическим антагониз-
мом и геополитической конфронтацией, порождаю-
щими новые антироссийские санкции; 

 
1 Указ Президента Российской Федерации  

от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ 
государственной политики в сфере стратегического 
планирования Российской Федерации» //  
Официальный интернет-портал правовой информации.  
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202111080023. 

– неполнотой сформированности методологического ба-
зиса современной системы стратегического планирования,  
о чем свидетельствует Указ Президента РФ от 08.11.2021 
№ 633 «Об утверждении Основ государственной политики  
в сфере стратегического планирования Российской Федера-
ции»1, который в среднесрочной перспективе ускорит кор-
ректировку основных положений Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации до 2025 года2;  

– отсутствием полиаспектного подхода в простран-
ственной организации отрасли сельского хозяйства, что 
подтверждается недостаточной проработанностью во-
просов о перспективах пространственной структуры  

2 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р 
(ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации  
на период до 2025 года» // Консультант-Плюс: справочно-
правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a 
3fa7973b5a39f78dac5681/. 
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сельского хозяйства, специализации и размещении его 
отдельных приоритетных подотраслей, особенно в тех 
регионах, которые обеспечивают национальную и про-
довольственную безопасность страны [1–3].  

В условиях турбулентности мировой и национальной 
экономики именно фактор объективного пространствен-
ного развития выступает стержнем усиления конкурент-
ных позиций аграрного сектора России в глобальной 
среде. В связи с этим современный методологический 
базис пространственного развития аграрного сектора  
в первую очередь должен быть нацелен на формирова-
ние оптимальных механизмов территориальной органи-
зации развития отрасли и ее государственного регулиро-
вания на принципах стратегического планирования. 
Принципы стратегического планирования учитывают 
закономерности функционирования региональной си-
стемы ведения сельского хозяйства, концентрацию ре-
сурсного потенциала и обеспечивают ее сбалансированное 
и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе [4; 5]. 

Применение данного инструмента государственного 
регулирования позволит обеспечить эффективное веде-
ние хозяйственной деятельности в части региональной, 
межрегиональной, отраслевой, хозяйственной специа-
лизации и размещения, выявить резервные «полюсы ро-
ста», формируя максимальное соответствие националь-
ных приоритетов в сфере продовольствия внутрирегио-
нальному биологическому и природному потенциалу 
сельского хозяйства, способствуя трансформации аграр-
ного сектора в опорную отрасль экономики региона.  

Проблематика пространственного развития как базо-
вого понятия системы стратегического планирования 
нашла отражение в социально-экономических теориях 
государственного устройства, в которых изучались от-
дельные аспекты производственно-хозяйственной дея-
тельности, присущие конкретной территории, в контек-
сте региональных и межрегиональных торгово-экономи-
ческих взаимодействий. Так, в конце XVIII – начале XIX в. 
в трудах классиков экономической теории А. Смита3,  
Д. Рикардо4 исследованы конкурентные преимущества 
отдельных территорий, однако пространственный эф-
фект формирования конкурентных преимуществ не рас-
сматривался (таблица 1).  

Родоначальником теорий регионального размещения 
является И. Тюнен, который разработал модель диффе-
ренцированного размещения зон сельскохозяйственного 
производства вокруг городской агломерации5. Следует 
отметить, что И. Тюнен и его последователи изучали 

особенности размещения отдельно взятых субъектов хо-
зяйствования. 

Пространственные аспекты размещения в привязке  
к конкретной территории (мезоуровень исследований) 
были обобщены в работах В. Кристаллера, А. Леша,  
У. Айзарда [6]. Особое внимание в теориях простран-
ственного развития уделялось минимизации транспорт-
ных расходов, степени дифференциации цен на ресурсы 
в разных регионах, межрегиональному обмену6. 

Современные теории пространственного развития 
базируются на концепции «полюсов роста», привязывая 
динамичное функционирование территории к крупным 
бизнес-единицам – локомотивам отраслевого роста, не 
учитывая роль малого бизнеса в развитии регионального 
АПК [7–9]. В рамках данных теорий авторы акценти-
руют внимание на эффектах локализации и концентра-
ции производства, факторах межрегионального обмена 
[10]. В настоящее время концепции «полюсов роста» 
активно используют при разработке и обосновании 
ключевых направлений стратегий социально-эконо-
мического развития территорий на всех уровнях 
управления7 [11; 12]. 

В Указе Президента РФ от 16 января 2017 г. «Об 
утверждении Основ государственной политики региональ-
ного развития Российской Федерации до 2025 года»8 «про-
странство» рассматривается как субъект государствен-
ной политики регионального развития, имеющий си-
стему приоритетов, целей, задач, ресурсный потенциал 
и возможности, границы территории которого совпа-
дают с границами регионов РФ. В Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации до 2025 года9 
пространственное развитие трактуется как система госу-
дарственного регулирования расселения и территори-
альной организации экономики. 

Авторы [13–15] под пространственным развитием 
понимают последовательное совершенствование террито-
риально-отраслевой структуры, т. е. размещения и концен-
трации производственных ресурсов, необходимых для 
стимулирования темпов экономического роста при пере-
ходе на методы стратегического планирования при 
управлении отраслью.  

Автор [16] характеризует пространственное развитие 
как базовое понятие современной модели стратегиче-
ского планирования, рассматривая его как трансформа-
цию субъективно сконструированных частей физиче-
ского пространства, территориально локализованных  
и обособленных во времени процессов трансакционного 

 

 
3 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства 

народов. М.: Госполитиздат, 1962. 348 с. 
4 Рикардо Д. Сочинения. Т. I. М.: Госполитиздат, 1955. 

360 с. 
5 Тюнен И. фон. Изолированное государство. М.: 

Экономическая жизнь, 1926. 326 с. 
6 Вебер А. Теория размещения промышленности. Л.: Книга, 

1926. 119 с. 
7 Ушачев И.Г., Папцов А.Г., Серков А.Ф., Алтухов А.И., 

Бондаренко Л.В., Чекалин В.С., Маслова В.В., Полунин Г.А., 
Санду И.С., Семкин А.Г., Медведева Н.А., Тарасов В.И. 
Основные направления Стратегии устойчивого социально-
экономического развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период до 2030 года. М.: Сам 
Полиграфист, 2018. 58 с. 

8 Указ Президента Российской Федерации  
от 16.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития  
Российской Федерации до 2025 года» // Официальный 
интернет-портал правовой информации.  
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001201701160039. 

9 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р 
(ред. от 30.09.2022) Об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации  
на период до 2925 года // Консультант-Плюс: справочно-
правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a 
3fa7973b5a39f78dac5681/. 
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Таблица 1. Характеристика теорий пространственного развития региона [1–6] 
 
 

Наименование теории /  
методического подхода Экономическая интерпретация Преимущества/недостатки 

Теория конкурентных преимуществ  
А. Смита, Д. Рикардо (конец XVIII – 
начало XIX в.) 

Исследованы конкурентные  
преимущества международного  
разделения труда в рамках региональных  
взаимоотношений и торговли 

Пространственный эффект  
формирования конкурентных  
преимуществ не рассматривался  
(макроуровень) 

Модель цены земли, или теория  
сельскохозяйственного штандорта  
И. Тюнена (1826 г.) 

Предложены модели наиболее выгодного  
местоположения сельскохозяйственного  
производства с учетом минимизации  
издержек 

Теории пространственного  
размещения были исследованы  
на хозяйственном уровне в рамках  
отдельного предприятия  
(микроуровень) 

Модель индустриального места  
нахождения, или теория  
промышленного штандорта  
А. Вебера (1909 г.) 

Основана на идее снижения издержек  
промышленного производства  
за счет рационального размещения 

Теория Э. Хекшера и Б. Олина  
(30-е гг. ХХ в.) 

Исследование абсолютных  
и относительных преимуществ  
с использованием дефицитных факторов  
производства 

Теория центральных мест  
В. Кристаллера (1933 г.) 

Пространственное развитие основано  
на факторах рационального расселения  
населения Исследование экономического  

развития регионов (мезоуровень) 

Теория пространственной организации  
хозяйства А. Леша (1940 г.) 

Введено понятие «экономический  
регион» 

Теория размещения и экономики  
пространства У. Айзарда (1956 г.) 

Комплексное изучение теорий  
экономического пространства:  
производства, торговли,  
ценообразования и логистики 

Применение макроэкономических  
приемов пространственного  
равновесия, вариативного  
размещения отраслей (мезоуровень) 

Модель «центр-периферия», 
или модель «ядро-периферия»  
Дж. Фридманна (1966 г.) 

Отражает процесс пространственного  
распределения инноваций 

Центр объединяет территории  
с использованием передовых  
и социальных достижений,  
периферия – отдаленные  
слабо модернизированные  
территории (мезоуровень) 

Модель индустриальных районов  
А. Маршалла (1970 г.) 

Расширение классических характеристик  
индустриальных районов 

Уделяется большое внимание  
достижению социально- 
экономических целей предприятий  
промышленности с привязкой  
к географической территории  
(мезоуровень) 

Теория «полюсов роста»  
Е. Мюрдаля (1957 г.),  
Ф. Перру (2007 г.),  
Ж. Будвиля, П. Потье, Х.Р. Ласуэна 

«Полюс роста» – территория  
сосредоточения передовых производств 

«Полюсы роста» могут приводить  
к поляризации пространства  
без учета роли малого бизнеса  
в развитии территорий (мезоуровень) 
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взаимодействия экономических агентов на основе реа-
лизации их экономических интересов, отводя особое 
внимание роли экономического каркаса.  

Фундаментальной основой экономического каркаса  
в сельском хозяйстве, по мнению авторов, являются про-
изводственно-экономические отношения, формирую-
щие институциональную среду функционирования тер-
риториальных систем. В качестве структурных элемен-
тов каркаса выступают, с одной стороны, конкурентные 
преимущества территориально-отраслевой структуры 
сельскохозяйственного производства, обеспечивающие 
продовольственную безопасность страны, с другой – че-
ловеческий капитал (кадровый потенциал) территории 
(рис. 1). 

В качестве агентов каркасной модели выступают 
ключевые субъекты агробизнеса. Сам каркас представ-
ляет собой механизм, способствующий совокупному 
взаимодействию социального, природно-экономическо-
го и технико-технологического потенциала аграрного 
сектора конкретного региона. Каркасная модель про-
странственной организации отрасли требует научного 
обоснования ее функционального назначения с целью 
совершенствования условий устойчивого и сбалансиро-
ванного развития отрасли на конкурентно-преимущест-
венной платформе. 

Цель исследования – разработка научно-методоло-
гического базиса пространственного развития сель-
ского хозяйства на основе артикуляции полиаспект-
ного подхода.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
На основе ретроспективного анализа теорий про-

странственного развития и сравнительной оценки этапов 
реализации федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» в части отрас-
левого пространственного развития были разработаны  
и аргументированы альтернативные стратегии про-
странственного размещения сельского хозяйства в соот-
ветствии с методологическим поиском ответов на фор-
мирующиеся внешние вызовы и угрозы на принципе «Вы-
зов – Ответ». 

Содержательная характеристика структурных эле-
ментов каркаса современной системы стратегического 
планирования позволила обосновать модель простран-
ственного развития сельского хозяйства на основе арти-
куляции полиаспектного подхода. Предложенный под-
ход выявляет не только скорость преодоления отраслью 
возникающих вызовов и угроз, но и способность ее адап-
тации к новым условиям хозяйствования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
За период активных рыночных преобразований аг-

рарной сферы органы власти всех уровней практически 
не использовали конкурентные преимущества отрасли, 
связанные с обеспечением устойчивого и сбалансиро-
ванного развития территорий [17–19]. Разрозненные  
и слабо скоординированные меры государственного

 
 
 

 
 

Рис. 1. Каркасная модель системы стратегического планирования пространственного развития  
аграрного сектора экономики
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ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Объект стратегирования: 
деятельность ключевых стейкхолдеров,  

повышение их доходности и выравнивание  
условий развития, закрепление лидирующих  

позиций на локальном и глобальном  
продовольственном рынке 

Объект стратегирования: 
сбалансированное и устойчивое  

развитие территорий, эффективное  
использование их производственного  

потенциала 

Объект стратегирования: 
человеческий капитал (трудовой потенциал отрасли),  

повышение качества жизни населения  
за счет обеспечения физической и экономической доступности продуктов  
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регулирования отрасли по концентрации сельскохозяй-
ственного производства на территориях наибольшего 
благоприятствования с наилучшими природно-экономи-
ческими условиями хозяйствования в рамках регионали-
зации бюджетной поддержки не способствовали стаби-
лизации ситуации в сельском хозяйстве. 

Сложившийся перекос в пространственной организа-
ции сельскохозяйственного производства обусловлен 
поэтапной системой разработки документов в области 
стратегического планирования10 (рис. 2).  

Следует отметить, что только спустя три года по-
сле разработки и утверждения Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года указом президента были утверждены 
«Основы государственной политики в сфере стратеги-
ческого планирования Российской Федерации», со-
гласно которым определена цепочка последователь-
ности разработки плановых документов простран-
ственного развития. 

Кроме того, остается нерешенным вопрос формиро-
вания концептуальных подходов государственного регу-
лирования пространственного развития приоритетных 
отраслей национальной экономики. В частности, в сель-
ском хозяйстве возникает необходимость обратить вни-
мание на то, что решение стратегических задач развития 
отрасли должно носить полиаспектный характер и быть 
направлено в первую очередь на сельскохозяйственное 
зонирование (районирование) территорий по природно-
экономическому признаку (рис. 3).  

Артикуляция полиаспектного подхода позволит по-
лучить объективную информацию о ресурсном потенци-
але территорий, уровне их социально-экономического 
развития и разработать алгоритмизированный механизм 
распределения средств региональной бюджетной под-
держки, направленный на выравнивание развития про-
блемных зон с перспективной специализацией. По мне-
нию авторов, стратегию пространственного развития 
сельского хозяйства целесообразно разработать в соот-
ветствии с методологическим поиском ответов на фор-
мирующиеся вызовы и угрозы национальной безопасно-
сти государства, в том числе в сфере продовольствия, на 
основе принципа «Вызов – Ответ» (рис. 4). Именно на 
таких же принципах построена Стратегия социально-
экономического развития Ростовской области на период 
до 2030 года11, выступающая методологической основой 
пространственной организации отрасли. 

«Вызов» – диссонанс целей стратегического разви-
тия отрасли вследствие проявления глобальных негатив-
ных тенденций, акцентирующих внимание на процессах 
трансформации возникающих угроз в потенциальные 
возможности развития. В зависимости от имеющегося 
ресурсного потенциала, формирующего как уникальные 
сильные, так и слабые стороны функционирования аг-
рарного сектора региона, «Ответ» представляет собой 
совокупность методических подходов, алгоритмов, тех-
нологий, концептуальных положений, отдельных пере-
довых инструментов и методов стратегического плани- 

 
10 Федеральный закон «О стратегическом планировании  

в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // 
Консультант-Плюс: справочно-правовая система. URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/. 

рования для преодоления проблем развития аграрного 
сектора региона путем использования возможностей 
внешней среды.  

Стратегический ответ на современные вызовы  
и угрозы, возникающие перед отраслью, должен форми-
роваться в соответствии с концепцией социально-эконо-
мического развития сельского хозяйства Ростовской об-
ласти, основанной на консенсусе интересов государства, 
агробизнеса и науки с целью усиления технологического 
рывка в сельскохозяйственном производстве. Альтерна-
тивные варианты реализации стратегии пространствен-
ного развития аграрного сектора региона включают  
в себя динамические и структурные цели. Динамические 
цели ориентированы на изменение количественных по-
казателей ключевых подотраслей сельского хозяйства 
региона. Структурные цели предполагают совершен-
ствование аграрной структуры и устранение перекосов 
в пространственной организации сельскохозяйствен-
ного производства.  

Достижение целей пространственного развития сель-
ского хозяйства определяется модификаций сценариев 
реализации альтернативных стратегий в ответ на возни-
кающие вызовы и угрозы. 

Механизм реализации стратегии реиндустриального 
пространственного развития сельского хозяйства осно-
ван на масштабной материально-технической модерни-
зации и цифровой трансформации технологических про-
цессов. Однако в условиях сложной макроэкономиче-
ской ситуации в стране реализация данного методологи-
ческого подхода может быть затруднена недостаточно-
стью финансовых ресурсов для модернизации заявлен-
ных процессов.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Предлагаемая авторская модель сбалансированного 

развития сельского хозяйства на основе артикуляции по-
лиаспектного подхода в пространственной организации 
отрасли на конкурентно-преимущественной платформе 
не требует дополнительных серьезных финансовых ре-
сурсов, опирается на сельскохозяйственное зонирование 
(районирование) и основывается на дифференцирован-
ном перераспределении имеющихся в распоряжении ре-
гиональных бюджетов расходов на финансирование 
подотраслей сельского хозяйства, позволяет объективно 
оценить уровень продовольственной безопасности реги-
она и разработать основные направления совершенство-
вания агропродовольственной политики региона.  

Следует отметить, что отсутствие научно обоснован-
ного методологического базиса системы стратегического 
планирования пространственного развития сельского хо-
зяйства может привести к реализации стратегии приспо-
собления к сложившимся условиям хозяйствования, спо-
собствующей рецессии в долгосрочной перспективе.  

Артикуляция полиаспектного подхода должна осно-
вываться на единстве четырех подходов с целью снятия 
ограничений экономического роста в отрасли (рис. 5) 

11 Стратегия социально-экономического развития  
Ростовской области до 2030 года // Официальный портал 
Правительства Ростовской области. URL: 
https://www.donland.ru/activity/2158/. 
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Рис. 2. Этапы реализации Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  
в части отраслевого пространственного развития 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Артикуляция задач полиаспектного подхода при реализации  
государственной пространственной политики развития аграрного сектора 
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Рис. 4. Модель формирования альтернативных стратегий пространственного развития аграрного сектора  
в условиях геополитических и геоэкономических вызовов и угроз 
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продовольствия; 
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Рис. 5. Модель пространственного развития аграрного сектора на основе артикуляции полиаспектного подхода 
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Abstract: The paper provides a scientific and methodological basis for the agriculture spatial development based on  

the articulation of a multi-aspect approach, which addresses both the issues of effective organization, placement, and spe-
cialization by zoning the specific territories and certain aspects of state regulation of socio-economic nature in relation to 
industry staffing and the formation of effective arms of governance of the agrofood market. The update of the issues of  
the agricultural sector spatial development in Russia is caused by a number of reasons: both by transforming the general 
economic conditions of management and reaching the final stage of the formation of the regulatory framework of the stra-
tegic planning system, which determines the sequence of developing the spatial development planning documents.  
The paper presents the characteristics of theories of the region’s spatial development, the main stages of implementing  
the Federal Law “On Strategic Planning in the Russian Federation” in terms of the sectoral spatial development. The authors 
prove that the goal-oriented regulation of the spatial organization of the agricultural industry and the placement of its key 
industries on a competitive-preferential platform acts as a core of the modern agrofood policy of the state when switching to 
strategic planning. An advantage of the emerging strategic planning system is the possibility of implementing a multi-aspect 
approach when solving problems aimed at optimizing the spatial parameters of sectoral development on  
a comprehensive and long-term basis. The authors prove that it is advisable to develop strategic planning of the agriculture 
spatial development in accordance with the methodological search for answers to the emerging challenges and threats within 
the framework of the geo-economic and geopolitical confrontations, including in the field of food supplies, on  
the Challenge-Response principle. State support differentiation is a key tool for strategic planning of the balanced spatial 
development. 
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Аннотация: Развитие информационного общества, технологий, используемых коммерческими организация-

ми, увеличение массива, а также скорости обрабатываемой информации предопределяют выбор пути развития 

взаимодействия учетных подсистем, направленного на их интеграцию, а не на автономность. В рамках исследова-

ния обоснована необходимость развития методики учета посредством гармонизации учетных подсистем, что по-

зволяет обеспечить единство информационного пространства и способствует совершенствованию информацион-

ного обеспечения управления налоговыми расчетами коммерческой организации. Предложено реализовать гармо-

низацию учетных подсистем путем отражения информации о фактах хозяйственной жизни одновременно в под-

системах финансового, налогового и управленческого учета. При этом установлено, что отражению подлежат не 

только реальные, но и условные факты хозяйственной жизни экономического субъекта. Такой подход позволяет 

добиться полноты отражаемой информации, а также усилить единство информационного пространства, что необ-

ходимо для обеспечения ценности учетной информации для конечного пользователя. В ходе исследования выра-

ботан и предложен к применению инструментарий гармонизации учетных подсистем – единый план счетов, кото-

рый позволяет фиксировать факты хозяйственной жизни методом двойной записи одновременно во всех учетных 

подсистемах. Такой подход способствует оптимизации информационных потоков, сокращению расхождений ме-

жду методами финансового и налогового учета, а также повышению полноты и достоверности данных, отражае-

мых в учете, что соответствует обеспечению неотъемлемого требования к учетной информации при принятии ка-

чественных управленческих решений. 

Ключевые слова: учетные подсистемы; налоговые расчеты; информационное обеспечение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ученые, занимающиеся вопросами взаимодействия 

учетных подсистем, а именно финансовой, налоговой  

и управленческой, используют термины «интеграция»  

и «гармонизация». Под интеграцией принято понимать 

процесс «сращивания», объединения частей, элементов 

в одно целое. До интеграции при исследовании объек-

тов складывается представление о них как о различных 

объектах. После интеграции, как правило, исследуется 

один объект как целое. Под гармонизацией принято 

понимать процесс приведения в соотношение, согласо-

вание с чем-либо. После процесса гармонизации иссле-

дуемые объекты продолжают рассматриваться в том же 

качестве, что и до нее, – по отдельности. 

Представляется рациональным рассматривать про-

цесс гармонизации применительно ко всем учетным 

подсистемам экономического субъекта. Путем гармо-

низации учетных подсистем создается единство ин-

формационного пространства, повышается оператив-

ность обмена информацией и ее представления в фи-

нансовой, налоговой и внутренней управленческой от-

четности для целей принятия решения пользователями 

такой отчетности. Исходя из этого, можно заключить, 

что процесс гармонизации распространяется на все 

учетные подсистемы одновременно, в том числе на 

управленческий учет, который находится исключи-

тельно в ведении экономического субъекта. Более 

сложная ситуация обстоит с финансовым (ФУ) и нало-

говым (НУ) учетом и процессом их взаимодействия. 

Ввиду законодательно установленных различий в спо-

собах ведения учета, вопрос о характере и перспективе 

дальнейшего взаимодействия финансового и налогово-

го учета является неординарным и дискуссионным. 

Вопросы соотношения и взаимодействия учетных 

подсистем (финансовой, налоговой и управленческой)  

в настоящее время не урегулированы законодательно,  

в том числе ввиду наличия геополитических, экономи-

ческих и региональных особенностей. Поэтому про-

блема гармонизации учетных подсистем, в том числе 

применительно к отражению информации о налоговых 

расчетах, в настоящее время является актуальной. Ве-

дущие ученые-экономисты выработали несколько под-

ходов, которые нашли свое отражение в методах веде-

ния учета, закрепленных законодательно. В мировой 

практике существуют различные взгляды на роль нало-

гового учета и его взаимодействие с бухгалтерским 

(финансовым) учетом в рамках национальных учетных 

систем. Ученые выделяют две модели реализации уче-

та: континентальную и англо-американскую.  
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Континентальная модель предполагает максималь-

ное сближение бухгалтерского (финансового) и налого-

вого учета [1]. Например, в рамках такой модели прак-

тически отсутствует разница между суммами налогооб-

лагаемой прибыли и балансовой прибыли. Это способ-

ствует увеличению степени понятности информации, 

накопленной в учете, минимизирует время, потрачен-

ное специалистом на фиксацию фактов хозяйственной 

жизни в учетных подсистемах, а значит, снижает веро-

ятность возникновения ошибок. Такая модель реализу-

ется в Германии, Швейцарии, Японии и других странах. 

При реализации англо-американской модели разли-

чия между финансовым и налоговым учетом увеличи-

ваются. Это обусловлено тем, что главным потребите-

лем информации, накопленной в финансовом учете, 

является не государство (как в континентальной моде-

ли), а контрагенты, инвесторы и кредиторы. В странах, 

применяющих данную модель (Великобритании, США, 

Нидерландах, Канаде и др.), бухгалтерский (финансо-

вый) и налоговый учет ведутся параллельно.  

Применение одной из двух сложившихся моделей 

учета порождает вопросы самостоятельности налогово-

го учета по отношению к финансовому: каково его ме-

сто в системе учета: является ли он частью бухгалтер-

ского учета или относится к автономной учетной под-

системе [2–4].  

Анализ мнения ученых по поводу взаимодействия 

финансовой и налоговой учетных подсистем свидетель-

ствует о наличии полярных точек зрения в отношении 

перспектив их гармонизации. Сторонники первого под-

хода полагают, что налоговый учет не обладает всеми 

методами финансового учета, имеет особую группу 

пользователей (государство), а значит, не может суще-

ствовать в рамках подсистемы бухгалтерского (финан-

сового) учета [5]. Рассматривая различия в подходах  

к ведению финансового и налогового учета, некоторые 

ученые выделяют различие целей учета, а также отсут-

ствие предусмотренной на законодательном уровне 

обязанности применения двойной записи и счетов уче-

та. Сторонники второго подхода приводят доказатель-

ства в пользу необходимости рассмотрения финансово-

го и налогового учета как двух взаимосвязанных со-

ставляющих единой учетной системы – бухгалтерского 

учета – и видят развитие в их гармонизации [6–8].  

В связи с этим возникают проблемы, касающиеся вы-

работки единого подхода к гармонизации учетных под-

систем и необходимого инструментария.  

Цель исследования – обосновать необходимость 

гармонизации учетных подсистем и предложить инст-

рументарий такой гармонизации для информационного 

обеспечения управления налоговыми расчетами ком-

мерческой организации.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применена авторская методика составления единого 

плана счетов для целей гармонизации финансовой  

и налоговой учетных подсистем. Данная методика ос-

нована на плане счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций, утвер-

жденном Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н  

и содержащем в своей основе метод двойной записи  

и формирования информации о фактах хозяйственной 

жизни путем ее отражения на синтетических и анали-

тических счетах. 

В ходе исследования предложено создать единое ин-

формационное пространство путем гармонизации всех 

учетных подсистем: финансовой, налоговой и управлен-

ческой. Для этого разработан инструментарий такой 

гармонизации – единый план счетов, в рамках которого 

методом двойной записи происходит отражение фактов 

хозяйственной жизни и в финансовом, и в налоговом 

учете. Такой план счетов содержит необходимый уро-

вень детализации для фиксации информации макси-

мально подробно, например в рамках каждого договор-

ного обязательства. Факты хозяйственной жизни, кото-

рые имеют условный характер и в силу действующего 

законодательства не подлежат отражению в финансо-

вом и налоговом учете, но могут оказать влияние на 

принятие решения пользователем, предложено отра-

жать на забалансовых счетах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для целей интеграции финансового и налогового 

учета в рамках экономического субъекта предложена 

реализация учетного процесса в системе бухгалтерско-

го учета с применением аналитических субконто, чтобы 

отразить информацию в налоговом и финансовом учете 

путем систематизации накопленной информации: в уни-

версальных учетных регистрах – для целей бухгалтер-

ского учета, в аналитических регистрах – для целей 

налогового учета.  

Предлагается осуществлять гармонизацию учетных 

подсистем посредством использования счетов финан-

сового учета для операций, которые отражаются одина-

ково как в финансовом, так и в налоговом учете. В таб-

лице 1 представлен фрагмент единого плана счетов, где 

отражена информация о доходах и расходах экономи-

ческого субъекта, налоговых расчетах, используемая  

и для целей финансового, и для целей налогового учета. 

Исчисление налогов и сборов по объектам, для ко-

торых особенности определения налоговой базы не от-

ражаются в финансовом учете, предлагается организо-

вать на забалансовых счетах и вести учет методом про-

стой записи (таблица 2). По дебету счета учета имуще-

ства отражается поступление, а по кредиту – выбытие. 

По дебету счетов учета налоговых обязательств отра-

жается уменьшение задолженности, а по кредиту – на-

числение налога.  

Аналитические и забалансовые счета, применяемые 

экономическим субъектом для целей интеграции фи-

нансового и налогового учета, подлежат закреплению  

в приложении к учетной политике с инструкцией по их 

применению. Ведение налогового учета предусмотрено 

ст. 313 Налогового кодекса РФ и действует в отноше-

нии всех налогов, однако исчисление налога на при-

быль требует наибольших трудозатрат при формирова-

нии налогооблагаемой базы. Основы взаимоувязки ин-

формации бухгалтерского и налогового учета установле-

ны в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций». Следует отметить, что оно не является 

обязательным к применению для субъектов малого биз-

неса, которые по большей части освобождены от уплаты 

данного налога ввиду применения специальных налого-

вых режимов и уплаты единого налога, заменяющего 
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Таблица 1. Фрагмент единого плана счетов для целей интеграции финансового и налогового учета 

 

 

№ 

п/п 
Счет/субсчет Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 Субконто 4 

1. 

20 «Основное производство» 

23 «Вспомогательное  

производство» 

25 «Общепроизводственные  

расходы» 

26 «Общехозяйственные  

расходы» 

44 «Расходы на продажу» 

01 «Расходы  

для целей ФУ и НУ» 

02 «Расходы  

для целей ФУ» 

01 «Расходы  

в пределах норм» 

02 «Расходы  

сверх норм» 

03 «Ненормируемые 

расходы» 

9
9

9
 «

п
о

 к
о

н
тр

аг
ен

та
м

»
 

9
9

9
9

 «
п

о
 д

о
го

в
о
р

ам
 (

д
ат

а 
и

 н
о

м
ер

 д
о

го
в
о

р
а)

»
 

2. 91.2 «Прочие расходы» 

01 «Внереализационные  

расходы» 

02 «Прочие расходы,  

не относящиеся  

к внереализационным» 

3. 90.1 «Выручка» 

01 «Доходы,  

признаваемые  

для целей ФУ и НУ» 

02 «Доходы,  

признаваемые  

для целей ФУ» 

– 

4. 91.1 «Прочие доходы» 

01 «Внереализационные  

доходы» 

02 «Прочие доходы,  

не относящиеся  

к внереализационным» 

5. 90.3 «НДС» 

01 «НДС 20 %» 

02 «НДС 10 %» 

03 «НДС 0 %» 

6. 
19 «НДС по приобретенным  

ценностям» 

7. 68.01 «НДС» 

01 «Налог» 

02 «Пени  

по налогу» 

8. 
68.02 «Расчеты по налогу  

на прибыль» 

99 «Ставки налога» 

9. 
68.03 «Расчеты по налогу  

на имущество организаций» 

10. 
68.04 «Расчеты по земельному  

налогу» 

11. 
68.05 «Расчеты по транспортному 

налогу» 

…  

n 
68.11 «Государственная  

пошлина» 
–  
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Таблица 2. Забалансовые счета для целей налогового учета 

 

 

№ 

п/п 
Счет/субсчет Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 Субконто 4 

1. 
012 «Прямые расходы  

для целей НУ» 

99 «Виды расходов» 

– 

9
9

9
 «

п
о

 к
о

н
тр

аг
ен

та
м

»
 

9
9

9
9

 «
п

о
 д

о
го

в
о
р

ам
 (

д
ат

а 
и

 н
о

м
ер

 д
о

го
в
о

р
а)

»
 

2. 
013 «Косвенные расходы  

для целей НУ» 

3. 
014 «Внереализационные  

расходы» 
 

4. 

015 «Доходы, связанные  

с реализацией товаров, работ,  

услуг» 
99 «Виды доходов» – 

5. 
016 «Внереализационные  

доходы» 

6. 
017 «Имущество организаций  

для целей НО» 

99 «по объектам» 

99 «по налоговым  

ставкам» 
7. 

018 «Земельные участки  

для целей НО» 

8. 019 «Транспорт для целей НО» 

99 «по категории  

транспорта  

для целей НО 

(мощность)» 

9. 020 «Налог на прибыль» – 

99 «по налоговым  

ставкам» 
10. 

021 «Налог на имущество  

организаций» 

99 «по объектам» 

11. 022 «Земельный налог» 

12. 023 «Транспортный налог» 

99 «по категории  

транспорта  

для целей НО 

(мощность)» 

 

 

 

налог на прибыль. Кроме того, в ПБУ 18/02 указано, 

что «информация о постоянных и временных разницах 

формируется в бухгалтерском учете либо на основании 

первичных учетных документов непосредственно по 

счетам бухгалтерского учета, либо в ином порядке, оп-

ределяемом организацией самостоятельно. При этом 

постоянные и временные разницы отражаются в бух-

галтерском учете обособленно». 

Рассмотрим отдельную категорию расходов – нор-

мируемые расходы, которая является основанием для 

применения аналитических счетов бухгалтерского уче-

та, представленных в таблице 2. Порядок учета таких 

расходов экономического субъекта заключается в от-

ражении нормируемой суммы (в соответствии с требо-

ваниями НК РФ) на счетах учета затрат на аналитиче-

ском субконто первого и второго порядка 01 и осталь-

ной суммы сверх нормы – на аналитическом субконто 

первого и второго порядка 02. Одновременно с этим  

в учете отражаются постоянные налоговые обязатель-

ства. Кроме того, детализацию в финансовом и налого-

вом учете предлагается вести по контрагенту и догово-

ру для целей оптимизации контроля путем соотнесения 

бюджетируемых показателей с фактическими.  

Аналитическую детализацию расходов предлагается 

организовать по четырем субконто:  

1) субконто первого порядка: по признанию расходов 

в учете (01 «Расходы для целей ФУ и НУ» и 02 «Расходы 

для целей ФУ»);  

2) субконто второго порядка: сумма расходов (счета 

20, 23, 25, 26, 44) в пределах норм – на аналитическом 

субконто 01 «Расходы в пределах норм», сумма расхо-

дов (счета 20, 23, 25, 26, 44) сверх нормы – на аналити-

ческом субконто 02 «Расходы сверх норм», 03 «Ненор-

мируемые расходы»;  

3) субконто третьего порядка: по контрагентам;  

4) субконто четвертого порядка: по договорам. 

При этом следует выполнить настройки конфигура-

ции автоматизированной программы по поступлению 

информации, отраженной на субконто первого порядка 

с признаком 01 в составе компонента статьи 040 При-

ложения 2 к Листу 02 Налоговой декларации по налогу 

на прибыль. Аналитическая группировка информации 
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применима в аналогичном ключе к прочим расходам, 

учитываемым на счете 91.2 «Прочие расходы». К дан-

ному счету предлагается открыть аналитические суб-

конто: первого порядка – по видам расходов 01 «Вне-

реализационные расходы», 02 «Прочие расходы, не 

относящиеся к внереализационным». Остальные суб-

конто также подлежат детализации по видам расходов: 

второго порядка – по нормируемым расходам (01), рас-

ходам сверх норм (02) и ненормируемым расходам (03); 

третьего порядка – по контрагентам; четвертого поряд-

ка – по договорам. 

Доходы экономического субъекта, отражаемые на 

счете 90.1, предлагается детализировать по следующим 

субконто: первого порядка (01 «Доходы, признаваемые 

для целей финансового и налогового учета», 02 «Дохо-

ды, признаваемые для целей финансового учета»), вто-

рого порядка (999 «по контрагентам»), третьего поряд-

ка (9999 «по договорам»). 

Прочие доходы, отражаемые для целей финансового 

учета на счете 91.1, предлагается детализировать по 

следующим субконто: первого порядка (01 «Внереали-

зационные доходы», 02 «Прочие доходы, не относя-

щиеся к внереализационным»); второго порядка (999 

«по контрагентам»), третьего порядка (9999 «по дого-

ворам»). 

В случае признания расхода (дохода) только для це-

лей финансового учета, он отражается по субконто пер-

вого порядка с признаком 02 и второго порядка с при-

знаком 03 и не подлежит отражению в налоговом учете. 

По итогам отчетного периода с закрытием счетов 

учета затрат формируется значение прибыли для целей 

финансового учета (по аналитическим признакам 01  

и 02 субконто первого порядка счетов учета доходов  

и расходов) и налогового учета (по аналитическому 

признаку 01 субконто первого порядка учета доходов  

и расходов). Для целей гармонизации финансового  

и налогового учета предлагается использовать единые 

(унифицированные) учетные регистры бухгалтерского 

учета. В них консолидированно отражается информа-

ция, сформированная по идентичным подходам финан-

сового и налогового учета; информация о нормируемых 

расходах; информация, отражаемая только в финансо-

вом учете.  

Информация, образующаяся в результате неотъем-

лемых в силу закона различий в способах и методах 

финансового и налогового учета, для целей налоговых 

расчетов подлежит отражению в аналитических регист-

рах налогового учета. 

Использование рабочего плана счетов бухгалтерско-

го (финансового) учета, как базиса отражения инфор-

мации о фактах хозяйственной жизни и для целей фи-

нансового, и для целей налогового учета, позволяет 

избежать необходимости двойного отражения инфор-

мации – отдельно на счетах финансового учета и от-

дельно на счетах налогового учета.  

Следует отметить, что при интеграции учетных под-

систем по предлагаемой методике характерной чертой 

является квалификация налогового учета как «над-

стройки» финансового учета. Другими словами, осно-

вой является информация, отражаемая в финансовом 

учете, согласно требованиям законодательства о бух-

галтерском учете. При этом в целях соблюдения требо-

ваний ПБУ 18/02 для организаций, которые подпадают 

под его обязательное применение, в бухгалтерском 

(финансовом) учете следует производить учет соответ-

ствующих разниц с налоговым учетом путем отражения 

отложенных налоговых активов (счет 09), обязательств 

(счет 77), постоянных налоговых активов и обяза-

тельств (счет 99). Данные операции отражаются в бух-

галтерском (финансовом) учете для целей соблюдения 

требования сопоставимости балансовой прибыли с на-

логооблагаемой прибылью [10]. 

С учетом современных возможностей автоматизи-

рованных программ по реализации учетного процесса 

не составляет труда осуществить корректировку кон-

фигурации программы и настроить соответствующий 

регламент отражения операций в бухгалтерском учете 

(финансовом и налоговом) для целей максимальной 

интеграции подходов финансового и налогового учета. 

Обусловлено это возможностью каждого экономи-

ческого субъекта самостоятельно определять порядок 

ведения налогового учета: базируясь на данных финан-

сового учета путем его корректировок; путем ведения 

аналитических регистров для целей налогового учета. 

Если отдавать предпочтение первому методу в услови-

ях сближения законодательных требований к бухгал-

терскому (финансовому) и налоговому учету, уменьше-

ния объема документооборота (направленное примене-

ние универсальных документов, заменяющих ряд фор-

мируемых первичных документов) и в силу рациональ-

ности этого метода, настройка возможной аналитики 

при построении учетных регистров бухгалтерского уче-

та в автоматизированной программе является нетрудо-

емким и быстро реализуемым процессом. В этой связи 

предлагается описание формы унифицированного 

учетного регистра для целей бухгалтерского (финансо-

вого и налогового) учета с применением дополнитель-

ных реквизитов, необходимых для целей отражения 

корректировок в налоговом учете. 

Особенность такого регистра заключается в класси-

фикации отражаемых фактов хозяйственной жизни  

в двух основных разделах: бухгалтерском учете (фи-

нансовом и налоговом), аналитический признак суб-

конто первого порядка – 01; финансовом учете, анали-

тический признак субконто первого порядка – 02. 

Так как регистр предусмотрен для отражения ин-

формации по каждому счету, в нем отражается остаток 

на начало периода, операции за период и сальдо на ко-

нец периода. Регистр содержит следующую информа-

цию о фактах хозяйственной жизни: дата совершения 

операции, номер и дата заключения договора, содержа-

ние операции, сумма, дебет и кредит счета. 

По итогам отчетного периода счета учета затрат за-

крываются в бухгалтерском учете, формируя базу рас-

ходов за период на счете 90.2 «Себестоимость продаж». 

Дополнительные действия производятся для целей на-

логового учета: обороты по счетам учета доходов  

и расходов по субконто первого порядка с признаком 

классификации 01 суммируются и отражаются в нало-

говой декларации по налогу на прибыль в соответст-

вующем разделе «Косвенные расходы». При несоответ-

ствии отнесения затрат к прямым и косвенным: в нало-

говом учете – с расходами по обычным видам деятель-

ности, в финансовом учете – с прочими расходами – 

требуется введение дополнительных аналитических 

признаков к счетам учета затрат.  
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Для налоговых расчетов по объектам учета, налого-

вая база по которым определяется по правилам налого-

вого учета и не подлежит отражению в финансовом 

учете, предусмотрены аналитические регистры по заба-

лансовым счетам. Для счетов учета налоговой базы по 

налогу на имущество организаций, транспортному на-

логу, земельному налогу применяется аналитический 

регистр, содержащий информацию о налоговой базе  

и документе-основании, по которому она определена. 

Отражение суммы по дебету счета свидетельствует об 

увеличении налоговой базы по уже учтенным ранее 

объектам или об учете новых объектов, по которым 

необходимо исчислять налог. Отражение суммы по 

кредиту счета, напротив, свидетельствует об уменьше-

нии налоговой базы или выбытии объекта из налогово-

го учета.  

По кредиту забалансового счета отражается начис-

ление налогов с аналитикой по объектам налогового 

учета, налоговым ставкам, контрагенту и договору; по 

дебету, наоборот, списание сумм начисленных налогов 

ввиду их уплаты. Так как данные аналитического реги-

стра должны в полной мере раскрывать информацию об 

исчислении налога для целей налогового учета, предла-

гается раскрывать аналитическое содержание операции 

по кредиту по следующим категориям: налоговая база, 

ставка налога, исчисленный налог, налоговая льгота, 

налог к уплате.  

Информация, отраженная на забалансовых счетах  

в аналитических регистрах, соответствует требованиям 

Налогового кодекса РФ (организация самостоятельно 

разрабатывает аналитические регистры, в которых рас-

крывается информация о расчете сумм налога к уплате) 

и одновременно правилам ведения финансового учета 

(организация вправе самостоятельно дополнять и ис-

пользовать забалансовые счета для целей детализации 

информации, не отражаемой в рамках рабочего плана 

счетов). Это позволяет говорить о реализации интегра-

ции налогового и финансового учета. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Развитие методики гармонизации учетных подсис-

тем требует выработки инструментария для отражения 

не только реальных, но и условных фактов хозяйствен-

ной жизни [9–11]. Это способствует повышению про-

зрачности, достоверности и комплексности информа-

ции об экономическом субъекте. Особенную важность 

данный аспект приобретает в условиях внедрения циф-

ровых решений и цифровизации экономики [12–14]. 

Поэтому предложено в целях создания единого инфор-

мационного пространства (базы) экономического субъ-

екта отражать информацию об условных фактах хозяй-

ственной жизни (предварительно зафиксировав в учет-

ной политике критерии признания факта условным, 

характерные для конкретного экономического субъек-

та), ранжируя их по характеру возникновения и доку-

ментальному подтверждению [15]. Те факты хозяйст-

венной жизни, которые квалифицированы как услов-

ные, но документально не подтверждены, с учетом дей-

ствующих регламентов и положений по бухгалтерско-

му учету следует фиксировать на забалансовых счетах 

бухгалтерского (финансового) учета для отражения их 

впоследствии в пояснениях к отчетности. Информацию 

о подтвержденных документально условных фактах 

хозяйственной жизни, в том числе условных налоговых 

обязательствах, которые возникают из договоров, сле-

дует фиксировать в финансовом учете.  

С точки зрения договорных обязательств и судебной 

практики договор является документом для целей бух-

галтерского учета [16]. Поэтому при рассмотрении 

именно условных обязательств, возникающих в силу 

договора, предлагается отражать их на счетах финансо-

вого учета методом двойной записи в момент заключе-

ния сделки при наличии подписанного сторонами дого-

вора, а не в момент фактического исполнения обяза-

тельства по договору. Такой порядок отражения ин-

формации будет соответствовать нормам международ-

ных стандартов финансовой отчетности с учетом отра-

жения максимально достоверной информации и с точки 

зрения контроля над имуществом и источниками его 

формирования.  

Действительно, при заключении договора у эконо-

мического субъекта возникает обязанность, не испол-

нить которую он практически не может (за исключени-

ем, к примеру, случаев досрочного прекращения дого-

вора). Это означает, что необходимо отразить обяза-

тельство в учете именно в данный момент, а не в мо-

мент реализации своего обязательства второй стороной 

по договору [17].  

Отражение информации в финансовом учете об ус-

ловных фактах хозяйственной жизни будет способство-

вать гармонизации учетных подсистем, в том числе 

сопоставимости информации финансового и управ-

ленческого учета, а именно бюджетирования (инфор-

мация раскрывается по отношению к реальным и ус-

ловным налоговых обязательствам), а также позволит 

внутренним пользователям оперативно получать ин-

формацию о фактах хозяйственной жизни, которые  

с большой долей вероятности приведут к изменению 

экономических выгод в будущем. Кроме того, повы-

шение аналитичности информации о налоговых расче-

тах упрощает процесс осуществления их внутреннего 

контроля [18; 19]. 

У налогового учета ограниченный круг пользовате-

лей (фискальные органы) и ограниченные потребности 

в информации на уровне налогооблагаемых показате-

лей и сумм исчисленных налогов [20]. Ввиду этого сле-

дует рассматривать интеграцию финансового и налого-

вого учета в условиях использования единой информа-

ционной базы, повышения аналитичности и адресности 

информации, формируемой в учетных подсистемах 

одновременно для различных категорий пользователей.  

 

ВЫВОДЫ 

В рамках исследования обоснована необходимость 

гармонизации финансовой, налоговой и управленче-

ской учетных подсистем. Для осуществления такой 

гармонизации предложен специальный инструмента-

рий, основанный на применении разработанного едино-

го плана счетов, содержащего информацию о реальных 

и условных фактах хозяйственной жизни. Его примене-

ние способствует гармонизации учетных подсистем  

и созданию единого информационного пространства 

для обеспечения управления налоговыми расчетами 

коммерческой организации. 
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Abstract: The development of the information society and technologies used by commercial organizations, the increase 

in the array and speed of the processed information predetermine the choice of the development path for the interaction of 

accounting subsystems aimed at their integration, and not at autonomy. The study substantiates the necessity of developing 

an accounting methodology through the harmonization of accounting subsystems, which ensures the unity of the infor-

mation space and contributes to the improvement of information support for the management of tax calculations of  

a commercial organization. The author proposes implementing the harmonization of accounting subsystems by reflecting 

the information about the facts of economic life simultaneously in the subsystems of financial, tax, and management ac-

counting. Moreover, the study identified that both real and conditional facts of the economic life of an economic entity are 

to be recorded. This approach makes it possible to achieve the completeness of the reflected information, as well as to 

strengthen the unity of the information space, which is necessary to ensure the value of accounting information for the end 

user. In the course of the study, the author developed and proposed for use a toolkit for harmonizing the accounting sub-

systems – a unified chart of accounts that allows recording the facts of economic life using the double entry technique 

simultaneously in all accounting subsystems. Such an approach helps to optimize the information flows, reduce the dis-

crepancies between the methods of financial and tax accounting, as well as to enhance the completeness and reliability of 

data reflected in the accounting, which corresponds to the provision of the essential requirement for the accounting infor-

mation when making high-quality management decisions. 
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Аннотация: Современное состояние сельских территорий России вызывает тревогу, поскольку на селе про-

должают копиться многочисленные социально-экономические проблемы. Их решение является одной из наиболее 

важных государственных задач, требующих не только адекватного стратегического планирования, но и своевре-

менного мониторинга текущей ситуации на селе. Целью исследования стало выявление ключевых проблем соци-

ально-экономического развития сельских территорий России на основе инклюзивного подхода. В ходе исследова-

ния проанализирована динамика 17 индикативных показателей инклюзивного развития сельских территорий Рос-

сии за период с 2011 по 2020 г. Показатели объединены в 4 блока: «Рост и развитие», «Экономическая инклюзия», 

«Преемственность поколений и устойчивость развития» и «Социальная инклюзия». Установлено, что приоритет-

ное развитие сельского хозяйства обеспечило рост валовой добавленной стоимости (ВДС) отрасли, но не способ-

ствовало улучшению качества и условий жизни сельского населения. Результаты исследования показали, что на-

ряду с ростом производительности труда в сельском хозяйстве наблюдалось снижение уровня занятости на селе. 

При этом заработная плата в сельском хозяйстве была примерно на треть ниже, чем по экономике в целом. Бед-

ность на селе остается одной из самых острых проблем, поскольку касается пятой части сельских жителей. Сель-

ские населенные пункты отстают от городских по целому ряду параметров: продолжительности жизни, уровню 

занятости населения, располагаемым ресурсам домохозяйств, социальной и инженерной инфраструктуре. Реше-

ние обозначенных проблем возможно только при корректировке существующей модели развития сельских терри-

торий на основе принципов инклюзивного развития, которые в наибольшей степени отвечают современным вызо-

вам и угрозам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сельские территории, являясь местом проживания 

четвертой части населения Российской Федерации, вы-

полняют важнейшие общенациональные функции 

(обеспечение продовольственной безопасности, сохра-

нение территориальной целостности страны, ее куль-

турных и национальных традиций, экологии и др.), ко-

торые обуславливают сбалансированность социально-

экономического развития страны. 

Современный уровень социально-экономического 

развития большей части сельских территорий сущест-

венно отстает от городского уровня, поэтому прожива-

ние в сельских населенных пунктах до сих пор непри-

влекательно. Многие проблемы российского села не 

решаются десятилетиями, в том числе из-за отсутствия 

у института местного самоуправления достаточной фи-

нансово-экономической базы. Именно в сельских насе-

ленных пунктах сосредоточены бедные слои населения, 

менее развита инженерная и социальная инфраструкту-

ра, существенно ниже качество жизни граждан, чем  

в среднем в городской местности, имеются проблемы 

трудовой сферы и экономического развития [1; 2]. 

На протяжении долгих лет в государственном 

управлении превалировал узкоотраслевой подход к во-

просам сельского развития, согласно которому перво-

степенное значение придавалось развитию сельского 

хозяйства как основной отрасли на селе. Однако отрас-

левая модель развития сельских территорий позволила 

обеспечить рост сельского хозяйства России, но при 

этом кардинально не изменила качество и условия жиз-

ни сельского населения [3; 4]. Во многом по этой при-

чине наблюдается миграционный отток из села, доля 

сельского населения постепенно сокращается: в 2021 г. 

она составила 25,2 % от всего населения страны, что  

на 1,8 % ниже, чем в 1995 г.
1
. 

В целях сохранения численности сельского населе-

ния и повышения уровня социально-экономического 

развития российского села Постановлением Правитель-

ства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 была принята новая го-

сударственная программа «Комплексное развитие сель-

ских территорий» (далее – ГП КРСТ). Основными при-

оритетами госпрограммы стали: создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях; развитие рынка труда (кадрового  

                                                 
1 Численность постоянного населения в среднем за год // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www. 

fedstat.ru/indicator/31556. 
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потенциала) на сельских территориях. Особенностью 

ГП КРСТ является заложенный в ней проектный прин-

цип, согласно которому программа ориентирована пре-

жде всего на поддержание местных инициатив. 

С одной стороны, благодаря такому проектному 

принципу стимулируются и поддерживаются местные 

инициативы на местах. Но с другой стороны, существу-

ет риск усиления дифференциации социального разви-

тия регионов страны, поскольку проекты софинанси-

руются всеми участниками. В связи с этим более высо-

кая проектная активность будет в наиболее развитых 

регионах, где потенциальные участники программы об-

ладают гораздо бо льшими средствами [1]. 

В условиях высокой межрегиональной, внутрире-

гиональной, межпоселенческой дифференциации остро 

встает вопрос о выполнении государством конститу- 

ционных гарантий и соблюдении прав граждан РФ, 

проживающих на различных по стартовым условиям 

территориях (сельская и городская местность, малона-

селенные территории и мегаполисы). Требуются новые 

механизмы государственного регулирования простран-

ственного развития страны и ее территорий. Госрегули-

рование должно основываться на балансе общегосудар-

ственных, региональных и муниципальных интересов  

и принципе пространственной справедливости [5]. Это 

в наибольшей степени отвечает принципам устойчиво-

го инклюзивного развития сельских территорий. 

Инклюзивный подход предполагает направленность 

политики государства на развитие экономики села, 

улучшение бытовых условий жизни на сельских терри-

ториях и доведение их до уровня не ниже, чем в город-

ских населенных пунктах, рост доходов селян, сокра-

щение бедности, повышение доступности ресурсов  

и социальных услуг для сельского населения во всех 

регионах страны. В модели инклюзивного развития на 

первое место ставятся качественные, интенсивные по-

казатели экономического роста, проблемы справедливо-

сти распределения ресурсов и средств, экологическая  

и социальная составляющие, инклюзивность отношений. 

Вопросы оценки состояния и развития сельских тер-

риторий на протяжении многих лет остаются в центре 

внимания научных исследований российских ученых, 

но применяемые методологические подходы отличают-

ся. В работах одних авторов преобладает отраслевой 

подход к оценке социально-экономического развития 

села, при котором бо льшая часть анализируемых пока-

зателей характеризует развитие сельского хозяйства  

и сельхозорганизаций, что не позволяет в полной мере 

оценить состояние сельской экономики и уровень жиз-

ни сельского населения [6; 7]. 

Другие ученые применяют комплексный подход  

к оценке устойчивого развития сельских территорий, но 

набор и количество индикативных показателей весьма 

различны, как и методика их оценки. В работе [8] пред-

ложена методология интегральной оценки социально-

экономического состояния сельских территорий субъ-

ектов РФ по пяти направлениям: состояние сельской 

экономики; демографическая ситуация; уровень разви-

тия человеческого потенциала; ситуация на сельском 

рынке труда; развитие жилищной, социальной и инже-

нерной инфраструктуры села. 

Авторами [9] разработан методический инструмента-

рий для проведения мониторинга развития сельских тер-

риторий, базирующийся на оценке уровня достижения це-

левых индикаторов разработанных и утвержденных стра-

тегий социально-экономического развития сельских тер-

риторий и расчете интегрального показателя их развития. 

Методика оценки устойчивого развития сельских 

территорий, предлагаемая авторами [10], основана на 

определении и анализе поликомпонентного индикато-

ра, включающего шесть групп показателей многофунк-

ционального сельского развития: социальных, экологи-

ческих, демографических, институциональных показа-

телей, качества жизни и уровня жизни.  

Особенностью комплексной методики, представ-

ленной в [11], является определение сводных инте-

гральных индексов устойчивого социально-экономи-

ческого развития сельских территорий по ряду сгруп-

пированных показателей (социально-экономическая 

сфера, социальная сфера, демография, коммунальное 

обеспечение, инфраструктурное обеспечение, экология, 

инвестиционная деятельность) и типологизация сель-

ских территорий по уровню их устойчивого социально-

экономического развития. 

Вышеназванные методики вносят весомый вклад  

в развитие научных подходов к оценке развития сельских 

территорий, однако не включают такие индикаторы инк-

люзивного развития сельских территорий, как уровень 

бедности сельского населения, среднемесячные ресурсы 

сельских домохозяйств и темпы их роста, доля производ-

ства сельхозпродукции крестьянскими фермерскими хо-

зяйствами и др. Оценка динамики данных показателей 

развития сельских территорий чрезвычайно важна в усло-

виях значительной нестабильности в мире, высокого со-

циального неравенства в обществе и бедности на селе. 

Оценка развития сельских территорий с позиции 

инклюзивного роста весьма актуальна еще и потому, 

что инклюзивные аспекты являются частью государст-

венной политики нашей страны и включены в докумен-

ты стратегического планирования. Так, борьба с бедно-

стью стала одним из ключевых направлений социально-

экономической политики РФ, впервые законодательно 

закрепленной в Указе Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 г. № 204. Впоследствии целевые ус-

тановки на достижение устойчивого инклюзивного раз-

вития страны были обозначены в Указе Президента РФ 

от 21.07.2020 г. № 474: сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей (в том числе снижение уровня 

бедности в 2 раза по сравнению с 2017 г.); возможности 

для самореализации и развития талантов; комфортная  

и безопасная среда для жизни; достойный, эффектив-

ный труд и успешное предпринимательство; цифровая 

трансформация. 

В связи с отсутствием научных разработок оценки 

уровня инклюзивного развития сельских территорий,  

в предыдущих исследованиях нами была предложена 

методика, позволяющая провести такую оценку [12]. Она 

была апробирована на статических данных 82 субъектов 

РФ за 2019 г., что позволило дифференцировать регионы 

по уровню инклюзивного развития сельских территорий. 

Подобранные индикативные показатели могут быть ис-

пользованы и для оценки динамики инклюзивного раз-

вития сельских территорий страны. 

Цель исследования – выявление ключевых проблем 

социально-экономического развития сельских террито-

рий России на основе инклюзивного подхода. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения анализа социально-экономического 

состояния сельских территорий России были использо-

ваны индикативные показатели, обоснованные в автор-

ской методике оценки инклюзивного развития сельских 

территорий [12]. Они подобраны в соответствии с их 

важностью и релевантностью для развития сельских 

территорий и объединены в 4 блока: «Рост и развитие», 

«Экономическая инклюзия», «Преемственность поко-

лений и устойчивость развития» и «Социальная инклю-

зия» (таблица 1). 

Эмпирической базой исследования послужили офи-

циальные данные Федеральной службы государствен-

ной статистики (Росстата) за 2011–2020 гг. 

 

 

 
Таблица 1. Индикативные показатели для оценки состояния сельских территорий на основе инклюзивного подхода 

 

 

Условное  

обозначение 

Показатель Единица  

измерения 

Блок I. Рост и развитие 

Р1 Валовая добавленная стоимость (ВДС) сельского хозяйства, охоты и лесного  

хозяйства на 1 сельского жителя 

тыс. руб. 

Р2 Производительность труда – ВДС сельского хозяйства на 1 сельхозработника тыс. руб. 

Р3 Уровень занятости сельского населения % 

Р4 Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства на 1 сельского жителя тыс. руб. 

Р5 Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения при рождении лет 

Блок II. Экономическая инклюзия 

Э1 Среднемесячные располагаемые ресурсы сельских домохозяйств тыс. руб./чел. 

Э2 Темп роста среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств  

к предыдущему году 

% 

Э3 Удельный вес сельского населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума от общей численности сельского населения 

% 

Э4 Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве  

и заработной платы в экономике в целом 

% 

Э5 Удельный вес крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных  

предпринимателей (ИП) в производстве сельскохозяйственной продукции 

% 

Блок III. Преемственность поколений и устойчивость развития 

П1 Удельный вес прибыльных предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного  

хозяйства 

% 

П2 Коэффициент демографической нагрузки на сельское население % 

П3 Изменение численности сельского населения текущего года к предыдущему году % 

Блок IV. Социальная инклюзия 

С1 Средняя обеспеченность 1 сельского жителя жильем кв. м 

С2 Доля площади сельского жилищного фонда, обеспеченного всеми видами  

благоустройства 

% 

С3 Число фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на 10 тыс. сельских жителей ед. 

С4 Удельный вес сел, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог  

общего пользования 

% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рост и развитие  

Развитие сельского хозяйства России во многих ре-

гионах оказывает доминирующее влияние на устойчи-

вое развитие сельских территорий, поскольку обеспе-

чивает рабочими местами жителей села, формирует до-

ходную часть бюджетов сельских домохозяйств и бюд-

жетов сельских муниципалитетов и поселений. 

В период с 2011 по 2020 г. государственная под-

держка развития агропромышленного комплекса (АПК) 

России благоприятно отразилась на динамике ВДС 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в рас-

чете на 1 сельского жителя: значение данного показате-

ля имело устойчивый темп роста, который составил 

88 % (таблица 2). 

Развитие материально-технической базы сельского 

хозяйства и применение новых современных техноло-

гий является ключевым фактором для наращивания 

объемов производства сельхозпродукции и роста про-

изводительности труда. За 2011–2020 гг. производи-

тельность труда в расчете на 1 сельскохозяйственного 

работника выросла в 2,7 раза (таблица 2), что, с одной 

стороны, положительно отражается на развитии АПК  

и укреплении продовольственной безопасности страны, 

а с другой стороны, приводит к сокращению рабочих 

мест на селе. В настоящее время сельские территории 

характеризуются низким уровнем занятости и высоким 

уровнем безработицы среди сельского населения.  

За 2011–2020 гг. уровень занятости населения на селе 

снизился на 7,2 %. В 2021 г. доля занятого сельского 

населения в возрасте 15 лет и старше составила 53,1 %  

(в городе – 61,4 %), а уровень безработицы среди селян 

был равен 6,9 % (в городе – 4,2 %)
2
. 

Для дальнейшего раскрытия потенциала отрасли не-

обходимо стимулировать инвестиционную активность. 

Исследования показывают, что за 2011–2020 гг. сумма 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  

в расчете на 1 сельского жителя выросла в 1,9 раза 

(таблица 2). 

При этом темп роста данного показателя по годам 

существенно колебался, если в 2011–2013 гг. он пре-

вышал 100 %, то в последующие 2 года его значение 

демонстрировало отрицательную динамику (рис. 1). 

Это стало следствием введения санкционных ограни-

чений со стороны США и западных стран по отноше-

нию к России в 2014 г., что существенно понизило ее 

инвестиционную привлекательность и негативно отра-

зилось на динамике инвестиций в отрасли сельского 

хозяйства. 

Снижение объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в расчете на 1 сельского жителя  

в 2014 и 2015 г. привело к необходимости стимулиро-

вания инвестиционной активности со стороны государ-

ства. В 2017 г. Постановлением Правительства РФ  

от 29 декабря 2016 г. № 1528 была запущена программа 

льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей 

по ставке от 1 до 5 %, которая ежегодно дорабатывает-

ся. Благодаря данной программе в 2018–2020 гг. уда-

                                                 
2 Итоги выборочного обследования рабочей силы за 2012–

2021 гг. // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265. 

лось увеличить суммарный приток инвестиций в сель-

ское хозяйство. Кроме того, государством применяются 

такие инструменты привлечения инвестиций, как ком-

пенсация понесенных капитальных затрат по приори-

тетным инвестиционным проектам, льготный лизинг 

сельхозтехники, оборудования и племенного скота  

и др. Наибольшее внимание уделяется поддержке мало-

го агробизнеса, который в последние годы получил 

возможность обновлять технику и модернизировать 

производство. На фоне колебания объема инвестиций  

в основной капитал сельского хозяйства сводный ин-

декс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестицион-

ного назначения в России за период с 2011 по 2020 г. 

ежегодно превышал 100 % (рис. 1), что свидетельствует 

об отсутствии какого-либо существенного роста инве-

стиционной активности в сельском хозяйстве. Это под-

тверждается тем фактом, что доля инвестиций в основ-

ной капитал сельского хозяйства в ВДС данной отрасли 

с 2014 г. резко сократилась и только в 2018 г. достигла 

уровня 2011 г. (рис. 2).  

Устойчивый социально-экономический рост на 3–

4 % в год возможен только при увеличении объема ин-

вестиций в основной капитал и экономику знаний до 

25 % от ВВП [13]. 

Одним из индикаторов роста и развития выступает 

ожидаемая продолжительность жизни сельского насе-

ления при рождении, которая в период с 2011 по 2019 г. 

повысилась на 4,2 года во многом благодаря реализа-

ции госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения». 

Однако вследствие пандемии коронавирусной инфек-

ции в 2020 г. ожидаемая продолжительность жизни се-

лян сократилась на 1,5 года, а в 2021 г. еще на 1,4 года, 

достигнув значения 69,3 года
3
. Этот показатель по-

прежнему отстает от городского уровня на 1 год. 

Экономическая инклюзия 

Качество жизни, возможность сохранения здоровья 

и активного долголетия сельского населения в немалой 

степени зависят от объема располагаемых ресурсов 

сельских домохозяйств. По данным Росстата, объем 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельских до-

мохозяйств за 2011–2020 гг. в абсолютном выражении 

увеличивался (таблица 3). Наиболее существенные 

темпы роста отмечены в 2011–2014 гг., затем из-за ус-

ложнения экономической ситуации в стране на фоне 

введенных США и Западом экономических санкций 

динамика замедлилась. 

Увеличение объема располагаемых ресурсов сель-

ских домохозяйств практически не отразилось на каче-

стве жизни селян, так как индекс роста потребитель-

ских цен в декабре 2020 г. составил 191,1 % к среднего-

довым ценам 2010 г.
4
. 

Нужно отметить, что сельские домохозяйства беднее 

городских. Так, соотношение располагаемых ресурсов 

                                                 
3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www. 

fedstat.ru/indicator/31293. 
4 Индексы потребительских цен на товары и услуги  

по Российской Федерации // Федеральная служба  

государственной статистики.  

URL: https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/ 

Stg/d000/000720-10.HTM. 
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Таблица 2. Динамика показателей развития сельских территорий РФ 

по блоку «Рост и развитие» за 2011–2020 гг.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
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2011 56,50 321,93 59,4 12,18 67,99 

2012 55,90 322,18 60,2 13,11 68,61 

2013 61,37 358,46 60,2 14,28 69,18 

2014 74,38 452,80 60,6 13,79 69,49 

2015 88,95 536,24 60,7 13,68 69,90 

2016 90,85 639,60 60,7 16,48 70,50 

2017 90,90 674,66 53,7 18,73 71,38 

2018 96,83 734,36 53,9 20,87 71,67 

2019 105,58 822,76 53,1 22,66 72,21 

2020 106,20 864,17 52,2 23,25 70,69 

Темп роста 2020 к 2011, % 188,00 268,40 87,9 190,80 104,00 

 
 

 

 

 

                                                 
5 Валовой региональный продукт в основных ценах до 2016 г. // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33379. 
6 Валовой региональный продукт в основных ценах с 2016 г. // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59448.  
7 Численность постоянного населения в среднем за год // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556.  
8 Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) по 2016 г. //  

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43211. 
9 Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) с 2017 г. //  

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58994. 
10 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы).  

2022: статистический сборник. M.: Росстат, 2022. 151 c. 
11 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу организаций по 2016 г. // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33400. 
12 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу хозяйствующих субъектов // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59048. 
13 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293. 
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Рис. 1. Сравнение темпов роста инвестиции в основной капитал сельского хозяйства на 1 сельского жителя  

и цен на продукцию инвестиционного назначения за 2011–2020 гг.14, 15, 16, 17, 18 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  

в общей сумме ВДС сельского хозяйства РФ в 2011–2020 гг., %19, 20, 21, 22 

 

                                                 
14 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу организаций по 2016 г. // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33400. 
15 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу хозяйствующих субъектов // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59048. 
16 Российский статистический ежегодник. 2015: статистический сборник. М.: Росстат, 2015. 728 с. 
17 Российский статистический ежегодник. 2018: статистический сборник. М.: Росстат, 2018. 694 с. 
18 Российский статистический ежегодник. 2021: статистический сборник. М.: Росстат, 2021. 692 с. 
19 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу организаций по 2016 г. // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33400. 
20 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу хозяйствующих субъектов // 

ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59048. 
21 Валовой региональный продукт в основных ценах до 2016 г. // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33379. 
22 Валовой региональный продукт в основных ценах с 2016 г. // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59448.  
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Таблица 3. Динамика показателей развития сельских территорий РФ  

по блоку «Экономическая инклюзия» за 2011–2020 гг. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

 

 

Год 

Значение показателя 

Среднемесячные  

располагаемые  

ресурсы  

сельских  

домохозяйств,  

тыс. руб./чел. 

Темп роста  

среднемесячных  

располагаемых  

ресурсов сельских 

домохозяйств  

к предыдущему  

году, % 

Удельный вес  

сельского  

населения  

с денежными  

доходами ниже  

величины  

прожиточного  

минимума  

от общей  

численности  

сельского  

населения,  

% 

Соотношение 

среднемесячной  

номинальной  

заработной 

платы  

в сельском  

хозяйстве  

и заработной  

платы  

в экономике  

в целом,  

% 

Удельный вес 

КФХ и ИП  

в производстве  

сельско-

хозяйственной  

продукции, % 

2011 11 745,8 116,0 18,6 55,3 9,0 

2012 13 320,3 113,4 16,7 54,9 8,9 

2013 14 191,7 106,5 22,0 54,7 9,9 

2014 15 802,3 111,3 23,4 56,5 10,2 

2015 16 639,7 105,3 27,8 60,7 11,5 

2016 16 971,0 102,0 27,1 62,4 12,4 

2017 18 309,1 107,9 24,9 65,5 12,4 

2018 19 188,5 104,8 22,0 65,6 12,5 

2019 20 360,8 106,1 23,6 66,3 13,7 

2020 21 432,4 105,3 19,0 67,7 14,9 

Темп роста 

2020  

к 2011, % 

182,5 –* 102,2** 122,4 165,5 

* Значение не рассчитано, так как показатель отражает темп роста. 

** Рост показателя имеет негативное значение для развития сельских территорий. 

 

 

 

                                                 
23 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2011 году // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://gks.ru/bgd/regl/b11_102/Main.htm. 
24 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2012 году // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://gks.ru/bgd/regl/b12_102/Main.htm. 
25 Уровень жизни // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397. 
26 Рынок труда, занятость и заработная плата // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries. 
27 Неравенство и бедность // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723. 
28 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013–2020 гг. // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13293?print=1. 
29 Социально-экономические индикаторы бедности в 2015–2021 гг. // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13293?print=1. 
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сельских и городских домохозяйств в 2011 г. составля-

ло 64,2 %, а к 2020 г. выросло лишь на 3,2 %
30

. 

Проблема бедности на селе стоит наиболее остро. 

Несмотря на принятый государством комплекс мер по 

социальной поддержке малоимущих граждан, доля 

сельского населения, проживающего на доходы ниже 

величины прожиточного минимума, в 2020 г. составила 

19 %, что соответствует уровню 2011 г. Доля бедных сре-

ди работающих сельских жителей в 2020 г. равна 10,8 % 

от их общего числа, в то время как в городе этот показа-

тель составил всего лишь 2,9 %
31

. Одной из причин эко-

номической бедности сельского населения является низ-

кий уровень заработной платы в сельском хозяйстве. Не-

смотря на то, что за 2011–2020 гг. размер оплаты труда 

сельхозработников вырос в 2,7 раза, он все еще составляет 

67,7 % от заработной платы по экономике в целом
32

. 

Одним из важных факторов инклюзивного развития 

является рост доли производства сельскохозяйственной 

продукции в КФХ и ИП за 2011–2020 гг. на 65,5 % (таб-

лица 3). В аграрном секторе экономики на долю малых 

форм хозяйствования и хозяйств населения в сумме при-

ходится более 40 % объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции, а по отдельным видам продукции – 

более 
2
/3 (по овощам, картофелю и шерсти – более 70 %, 

по меду – 98 %)
33

. 

Преемственность поколений и устойчивость   

развития 

Развитие инфраструктуры и благоустройство сель-

ских населенных пунктов, рост оплаты труда в сель-

ском хозяйстве во многом зависят от успешной работы 

сельхозтоваропроизводителей. Удельный вес прибыль-

ных предприятий сельского хозяйства на протяжении 

2011–2020 гг. находился в диапазоне 76,4–83,3 % (таб-

лица 4). Колебание доли прибыльных сельхозпредприя-

тий по годам обусловлено волатильностью цен на сель-

хозпродукцию, ростом цен на энергоресурсы, удобре-

ния, средства труда и другими факторами. 

В соответствии с инклюзивным подходом одним из 

важных показателей преемственности поколений и устой-

чивости развития является коэффициент демографической 

нагрузки на сельское население, демонстрирующий от-

ношение численности сельских жителей нетрудоспособ-

ного возраста к гражданам трудоспособного возраста. 

В период с 2011 по 2019 г. в стране наблюдалась не-

гативная динамика увеличения демографической на-

грузки на сельское население на 18,1 %, что обусловле-

но сокращением рождаемости и высокой смертностью 

на селе (таблица 4). Только в 2020 г. демографическая 

нагрузка на трудоспособное сельское население впер-

вые за анализируемый период снизилась на 3,8 % по срав-

нению с 2019 г., что связано с повышением пенсионного 

                                                 
30 Уровень жизни // Федеральная служба государственной 

статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397. 
31 Социально-экономические индикаторы бедности  

в 2015–2021 гг. // Федеральная служба государственной 

статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13293?print=1. 
32 Рынок труда, занятость и заработная плата //  

Федеральная служба государственной статистики.  

URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries. 
33 Сельское хозяйство в России. 2021: статистический 

сборник. M.: Росстат, 2021. 100 c. 

возраста в стране и существенным ростом смертности от 

COVID-19 в старших возрастных группах населения. По 

данным Росстата, 57 % умерших от COVID-19 – люди 

старше 70 лет, 83 % – люди старше 60 лет
34

.  

Демографическая обстановка на сельских территориях 

ежегодно ухудшается. За 2011–2020 гг. рождаемость сни-

зилась в 1,5 раза, а смертность превышала рождаемость 

(за исключением 2013 г.), в результате наблюдалась есте-

ственная убыль сельского населения (рис. 3). 

Стоит отметить, что с 2015 г. и по настоящее время 

в России складывается не свойственная ей тенденция, 

когда рождаемость на селе ниже, чем в городе, что не-

гативно отражается на численности сельского населе-

ния. Вследствие естественной убыли за период с 2011 

по 2020 г. сельские территории утратили 737,8 тыс. чел. 

Неблагоприятная социально-экономическая обстановка 

на селе привела к миграции сельских жителей в города, 

в результате чего за 10 лет село потеряло еще 686,2 тыс. 

чел. (таблица 5). Приток сельского населения наблю-

дался только в 2014 г., что обусловлено вхождением  

в состав РФ Республики Крым и административно-

территориальными преобразованиями в стране. 

Социальная инклюзия 

Важным условием сохранения численности сельско-

го населения и предотвращения их миграции в города 

является создание на селе социальных условий, не ус-

тупающих городским. Динамика показателей социаль-

ного развития сельских территорий РФ за период  

с 2011 по 2020 г. говорит о незначительном улучшении 

условий проживания на селе (таблица 6). Так, средняя 

обеспеченность 1 сельского жителя жильем за анализи-

руемый период выросла на 3 кв. м, или 12,2 %. 

Для решения жилищной проблемы на селе, повы-

шения финансовой доступности жилья и привлече-

ния городского населения в сельскую местность Пра-

вительством РФ в 2019 г. была принята новая про-

грамма льготного ипотечного кредитования «Сель-

ская ипотека»
35
, предусматривающая предоставление 

населению, проживающему и работающему, а также 

изъявившему желание проживать и (или) работать на 

сельских территориях, ипотечных кредитов (займов) 

по льготной ставке от 0,1 до 3 % годовых для приоб-

ретения или строительства жилья на сельских терри-

ториях. 

ГП КРСТ запланировала улучшение жилищных ус-

ловий 286,2 тыс. семей за счет предоставления льгот-

ной сельской ипотеки. С учетом важности скорейшего 

решения жилищного вопроса для сельских территорий 

Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2022 г.  

                                                 
34 Естественное движение населения Российской 

Федерации – 2020 г. // Федеральная служба государственной 

статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_106/Main.htm. 
35 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. 

№ 1567 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из Федерального бюджета российским кредитным  

организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ"  

на возмещение недополученных доходов по выданным  

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам  

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации 

на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого 

дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)». 
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Таблица 4. Динамика показателей развития сельских территорий РФ по блоку «Преемственность поколений  

и устойчивость развития» за 2011–2020 гг.36, 37, 38, 39 

 

 

Год 

Значение показателя 

Удельный вес прибыльных  

предприятий сельского  

хозяйства, охоты  

и лесного хозяйства,  

% 

Коэффициент  

демографической  

нагрузки на сельское  

население,  

% 

Изменение численност 

и сельского населения  

текущего года  

к предыдущему,  

% 

2011 79,3 70,3 99,4 

2012 78,3 71,3 99,7 

2013 76,4 73,8 99,7 

2014 80,5 76,5 102,3 

2015 83,3 79,2 99,8 

2016 83,2 81,9 99,7 

2017 81,0 84,2 99,6 

2018 79,7 86,4 99,4 

2019 78,9 88,4 99,5 

2020 80,8 84,6 99,5 

Темп роста 2020 к 2011, % 101,9 120,3* –** 

* Рост показателя имеет негативное значение для развития сельских территорий. 

** Значение не рассчитано, так как показатель отражает темп роста. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика показателей естественного движения сельского населения РФ в 2011–2020 гг.40 

                                                 
36 Удельный вес прибыльных организаций по 2016 г. // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55088. 
37 Удельный вес прибыльных организаций с 2017 г. // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57751. 
38 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту в 2012–2020 гг. //  

Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284. 
39 Численность постоянного населения в среднем за год // ЕМИСС: государственная статистика.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556. 
40 Российский статистический ежегодник за 2012–2021 годы // Федеральная служба государственной статистики.  

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994. 
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№ 1498-р было принято решение о выделении дополни-

тельных средств в размере 7 млрд руб. на реализацию 

федерального проекта «Развитие жилищного строи-

тельства на сельских территориях и повышение уровня 

благоустройства домовладений» ГП КРСТ, что должно 

улучшить жилищные условия примерно 16,6 тыс. сель-

ских семей и обеспечить льготную ставку (не выше 3 % 

годовых) по ранее выданным в 2020–2021 гг. 97 тыс. 

ипотечным кредитам. 

Благоустройство сельского жилищного фонда 

по-прежнему существенно отстает от городского.  

В 2020 г. доля благоустроенного городского жилищно-

го фонда составляла 80,6 %, в то время как на селе 

лишь 37,5 % жилья обеспечено всеми видами благоус-

тройства
41

. 

За период с 2011 по 2020 г. число ФАП в расчете на 

10 тыс. сельских жителей на сельских территориях со-

кратилось на 3,2 %. Даже несмотря на то, что, согласно 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 г. (СУРСТ 

РФ), в 2021–2030 гг. предполагается ввести в действие 

1,2 тыс. ФАП, это не компенсирует их выбытия, по-

скольку за исследуемый период их число сократилось 

на 1,4 тыс. ед.
42

. 

Необходимым условием устойчивого инклюзивного 

развития сельских территорий является создание каче-

ственной автодорожной инфраструктуры, которая важ-

на как для комфортного существования сельских жите-

лей, так и для развития сельской экономики. В настоя-

щее время в России 27,2 % сельских населенных пунк-

тов находятся в транспортной изоляции, а имеющиеся 

сельские дороги довольно низкого качества. За 2011–

2020 гг. удельный вес сел, имеющих связь по дорогам  

с твердым покрытием с сетью дорог общего пользова-

ния, вырос лишь на 1,4 %
43
. Этого недостаточно для 

развития сельской экономики. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Переход АПК России на новый технологический 

уклад обеспечил рост производительности труда  

в сельском хозяйстве и одновременно привел к со-

кращению рабочих мест. Наряду с этим на селе не 

были созданы рабочие места в других отраслях эко-

номики, что привело к снижению уровня занятости 

сельского населения. 

Кроме того, существенная доля сельского населения 

оказалась занята в неформальном секторе сельского хо-

зяйства, при этом часть этой занятости можно счесть 

скрытой формой фермерства. Так, домохозяйства в сель-

ской местности, производящие какую-либо продукцию 

                                                 
41 Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади жилищного 

фонда субъекта Российской Федерации // ЕМИСС: 

государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/ 

indicator/43507. 
42 Здравоохранение // Федеральная служба  

государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ 

folder/13721?print=1. 
43 Российский статистический ежегодник за 2012– 

2021 годы // Федеральная служба государственной стати-

стики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994. 

для реализации, могут иметь и иные формы занятости, 

иногда и не относящиеся к аграрной сфере [14]. 

В этих условиях весьма актуально Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 

№ 717 (в послед. ред.) о выделении с 1 января 2022 г. 

государственных субсидий гражданам, ведущим лич-

ные подсобные хозяйства и оформленным самозаняты-

ми, на возмещение части затрат на производство ово-

щей открытого грунта, картофеля, молока, на развитие 

мясного скотоводства, овцеводства и козоводства. Мера 

направлена на стимулирование сельского населения, 

занятого в неформальном секторе, к оформлению в ка-

честве самозанятых. 

Важным направлением для повышения занятости на 

селе становится диверсификация сельской экономики. 

Диверсифицированное развитие сельских территорий  

с точки зрения инклюзивного роста в первую очередь 

должно способствовать: развитию малого и среднего 

бизнеса на основе равного доступа к материальным, 

финансовым, информационным ресурсам, инновацион-

ным технологиям; стимулированию и поддержке ини-

циатив предпринимателей и т. д. [15]. 

Государство поддерживает развитие малого агро-

бизнеса на селе посредством выделения субсидий, 

грантов (на реализацию инвестиционного проекта 

(грант «Агропрогресс»), на развитие материально-

технической базы, семейной фермы, сельского туризма 

(грант «Агротуризм»), на разведение крупного рогатого 

скота и другие направления (грант «Агростартап»))
44

,  

а также льготных кредитов
45
. Сохранение государст-

венной политики, направленной на стимулирование 

развития малых форм хозяйствования на селе и роста 

числа самозанятых в личных подсобных хозяйствах, 

является основой для инклюзивного развития сельских 

территорий. 

Малое и среднее предпринимательство, как показы-

вает отечественный и зарубежный опыт, лучше решает 

задачи сохранения человеческого капитала, сельского 

расселения, уменьшения антропогенной нагрузки на 

экосистемы, формирования климатически нейтральной 

экономики, удовлетворения растущего спроса на орга-

ническое продовольствие [16]. 

На фоне обострившегося геополитического противо-

стояния и возрастающих рисков дефицита продовольст-

вия в мире у России есть возможность для наращивания 

                                                 
44 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

(в послед. ред.). 
45 Постановление Правительства РФ от 29 декабря  

2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления  

из федерального бюджета субсидий российским кредитным 

организациям, международным финансовым организациям  

и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям  

(за исключением сельскохозяйственных кредитных  

потребительских кооперативов), организациям  

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую  

(промышленную) переработку сельскохозяйственной  

продукции и ее реализацию, по льготной ставке». 

44 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2022. № 4
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объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

прежде всего в целях самообеспечения такими продук-

тами питания, как фрукты и ягоды, овощи, картофель, 

молоко, яйца и др. Эмпирические исследования пока-

зывают, что наращивание объемов производства сель-

хозпродукции имеет мультипликативный эффект для 

экономики в целом: создаются возможности для увели-

чения числа рабочих мест не только в сельском хозяй-

стве, но и в обслуживающих его отраслях [17]. 

Однако для дальнейшего развития сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности необходим 

приток инвестиций в АПК. Исследования показали, что 

существующий объем инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства недостаточен для развития, техни-

ческого перевооружения и модернизации отрасли. Не-

гативную роль в наращивании инвестиционной актив-

ности играет снижение совокупной поддержки отечест-

венных сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

о чем свидетельствуют данные Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), осуществ-

ляющей ежегодный мониторинг и оценку аграрной по-

литики ведущих государств. Уровень поддержки сель-

ского хозяйства в России ниже, чем в странах ОЭСР  

(за исключением 2013 г.), и эта разница растет [16]. 

Ключевой проблемой российского села остается 

высокий уровень бедности сельских жителей. Осо-

бенностью сельской бедности является наличие деся-

той части малоимущих среди экономически активно-

го населения. Анализ корреляции между уровнем 

благосостояния и его социальными последствиями 

показал, что низкая доходность и бедность приводят 

к ухудшению физического, психического и социаль-

ного здоровья населения, росту смертности и сниже-

нию рождаемости, ухудшению качественных харак-

теристик населения и генофонда нации [18]. Марги-

нализированная социальная среда в сельской местно-

сти создает риски для аграрного производства, биз-

нес не может привлечь на постоянной основе квали-

фицированных работников [1]. Другим негативным 

фактором сельского развития является то, что в ре-

зультате проводимой долгие годы политики так на-

зываемой оптимизации сети учреждений социальной 

сферы произошло массовое закрытие маловместимых 

сельских школ, детских садов, клубов, библиотек, 

медицинских учреждений. В результате плотность 

размещения объектов социальной сферы на сельских 

территориях значительно снизилась, а радиус их дос-

тупности увеличился [3]. 

 

 

 
Таблица 5. Компоненты изменения численности сельского населения в РФ за 2011–2020 гг. (тыс. чел.)46, 47, 48 

 

 

Год 

Численность  

населения  

на начало года 

Изменения за год 

Численность 

населения  

на конец года Всего 

в т. ч. в результате: 

естественного  

прироста (убыли) 
миграции 

административно- 

территориальных  

преобразований 

2011 37 444,2 −129,8 −42,4 −149,9 62,5 37 314,4 

2012 37 314,4 −85,6 −6,3 −166,6 87,3 37 228,8 

2013 37 228,8 −110,6 −0,8 −176,8 67,0 37 118,2 

2014 37 118,2 866,9 −1,7 н/д н/д 37 985,1 

2015 37 985,1 −97,8 −61,4 −46,8 10,4 37 887,3 

2016 37 887,3 −115,3 −73,9 −36,4 −5,0 37 772,0 

2017 37 772,0 −218,5 −95,1 −47,3 −76,1 37 553,5 

2018 37 553,5 −226,3 −112,1 −69,5 −44,7 37 327,2 

2019 37 327,2 −141,1 −130,9 10,1 −20,3 37 186,1 

2020 37 186,1 −226,7 −213,2 −3,0 −10,5 36 919,4 

                                                 
46 О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2016 году: ежегодный доклад по результатам 

мониторинга. Вып. 4. М.: Росинформагротех, 2018. 328 с. 
47 О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2018 году: ежегодный доклад по результатам мониторинга. 

Вып. 6. М.: Росинформагротех, 2020. 224 с. 
48 Демография // Витрина статистических данных. URL: https://showdata.gks.ru/finder/descriptors/274878. 
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Таблица 6. Динамика показателей развития сельских территорий РФ  

по блоку «Социальная инклюзия» за 2011–2020 гг.49, 50, 51 

 
 

Год 

Значение показателя 

С
р

ед
н

я
я

 о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

  

1
 с

ел
ь

ск
о

г
о

 ж
и

т
ел

я
 ж

и
л

ь
ем

, 

к
в

. 
м

 

Д
о

л
я

 п
л

о
щ

а
д

и
 с

ел
ь

ск
о

г
о

  

ж
и

л
и

щ
н

о
г
о

 ф
о

н
д

а
, 
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

г
о

 в
се

м
и

 в
и

д
а

м
и

 

б
л

а
г
о
у

ст
р

о
й

ст
в

а
, 
 

%
 

Ч
и

сл
о

 ф
ел

ь
д

ш
ер

ск
о

- 

а
к

у
ш

ер
ск

и
х

 п
у

н
к

т
о

в
  

н
а

 1
0

 т
ы

с.
 с

ел
ь

ск
и

х
  

ж
и

т
ел

ей
, 

 

ед
. 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес
 с

ел
, 

и
м

ею
щ

и
х

 

св
я

зь
 п

о
 д

о
р

о
г
а

м
 с

 т
в

ер
д
ы

м
 

п
о

к
р

ы
т
и

ем
 с

 с
ет

ь
ю

 д
о

р
о

г
  

о
б

щ
ег

о
 п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
, 

 

%
 

2011 24,5 25,0 9,37 71,4 

2012 24,8 25,0 9,35 71,7 

2013 24,7 26,0 9,35 70,4 

2014 25,0 28,3 9,19 70,6 

2015 25,6 30,8 9,04 71,0 

2016 26,1 31,5 9,00 71,8 

2017 26,6 32,6 8,99 71,9 

2018 26,9 34,2 8,96 72,2 

2019 27,3 36,3 9,02 72,7 

2020 27,5 37,5 9,07 72,8 

Темп роста 2020 к 2011 г., % 112,2 150,1 96,8 102,0 

 

 

 

Жилищные условия на селе постепенно улучшают-

ся, но темпы благоустройства жилья и жилищного 

строительства все еще недостаточны для удовлетворе-

ния всех нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий. Так, по данным Росстата, в 2020 г. 5,9 % сельских 

домохозяйств оценили свои жилищные условия как 

плохие или очень плохие
49

,, что только на 1,3 % ниже 

уровня 2011 г.
50

. 

Для улучшения жилищных условий на селе в 2019 г. 

была запущена программа льготного кредитования 

«Сельская ипотека»
51

. Однако предыдущие исследова-

                                                 
49 Жилищное хозяйство в России // Федеральная служба 

государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ 

folder/210/document/13234. 
50 Здравоохранение // Федеральная служба государствен-

ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ 

folder/13721?print=1. 
51 Российский статистический ежегодник за 2012– 

2021 годы // Федеральная служба государственной стати-

стики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994. 

ния показали, что кредиты по этой программе оказа-

лись недоступны для сельских жителей по причине 

низких доходов населения и невысокой ликвидности 

сельского имущества, принимаемого банками в качест-

ве залога [19].  

                                                                                  
52 Социальное положение и уровень жизни населения  

России. 2021: статистический сборник. M.: Росстат, 2021. 

373 c. 
53 Социальное положение и уровень жизни населения  

России. 2012 // Федеральная служба государственной стати-

стики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b12_44/Main.htm. 
54 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2019 г. № 1567 «Об утверждении Правил  

предоставления субсидий из федерального бюджета  

российским кредитным организациям и акционерному  

обществу "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов 

по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным)  

кредитам (займам), предоставленным гражданам  

Российской Федерации на строительство (приобретение) 

жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях 

(сельских агломерациях)». 

52 

53 

54 
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В результате отставания сельских территорий от го-

родских по целому ряду параметров социально-

экономического развития наблюдается миграционный 

отток сельских жителей из деревень в города, из небла-

гополучных регионов в наиболее стабильно развиваю-

щиеся регионы России. Особенно ярко проявляются 

миграционные настроения среди молодых людей, что 

приводит к сокращению численности трудоспособного 

сельского населения и росту демографической нагрузки 

на него. Демографические проблемы на селе также свя-

заны с естественной убылью сельского населения в ре-

зультате низкой рождаемости (за 10 лет она снизилась  

в 1,5 раза) и высокой смертности. 

Свое негативное влияние на сокращение численно-

сти сельского населения оказывает проводимая сегодня 

в стране политика стимулирования урбанизации. Пла-

ном реализации Стратегии пространственного развития 

РФ на период до 2025 г. предусмотрена разработка не 

менее 20 долгосрочных планов социально-экономичес-

кого развития крупных и крупнейших городских агло-

мераций. Подготовлен проект федерального закона  

о городских агломерациях. При этом специальные меры 

в области сельского развития Единым планом по дос-

тижению национальных целей развития РФ на период 

до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. не преду-

смотрены [20]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенное исследование показало, что развитие 

сельского хозяйства как основной отрасли на сельских 

территориях обеспечило рост ВДС сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства в расчете на 1 сельского жи-

теля, но практически не отразилось на улучшении 

уровня жизни существенной части сельского населе-

ния, в том числе из-за низкой заработной платы в сель-

ском хозяйстве. 

Установлено, что наибольшее негативное влияние 

на устойчивое инклюзивное развитие сельских терри-

торий оказывают такие факторы, как: снижение уровня 

занятости сельского населения; высокий уровень сель-

ской бедности; низкие темпы роста располагаемых ре-

сурсов сельских домохозяйств, не покрывающие роста 

потребительских цен в стране; сокращение численности 

сельского населения и рост демографической нагрузки 

на него.  

На основании анализа динамики показателей соци-

альной инклюзии выявлено, что воспроизводство утра-

ченной в период реформ социальной и инженерной ин-

фраструктуры сельских территорий осуществляется не-

достаточными темпами, в результате чего сельские на-

селенные пункты по-прежнему непривлекательны для 

проживания. 

Для решения накопившихся проблем необходим 

инклюзивный подход к разработке мер, направленных 

на стимулирование дезурбанизации и повышение уров-

ня жизни на сельских территориях. Внимание регио-

нальных и местных органов власти должно быть на-

правлено прежде всего на создание условий и возмож-

ностей для развития малого предпринимательства, ди-

версификацию видов деятельности на селе, поддержку 

малоимущего сельского населения и обеспечение про-

дуктивной занятости сельских жителей. Для повыше-

ния привлекательности жизни на сельских территориях 

необходимо улучшить бытовые условия проживания 

сельского населения, повысить для них доступность 

социальных услуг (здравоохранения, образования, 

культуры), обеспечить цифровизацию сельских терри-

торий, создать и модернизировать инженерную и авто-

дорожную инфраструктуру. 

Для создания новых рабочих мест в сельском хозяй-

стве, потенциал которого далеко не исчерпан, необхо-

димо стимулировать приток инвестиций в отрасль за 

счет увеличения общей государственной поддержки  

и совершенствования инвестиционной политики, на-

правленной на привлечение отечественных инвесторов. 

На федеральном уровне основную поддержку должны 

получить отстающие и депрессивные регионы, не 

имеющие финансовой возможности для реализации 

проектов местных инициатив. 
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Abstract: The current state of Russian rural territories causes concern due to the numerous socio-economic problems in 

the countryside. Their solution is one of the most important governmental objectives that require both adequate strategic 

planning and timely monitoring of the current situation in the countryside. The study was aimed to identify key problems 

of the socio-economic development of rural territories in Russia based on the inclusive approach. Within the research,  

the author analyzed the dynamics of 17 indicators of inclusive development of Russian rural territories for the period from 

2011 to 2020 united in four blocks: “Growth and Development”, “Economic Inclusion”, “Continuity of Generations and 

Development Sustainability”, and “Social Inclusion”. The study identified that the priority development of agriculture en-

sured the growth of gross added value of the industry but did not contribute to the improvement of the quality and living 

conditions of the rural population. The results of the study showed that along with the growth of labor productivity in agri-

culture, a decrease in the employment rate in the countryside was observed. At the same time, wages in agriculture were 

about a third lower than in the economy as a whole. Poverty in the countryside remains one of the most acute problems as 

it concerns the fifth of the rural residents. Rural settlements fall behind the urban ones in a number of parameters: life ex-

pectancy, the level of the population’s employment, the households’ available resources, social and engineering infrastruc-

ture. The solution of indicated problems is possible only when updating the existing model of the development of rural  

areas based on the principles of inclusive development, which to the greatest extent meet the modern-day challenges and 

threats.  
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